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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

С детских лет мне хотелось узнать как можно больше о своём 
родном городе. Однако, в городе всё очень быстро меняется. 
Строительство многоэтажных домов во всех уголках города и на 
новых территориях продолжается непрерывно. Переименовы-
ваются улицы, закрываются старые и открываются новые пред-
приятия. На месте старых кварталов появляются более мас-
штабные микрорайоны и жилые комплексы. В Челябинске за 
последние годы появилось множество совершенно новых улиц.  

Однако идёт и обратный процесс. Разрушаются и уничтожа-
ются целые кварталы, улицы и посёлки. И хотя некоторые из 
них ещё указаны в официальных документах, но они уже дожи-
вают свой век. Ведь фактически на старой улице сохраняются 
всего одно или два здания, да и те уже обречены. 

Как уследить за таким калейдоскопом событий? И я стал 
фиксировать топонимы Челябинска. Утомительное и трудное 
занятие. Отнимает много времени, средств и сил. Однако, не 
взирая на трудности, удалось зафиксировать и старые и новые 
топонимы. Их набралось много. Систематизировал.  

Я постарался собрать воедино не только современные топо-
нимы, но и те, которых уже не сыскать на карте города. С карты 
города постепенно исчезают посёлки, улицы и переулки, терри-
тории которых застраиваются современными жилыми и про-
мышленными зданиями. Но они были! И оставили свой след в 
истории города. Старые названия – память о прошедшей эпохе. 
Забывать о них не следует. 

Стал подбирать объяснения названиям. Увлекательное заня-
тие. Затем подобрал иллюстрации. Так рождалась данная книга. 
Книга для моих детей и моих внуков, чтобы помнили о про-
шлом своих предков. 

Всё ли сделано? Нет! Это всего лишь начало более обширно-
го труда. 

Из-за большого объёма информации мне приходится делить 
книгу на части. 
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А 
Абразивная – улица в Калининском и Тракторозаводском р-

нах. Проходит в южном направлении от ул. Сталелитейная до 
ул. Потёмкина (Калининский р-н), далее в том же направлении 
до ул. Лермонтова, затем поворачивает на восток до ул. Культу-
ры (Тракторозаводский р-н). Застраивалась с начала 30-х годов 
XX века в пос. Верхний ЧЭМК от ул. Сталелитейная до ул. 
Солнечная (ныне пр. Победы) в Сталинском р-не. Названа 01. 
11. 1937 г. (протокол № 47 президиума Чел. гор. совета рабоче-
крестьянских и красноармейских депутатов). После ВОВ отно-
силась к пос. Плановый ЧЭМК (ЧМК) и пос. Никольская Роща 
[Справочник, 2007]. Название образовано в русском языке от 
основы абразив, с помощью суффикса ~н (-ая). Улица названа 
проживающими здесь рабочими Челябинского абразивного за-
вода [Пятков, 2006]. 

Абразивный завод – промышленный объект; пос. ЧЭМК. 
Продукцию начал выпускать в 1933 году. 

Абразивщик – магазин; ул. Российская, 37. 

Абразивы Урала – ЗАО; ул. 40 лет Октября, 29 А [ВТЧ, 
2004]. 

Абрикосовая – улица в Центральном р-не. Проходит в юж-
ном направлении от ул. Татищева до ул. Соловьиная (39-й 
мкрн). Названа 09. 12. 2003 г. (решение Чел. гор. думы № 31/13) 
[Справочник, 2007]. Имеет перспективу роста в южном и север-
ном направлениях. 

Абсолют – автомагазин, ул. Героев Танкограда, 42п [Дубль 
Гис, 2008]. 

Авакс – автомагазин, ул. Новоэлеваторная, 55 [Дубль Гис, 
2008]. 

Авангард – автомагазин, ул. Героев Танкограда, 60п [Дубль 
Гис, 2008]. 

Аванта – автомагазин, ул. Энтузиастов, 15г [Дубль Гис, 
2008]. 
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Август – мебельный салон; ул. Худякова, 12 [ВТЧ, 2004]. 
АВГУСТ – (великорус.) восьмой месяц в году, древнерусское 
название – «серпень», от слова «серп», время жатвы. На Севере 
России он именовался «зарев», от сияния зарницы. В крестьян-
ском быту август нередко носил название «зорничника», в ко-
тором нельзя не видеть изменённого названия «зарев». Русские 
крестьяне говорили: «В августе три заботы мужику: косить, па-
хать да сеять» [Платонов, 2000]. 

Август – торговый дом; пр. Ленина, 83 [ВТЧ, 2004]. 

Август – транспортная компания; пр. Ленина, 35 [ВТЧ, 
2004]. 

Августовская – улица в Металлургическом р-не (ист. часть 
пос. Першино). Проходит в восточном направлении между ул. 
Каштакская и ул. Кавказская от ул. Доменная до ул. Красно-
уфимская. До ВОВ на улице было несколько домов, которые 
учитывались по старым улицам меридионального направления. 
Названа 04. 10. 1957 г. (решение Чел. ГИК № 383) [Справочник, 
2007]. 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 
принимали участие русская 10 армия Северо-Западного фронта 
против германских 10 и 8-й армий (свыше 16 дивизий). Эта во-
енная 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 командо-
вания по окружению и уничтожению войск 10-й армии (1 кава-
лерийская и 14 пехотных дивизий), а также план глубокого об-
хода войск Северо-Западного фронта с севера. Важную роль в 
этом сыграло героическое сопротивление русского 20-го армей-
ского корпуса в Августовских лесах (юго-восточнее города Ав-
густова) [Пятков, 2006]. 

Авеста – юридическая консультация; ул. Доватора, 29 [ВТЧ, 
2004]. АВЕСТА – (арийское) древнеиранский религиозный па-
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мятник; в зороастризме собрание священных книг. "Авеста" 
возникла, видимо, в 1-й пол. 1-го тыс. до н. э. Текст "Авесты" 
кодифицирован при Сасанидах (3-7 вв.). Содержит свод религи-
озных и юридических предписаний, молитвенные песнопения, 
гимны зороастрийским божествам. Включает многие мифологи-
ческие элементы [БЭС]. А̃ + ВЕСТА = «Первая Весть», или 
«Тысяча Вестей» [Пятков, 2007]. АВЕСТИЙСКИЙ ЯЗЫК – язык 
Авесты, священной книги зороастризма. В прошлом этот язык 

ошибочно называли зендским. Авеста написана на двух диалек-
тах: языке Гат – гимнов, автором которых предположительно 
является сам Заратуштра (Зороастр), и позднеавестийском ос-
тальной части книги (так называемая Младшая Авеста), запи-
санной на языке, на котором к тому времени, по-видимому, уже 
не говорили. Авестийский принадлежит к индоиранской ветви 
индоевропейских языков (иранской подгруппе). Авестийский – 
язык с богатой системой словоизменения; диалект Гат близок к 
языку Ригведы. Ученые датируют Гат приблизительно 7 в. до 

н.э., а более позднюю часть Авесты – 5 в. до н.э. На авестийском 
языке говорили в восточной части территории современного 
Ирана, вероятно в районе Мервского оазиса. Хотя Авеста могла 
быть записана разными вариантами арамейского алфавита, она 
безусловно передавалась в устной форме, как это обычно про-
исходило со священными текстами на Древнем Востоке. Аве-
стийское письмо, восходящее к пехлевийскому, было разрабо-
тано в 5 в. до н.э. специально для священных текстов. Самые 
древние списки Авесты датируются 19 в. до н.э. Авеста была 
сохранена до наших дней последователями зороастризма – пар-
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сами, живущими преимущественно в Бомбее, и их иранскими 
единомышленниками в Йезде и Кермане. 

Авеста – юридическая консультация; ул. Курчатова, 19 А 
[ВТЧ, 2004]. «Более пяти тысяч лет назад, под влиянием Змея 

Кали, кшатрий из южного Приуралья по имени Заратустра, соз-
дал учение “Авеста” о Богах, демонах и тонких энергиях мате-
риального мира. Это уровень астрала, уровень астрологии. Од-
нако, оно предназначалось не для грамотного использования 
объективных законов материального мира ариями, а для демо-
нов, которые на основе астрологических знаний, готовы были 
бороться только за процветание в материальном мире. Именно 
поэтому само название учения идеально соответствует его сущ-
ности. В словаре Богов и волхвов слово “веcта” обозначает – 
“петля, повязка”. Удлинённое “А” перед существительными 
придаёт им значение направленности. “Авеста” – “одевающая 
на глаза повязку и ведущая в петлю, западню метериальной ил-
люзии” [Данилов, 2000]. Часть Авесты состоит из гимнов, кото-
рые написал сам Заратуштр (Зороастр) [Суханов, 2008]. Мы зна-
ем, что Заратуштр – вероучитель; «родился во II веке до н. э. в 
семье жрецов из рода Спитама в городе Гдани, который нахо-
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дился у сегодняшнего г. Златоуста под горой Таганай» [Свири-
дов, 2007]. 

Авиатор – садовое товарищество [ВТЧ, 2004]. 

 

Авиаторов – улица в Металлургическом р-не (новая часть 
пос. Аэропорт, или Аэропорт-1). Проходит в восточном направ-
лении между ул. Звёздная и ул. Увельская 1-я. Названа 24. 01. 
1991 г. (решение Чел. ГИК № 17) [Справочник, 2007]. Как не 
вспомнить о том, что в первые же месяцы Великой Отечествен-
ной войны началось формирование ночных бомбардировочных 

полков в Челябинской военной авиашколе (ныне Челябинское 
высшее военное авиационное училище штурманов) и эскадри-
льи тяжёлых бомбардировщиков на самолётах ТБ-3. Они выле-
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тели на Северо-Западный фронт в ноябре – декабре 1941 года. 
Ещё два авиационных полка, сформированных в Челябинске, 
было отправлено на фронт в 1942 году [Пятков, 2006]. 

Авиационная – улица пос. Колхозный в Калининском р-не. 
До недавнего времени проходила в южном направлении от ул. 

Дальневосточная до ул. Полковая с выходом на ул. Братьев Ка-
шириных. В настоящее время северная часть застроена много-
этажками. Появилась на территории военного городка в Сталин-
ском р-не ок. 1930 г. Здесь на северо-западной окраине Челя-
бинска осенью 1936 года открылась 15-я военная школа лётчи-
ков-наблюдателей. Первоначальное название ул. 5-я Колхозная, 
современное – с 01. 11. 1937 г. (протокол № 47 президиума Чел. 
гор. совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов) 
[Справочник, 2007].  

Авицена – ЗАО аптека, ул. Российская, 30 [ВТЧ, 2004]. 
Авиценна – древний врачеватель; он же Ибн Сина. Ср.: Чина. 

Авоблик – автомагазин, ул. Шадринская, 100 [Дубль Гис, 
2008]. 

Авокадо – сауна, ул. Университетская Набережная, 20 
[Дубль Гис, 2008]. 

Аврора – бильярд, ул. Дзержинского, 93 [Дубль Гис, 2008]. 
АВРОРА – (язык русов) «утренняя заря». «Аура – начало жизни, 
Аура Ра – Аврора, утренняя заря, начало жизни Ра» [СФРЯ, 
2006]. 

13



Пятков В. В. Топонимы Челябинска. Часть 1-ая 

Аврора – кинотеатр в Ленинском р-не; ул. Дзержинского, 
93. Название дано в честь крейсера Аврора, своим холостым вы-

стрелом, возвестившего миру о начале Новой Эпохи в 1917 го-
ду. 

Аврора – ночной клуб, ул. Дзержинского, 93 [Дубль Гис, 
2008]. АВРОРА – (латин.) «в римской мифологии богиня утрен-
ней зари. Соответствует греческой Эос» [БЭС]. 

Аврора – ООО, 
ул, Отечественная, 
11 [ВТЧ, 2004].  

Автоагрегат – 
автомагазин, ул. 
Цинковая, 2а [Дубль 
Гис, 2008]. 

Автоальянс – автомагазин, пр. Победы, 162 [Дубль Гис, 
2008]. 

Автобаня №1 – автомойка, ул. Молодогвардейцев, 17 
[ДубльГИС, 2008]. 

Авто-Блик – автомойка, пр. Победы, 305а [ДубльГИС, 
2008]. 
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Автогарант – автомагазин, ул. Курганская <> [Дубль Гис, 
2008]. 

Автодеталь – автомагазин, ул. Енисейская, 41 [Дубль Гис, 
2008]. 

Автодизель – автомагазин, ул. Троицкий тр, 15 [Дубль Гис, 
2008]. 

Автодом – автомойка, ул. Братьев Кашириных, 10а [Дубль-
ГИС, 2008]. 

Автодорожная – улица в промышленной зоне Курчатовско-
го р-на (р-н пос. Керамический). Фактически это дорога в запад-

ном направлении от Свердловского тракта до сада «Искра». В 
справочниках улиц упоминается с 1975 г. [Справочник, 2007]. 

Автодрайв – автомагазин, ул. Каслинская, 22 [Дубль Гис, 
2008]. 

Автозапчасти – автомагазин, ул. Барбюса, 3 [Дубль Гис, 
2008]. 
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Автокапитал – автомагазин, ул. Радонежская, 12 [Дубль 
Гис, 2008]. 

Автоклуб – автомагазин, ул. Доватора, 28 [Дубль Гис, 2008]. 

Автокомплект – автомагазин, ул. Западный 2-й проезд, 4 
[Дубль Гис, 2008]. 

Авто-Лада – магазин ООО (автозапчасти); 
пр. Победы, 141 [ВТЧ, 2004]. 

Авто-Лада – магазин ООО (автозапчасти); 
ул. Косарева, 52 [ВТЧ, 2004]. 

Авто-Лада – магазин ООО (автозапчасти); 
ул. Молодогвардейцев, 2 [ВТЧ, 2004]. 

Автолайн – автомагазин, ул. Гончаренко, 66 [Дубль Гис, 
2008]. 

Автомагазин – автомагазин, ул. Каспийская, 22 [Дубль Гис, 
2008]. 

Автомаркет – автомагазин, ул. Доватора, 18 [Дубль Гис, 
2008]. 

Автоматики – улица в Металлургическом р-не (юго-
восточная часть промышленной зоны). Проходит в западном 
направлении, пересекая ул. Героев Танкограда и упираясь в ул. 
Хлебозаводская. В справочниках улиц с 2000 г. Название связы-
вается с введением автоматики на производстве [Справочник, 
2007]. 

Автоматный – переулок пос. Озёрный в Тракторозаводском 
р-не. Проходит в юго-юго-восточном направлении от ул. Водо-
сточная до ул. Песочная. В начале 50-х годов XX века в статусе 
улицы, в справочниках улиц с 1957 г. – переулок [Справочник, 
2007]. Название связывается с внедрением на производстве 
станков-автоматов. 

Автомеханический завод – трамвайная, троллейбусная и 
автобусная остановки на улице Рождественского. 
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Автомобилист – дворец культуры по улице Героев Танко-
града, 63 [ТС, 1976]. 

Автомобильная – улица пос. ЧКПЗ в Ленинском р-не. Про-
ходит в северном направлении от ул. Пирогова до ул. Кисловод-
ская. Возникла в пос. КПЗИС. Названа 06. 01. 1949 г. (решение 
№ 4 Ленинского РИК). В справочниках улиц 1957, 1958 гг. 
[Справочник, 2007]. 

Автомобильный – пе-
реулок пос. Озёрный в 
Тракторозаводском р-не (не 
сохранился) [Справочник, 
2007].  

Автоподарки – автомагазин, пр. Ленина, 21в-106 [Дубль 
Гис, 2008]. 

Автопункт – автомагазин, ул. Дарвина, 63 [Дубль Гис, 
2008]. 

Авторазбор – автомагазин, ул. Горького, 2 [Дубль Гис, 
2008]. 

Авто-Рай – автомойка, ул. Хлебозаводская, 38 [ДубльГИС, 
2008]. 

Авто-Реал – автомагазин, ул. Линей-
ная. 96в [Дубль Гис, 2008]. 

Авторемонтная – улица в Советском 
р-не (северная часть бывшего пос. Мали-
новка). Проходит в северо-западном на-
правлении через весь посёлок в границах 
застройки от ул. Неймана до ул. Базовая 

2-я. Застроена по плану 1946-1947 гг. Ранее относилась к пос. 
«Щебенчатого» завода в Железнодорожном, затем в Кировском 
р-не. Названа 03. 01. 1953 г. (решение Чел. ГИК № 3) [Справоч-
ник, 2007].  

Авторесурс – автомагазин, ул. Металлургов ш, 7п -13 
[Дубль Гис, 2008]. 

17

17



Пятков В. В. Топонимы Челябинска. Часть 1-ая 

Автотеатр – автомагазин, ул. Кожзаводская, 16 [Дубль Гис, 
2008]. 

Автотехник – автомагазин, ул. Копейское шоссе, 36Б 
[Дубль Гис, 2008]. 

Автотехника – автомагазин, ул. Кулибина, 5 [Дубль Гис, 
2008]. 

АвтоТехЦентр74 – автомагазин, ул. Моховая, 7 [Дубль Гис, 
2008]. 

Автотрак – автомагазин, ул. Троицкий тр; 1т [Дубль Гис, 
2008]. 

Автохим – автомагазин, ул. Гагарина, 51 [Дубль Гис, 2008]. 

Автоцентр – автомагазин, ул. Потребительская 2-я, 8 [Дубль 
Гис, 2008]. 

Авточехлы – автомагазин, ул. Сормовская, 19' [Дубль Гис, 
2008]. 

Автошик – автомагазин, ул. Гагарина, 17 [Дубль Гис, 2008]. 

АвтоЭмали – автомагазин, ул. Новоэлеваторная, 49 [Дубль 
Гис, 2008]. 

Агалакова – улица в Ленинском р-не. Проходит в восточ-
ном направлении от ул. Барбюса до бывшего питомника. Воз-
никла в середине 30-х годов XX века в пос. Железнодорожников 
(пос. Железнодорожный) от ул. Станционная до ул. Барбюса; 
ист. часть снесена и застроена многоэтажными домами. Перво-
начальное название ул. Транспортников с 01. 11. 1937 г. (прото-
кол № 47 президиума Чел. гор. совета рабоче-крестьянских и 
красноармейских депутатов). Современное название с 10. 09. 
1974 г. (решение Чел. ГИК № 298-2) [Справочник, 2007]. Агала-
ков Алексей Семенович (1898-1973), участник революции, Гра-
жданской и Великой Отечественной войн, первый председатель 
Челябинской организации Социалистического союза рабочей 
молодёжи. Названа в честь первого председателя Челябинской 
организации Социалистического союза рабочей молодёжи Ага-
лакова Алексея Семёновича (1898 – 1975). ССМ был предвест-
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ником ВЛКСМ. Незадолго до февральской революции 1917 года 
Алексею Агалакову за участие в забастовке на Невьянском ар-
тиллерийском заводе после трёхмесячного тюремного заключе-
ния вручили «волчий билет», с которым не брали на работу. По-
сле долгих мытарств удалось устроиться на небольшом челя-
бинском заводе «Столь и К°». Очень уж требовались здесь тока-
ри, и на «волчьи билеты» закрывали глаза, если высокая квали-
фикация. Алексей токарил неплохо, всё-таки, несмотря на не-
полные девятнадцать, почти шесть лет стажа. В цехе оказался Д. 
В. Колющенко. Он ввёл молодого токаря в большевистскую 
организацию. Вскоре Алексей Агалаков вошёл в правление сою-
за металлистов, а после революции 1917 года выбрали в Челя-

бинский городской Совет. Месяцем рождения комсомола счита-
ется октябрь 1918 года, но молодёжь, разделявшая позиции 
большевиков, стала организовываться после Февральской 1917 
года революции – ещё летом 1917 года. Такую, большевистски 
настроенную группу, по рекомендации Д. В. Колющенко орга-
низовал на челябинском заводе «Столь и К°» и Алексей Агала-
ков. Прошедший в начале августа 1917 года VI съезд РСДРП (б) 
принял резолюцию «О союзах молодёжи», в которой ставилась 
задача объединить революционно настроенную молодежь в со-
юз – резерв большевистской партии. Челябинский горком 
РСДРП образовал комиссию по организации в городе Социали-
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стического союза рабочей молодёжи (ССРМ). Алексею Агала-
кову поручили её возглавить. В середине августа 1917 года на 
общегородском собрании молодежи, в основном рабочей, такой 
союз был создан. Председателем Челябинского союза молодёжи 
избрали Алексея Агалакова. После того, как Алексей Агалаков 
организовал работу союза, ему дали новое партийное поруче-
ние. Он стал разъездным агитатором горкома в Челябинском 
уезде Оренбургской губернии: в крестьянских сёлах и казачьих 
станицах разъяснял крестьянам и казакам политику большеви-
ков, агитировал за Советы. А тут и Октябрьский государствен-
ный переворот в Петрограде подоспел. При блокаде города бе-
локазаками в начале ноября 1917 года челябинские большевики 
обратились за помощью к уральским рабочим. Агалакова посла-
ли за подмогой в Екатеринбург. Началась иностранная интер-
венция и Гражданская война. Когда было объявлено об органи-
зации Рабоче-Крестьянской Красной Армии для отпора ино-
странным интервентам, Алексей Агалаков вступил доброволь-
цем в РККА, его определили в Челябинскую батарею. После 
мятежа чехословацкого легиона Алексей Агалаков остался в го-
роде связным челябинских подпольщиков с организациями дру-
гих городов Урала. Он выезжал в Златоуст, Кыштым, Троицк и 
Миньяр. В октябре 1918 года Алексей Агалаков участвовал в 
Сибирском съезде профсоюзов и устанавливал связи с подполь-
ем Омска и Томска. Через месяц он снова выехал в Томск, уже 
как делегат челябинских большевиков на нелегальную Вторую 
Сибирскую конференцию РСДРП(б). Вскоре ему пришлось по-
кинуть Челябинск, стало известно, что его разыскивает колча-
ковская контрразведка. Алексея направили в Курган, здесь он 
возглавил подпольную боевую дружину. После восстановления 
Советской власти на Урале его ввели в состав Курганского рев-
кома. Затем работал в Челябинской губчека и Пермском губерн-
ском суде. В 1933 году коммуниста А. С. Агалакова по решению 
Уралобкома направили в Красную Армию. Пришлось прервать 
учёбу в Уральском институте цветных металлов. Во время Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов Алексей Агалаков 
участвовал в боях с немецкими фашистами, был несколько раз 
ранен. Его боевые награды – ордена Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, Богдана Хмельницкого, Красной 
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Звезды и 10 медалей. В отставку Алексей Агалаков вышел пол-
ковником [Пятков, 2006]. 

Агаповская – улица пос. Першино в Металлургическом р-
не (южная окраина). Проходит в западном направлении от ул. 
Белгородская до ул. Орловская. Упоминается с середины 60-х 
годов XX века [Справочник, 2007]. Название образовано в рус-
ском языке от основы агапов, с помощью суффикса -ск (-ая). 
Согласно одной из версий, название связывается с населённым 
пунктом Агаповка, казачьим посёлком, р-ным центром Челя-
бинской обл., который был основан в 1902 году казаками из 
станицы Нижнеозёрной. Название получил в честь оренбургско-
го казака Агапова. Решением президиума облсовета от 2 июля 
1991 года №106 рабочий посёлок Агаповка преобразован в сель-
ский населённый пункт. Топоним восходит к православному 
мужскому календарному имени Агапий (в переводе с греческого 
означает «Любовь»). Русская Православная Церковь ежегодно 
24 января (6 февраля) отмечает память мучеников Вавилы Си-
цилийского и учеников его Тимофея и Агапия. 15 (28) марта па-
мять 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 православ-
ное имя Агапит (в переводе с греческого прозвучит как «Влюб-
ленный»). 18 февраля (2 марта) память святителя Агапита испо-
ведника. 1 (14) июня все православные отмечают память препо-
добного Агапита Печерского, врача безмездного. 28 сентября 
(11 октября) память преподобного Агапита. Напомним и ещё об 
одном человеке. Агапов Павел Александрович, 1869 года рож-
дения, врач одного из участков Оренбургского казачьего войска. 
После выхода в отставку в 1902 году работал врачом в различ-
ных учебных заведениях Челябинска. После Февральской рево-
люции 1917 года возглавил в Челябинске Временный комитет 
общественной безопасности [Пятков, 2006]. 

Агатовая – улица в Центральном р-не. Проходит 70 м в за-
падном направлении от ул. Великопетровская и под прямым уг-
лом сворачивает на север, заканчиваясь тупиком. Названа 22. 04. 
2003 г. (решение Чел. гор. думы № 26/3) [Справочник, 2007]. 
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Агат – минерал, разновидность халцедона, SiO2, концентриче-
ского или полосчатого строения. Происхождение гидротермаль-
ное, реже осадочное. 

Агрегат – автомагазин, ул. Копейское шоссе, 3 [Дубль Гис, 
2008]. 

Агротранском – автомагазин, ул. Троицкий тр, 15 [Дубль 
Гис, 2008]. 

Ада – магазин № 84 ТОО, рынок ЧТЗ [ВТЧ, 2004]. АДА – 
(афганское) «стоянка», «остановка» (индоевроп. язык). АДА – 
(орочское) «горный перевал» [ТМС, 1975, 1]. АДА – (славян-
ское) остров на реке в Югославии. Персидское аде – «остров». 
Афганское ада – «стоянка», «остановка». Из индоевропейских 
языков в тюркские: ада (ата) – «остров» (Кавказ, Закавказье, 
Крым, Туркмения и Турция); узбекская форма ота. 

Аджарская – улица в промышленной зоне Металлургиче-
ского р-на (южная часть пос. Першино). Проходит в западном 
направлении от ул. Хлебозаводская до пустыря, пересекая ул. 
Белгородская. Упоминается с середины 60-х годов ХХ века 
[Справочник, 2007]. Название образовано в русском языке от 
основы аджар, с помощью суффикса -ск (-ая). Связывается с 
Аджарской АССР в составе Грузинской Советской Социалисти-
ческой Республики [Пятков, 2006]. 

Адлерская – улица пос. им. Урицкого в Советском р-не. 
Проходит в южном направлении от ул. Салтыкова до ул. Со-
сновская [Справочник, 2007]. Название образовано в русском 
языке от основы адлер, с помощью суффикса -ск (-ая). Связыва-
ется с городом Адлером Краснодарского края Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Республики [Пятков, 
2006]. 

Адлерская – улица пос. Сухомесово в Ленинском р-не. 
Проходит в северном направлении от южной окраины посёлка 
до пер. Кольцевой. Вошла в состав города вместе с посёлком. В 
справочниках улиц с 1975 г. Узаконена постановлением Чел. 
гор. Думы от 24. 04. 2007 г. № 21/22. Названа в честь курортного 
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посёлка городского типа Адлер в составе города Сочи [Спра-
вочник, 2007].  

Адмирал – компания, пр. Победы, 168 [ВТЧ, 2004]. 

Адмирал – сауна, ул. Марченко, 13 [Дубль Гис, 2008]. 

Адмирал – сауна, ул. Российская, 159в [Дубль Гис, 2008]. 
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Адмирала Ушакова – улица в Металлургическом р-не. 
Проходит в северном направлении от ул. Дружбы до ул. Богдана 
Хмельницкого. Первоначальное название 28-я улица Соцгорода 
металлургического завода в Сталинском р-не. Переименована с 
15. 04. 1946 г. (решение Чел. ГИК № 450) в ул. Адмирала Уша-
кова. Названа в честь знаменитого русского флотоводца Фёдора 
Фёдоровича Ушакова (1744 – 1817), который, командуя Черно-
морским флотом, одержал блестящие победы над турецким 
флотом в 1790 и 1791 годах. Проявил себя как искусный поли-
тик и дипломат при создании греческой Республики Семи Ост-
ровов. При освобождении от французов Италии, умело органи-
зовал взаимодействие армии и флота при овладении Иониче-
скими островами. 

Азбука – книжный магазин; пр. Ленина, 45 [ВТЧ, 2004]. АЗ-
БУКА – «Ученье – свет, а неученье тьма. Так можно коротко 
изложить акрофонию славянской азбуки: Аз букы веде (я буквы 
знаю), Глагол добро есть (слово добро есть) Живете зело земля 
и иже како люди (любите крепко землю и управляйте как люди), 
Мыслете наш он покой (помните о своей смерти), Рцы слово 
твердо (говори слово твердо), Ук ферт хер (знание – покров Бо-
жий), Ци черве ша (если брюхом наверх [лежать]), ща ер еры 
ерь ять (што трудно божье жито брать)» [СФРЯ, 2006]. Обрати 
внимание: Ук ферт хер (знание – покров Божий) = ферт хер = 
«покров божий»; то есть, хер – бог. 

Азиатская – улица. Старинная улица в Центральной части 
города Челябинска, зафиксированная в 1909 году в справочнике 
«Весь Челябинск и его окрестности». Название связывается с 
Азиатским материком. Переименована в честь Елькина Соломо-
на Яковлевича (1888-1918) согласно приказа № 8 Челябинского 
горуездного исполнительного комитета Совета рабочих и крас-
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ноармейских депутатов от 29 апреля 1920 г. Современное назва-
ние с начала 1920 г., принято несколькими решениями, посколь-
ку население города сопротивлялось внедрению новых назва-
ний. Ныне ул. Елькина в Центральном р-не проходит в южном 
направлении от ул. Труда до пр. Ленина; от ул. Воровского до 
ул. Доватора [Справочник, 2007]. АЗИЯ – «самая большая часть 
света (ок. 43,4 млн. км2), образует вместе с Европой материк Ев-
разию. Граница между Азией и Европой обычно проводится по 
Уралу (гребню или его восточному подножию, рекам Эмба, Ку-
ма, Маныч, по осевому водоразделу Большого Кавказа, морям 
Каспийскому, Азовскому, Чёрному и Мраморному, проливами 
Босфор и Дарданеллы). С Африкой Азия соединена Суэцким 
перешейком, от Северной Америки отделена Беринговым про-
ливом. Омывается Северным Ледовитым, Тихим и Индийским 
океанами и их окраинными морями, а также внутриматерико-
выми морями Атлантического океана» [БЭС]. По словам Генна-
дия Зюганова, именно в Азии: «сложились древнейшие очаги 
культуры. Будь то государства Шумер и Аккад на территории 
нынешнего Ирака. Предшественница Трои – цивилизация 
уральского Аркаима в России. Царства Инь и Чжоу в Китае. Ци-
вилизации Махенджо Даро и Хараппы на земле исторической 
Индии. Блестящая ахеменидская эпоха Ирана. Финикийцы Сре-
диземноморья – этой колыбели культуры, давшие европейцам 
алфавит. А также другие центры, внёсшие свой оригинальный 
вклад в основы сегодняшней земной цивилизации» (Выступле-
ние Председателя ЦК Коммунистической партии Российской 
Федерации Г. А. Зюганова на VI Генеральной Ассамблее Меж-
дународной конференции политических партий стран Азии, Се-
ул, 8-10 сентября 2006 г.) 

Азиатская улица – старинная улица города Челябинска. 
Первоначально именовалась улицей Шиховской в честь русской 
купеческой фамилии Михаила Шихова и его дочери Матрёны 
Шиховой. Ныне это место находится на улице Васенко. «После 
ремонта Вайтмары, часть экипажа улетела (т.е. вернулась «на 
небеса»), а часть осталась на Мидгард-Земле, поскольку планета 
им понравилась, а у многих из них к моменту отлёта успели ро-
диться «земные» дети. Те, кто остался на Мидгард-Земле, стали 
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называться Асами. Асы – потомки Небесных Богов, живущие на 
Мидгард-Земле. А территория их дальнейшего расселения стала 
называться Асией (впоследствии Азией), поскольку первона-
чально её заселили Асы. После расселения также появились на-
звания «Рассения», «Расичи». 

Азия – продовольственная корпорация; ул. Отрадная, 25 
[ВТЧ, 2004]. АЗИЯ – (др.-греч.) «нимфа, океанида, дочь Океана 
и Тефиды (Асия). По одной из версий, супруга Иапета и мать 
Прометея и Атланта (а также Эпиметея и Менетия?)». 

Азия – торгово-промышленная компания; ул. Матросова, 1 
[ВТЧ, 2004]. «В 551 году славяне форсировали Дунай и к IX ве-
ку заняли "всю Элладу", а часть их перебралась в Малую Азию. 
Славянским по языку население Пелопоннеса оставалось вплоть 
до освобождения Греции от турок, то есть до XIX века. Но шко-
ла и литература на новогреческом языке заставили славян – 
майнотов – сменить и язык, что выделило "греков" из прочих 
южных славян» [Гумилёв, 1989: 32]. 

Азия – торговый дом; ул. Марченко, 24 [ВТЧ, 2004]. «Сей-
час уже стало привычным, что Малую Азию заселяют тюрки. 
Но не всегда было так. Малая Азия, особенно Троада испокон 
веков была русской, славянской землёй, и это знали хеттские 
императоры, это знали византийские базилевсы, чья империя 
состояла на три четверти из славян, это знал ещё в прошлом ве-
ке наш русский гений Ф. М. Достоевский, который в годы рус-
ско-турецкой войны написал свою блистательную статью «Кон-
стантинополь должен быть наш!» Царырад! Тогда русские вой-
ска уже окружили и держали в кольце осады Стамбул, стоял во-
прос о воссоединении бывших славянских земель и включении 
Царьграда с прилегающими областями в состав России – мы 
просто хотели вернуть своё. Но вся Европа поднялась на дыбы... 
и Россия уступила» [Петухов, 2005: 247]. 

Азия – центр красоты; ул. Орджоникидзе, 36 А [ВТЧ, 2004]. 
«Современная академическая наука не в состоянии дать опреде-
лённого ответа, откуда взялись те или иные народы даже в чисто 
географическом плане, постоянно ссылаясь на то, что одни 
пришли из Малой Азии, другие вышли из Скандинавии... и ни-
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когда не отвечая, откуда они взялись в своей исходной точке. 
Ответить на этот вопрос наука не может по той причине, что 
народы не "берутся" и не "исходят". Абсолютно исключён тот 
вариант, чтобы практически одновременно, в течение тысячеле-
тия или двух в десяти-двадцати разных локальных местах Евро-
пы из ничего саморазвились до достаточно высокого уровня де-
сять или двенадцать народов – ни аборигены Австралии, ни "са-

моеды" ни во что не развились и никуда не вышли. Народы не 
выходили из каких-либо географических мест. Народы и народ-
ности отпочковывались в виде сыновних и дочерних племён от 
народа-отца. Вот таким народом-отцом для отпочковавшихся от 
него хеттов, лувийцев, ликийцев, пелазгов, этрусков, "древних 
греков", кельтов, романцев, германцев, балтов, западных и юж-
ных славян, иранцев, индусов (белых) и так далее и был народ 
индоевропейцев-русов. Племена и народности вычленялись из 
огромного и древнего этноса русов, когда подходило их время, 
когда созревали они сами для "самоопределения", когда склады-
вались благоприятные внешние условия. Часто они, эти вычле-
нившиеся сыновние племена и народности, опережали в своём 
дальнейшем развитии базовый отцовский суперэтнос, приобре-
тая свои отличительные черты, свои традиции, становясь по ме-
ре окончательного вычленения самостоятельными народами» 
[Петухов, 2000: 14]. 

Азовская – улица пос. им. Некрасова в Советском р-не. 
Проходит в северо-западном направлении от ул. Сулимова до 
ул. Блюхера. Первоначальное название улицы в пос. им. Колю-
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щенко Железнодорожного, затем Кировского р-на не выявлено, 
названа 15. 04. 1949 г. (решение Чел. ГИК № 278) ул. Грибоедо-
ва, переименована 13. 03. 1953 г. (решение Чел. ГИК № 145) в 
честь города Азова, порта на р. Дон в Ростовской обл., возник-
шего на месте крепости Азак (кипчакское «азау» в тюркских 
языках соответствует слову «азак» – «конец, окончание», исто-
рически «нога»; в названиях используется со значениями «под-
ножье горы, устье реки» и т.д.) [Справочник, 2007]. Древнее на-
звание Азовского моря – Меотида – произошло от др. индийско-
го mai – "мать"; в представлении древних Меотида являлась 
"матерью Понта", поскольку питала его водой впадающих в неё 
полноводных рек [Васильева, 2006]. Поскольку, название связа-
но с Азовским морем и крепостью Азов, начнём, пожалуй, с са-
мого названия моря. АЗОВСКОЕ МОРЕ (древнерусское – Су-
рожское) расположено на юге России. Керченским проливом 
соединяется с Чёрным морем. Издревле Сурожское море входи-
ло в состав Русского государства. Перейдём к названию крепо-
сти. 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 Тму-
тараканское княжество Киевской Руси, с 1471 – турецкая кре-
пость Азак. В 1637 отвоёван у турок донскими казаками, но в 
1642 оставлен ими. В 1696 взят русскими войсками, 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 мир-
ным договором 1774 года. А теперь упомянем несколько эпизо-
дов из истории. АЗОВСКОЕ СИДЕНИЕ, героическая оборона 
Азова донскими казаками в 1637–1642 годах, отвоевавшими его 
у турок. Поскольку Россия ещё не была готова к войне с Турци-
ей, летом 1642 по указу московского правительства донские ка-
заки оставили Азов, разрушив его укрепления. АЗОВСКИЕ 
ПОХОДЫ 1695–1696 русской армии и флота во главе с царём 
Петром I в ходе Турецкой войны 1686–1701 годов с целью овла-
деть турецкой крепостью Азов. Первый Азовский поход 1695, 
проведённый сухопутными войсками, был неудачен, в результа-
те второго Азов был взят 19(29) июля 1696 года совместными 
действиями Русской армии и Русского флота. Россия получила 
выход к Азовскому морю. Азовские походы характерны взаимо-
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действием 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. Корабли 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 со-
вместно с Русской Армией при взятии Азова. После присоеди-
нения к России Крыма в 1783 часть кораблей и судов из Азов-
ского моря переведена в Севастополь, что положило начало соз-
данию Черноморского флота. Нельзя обойти вниманием и каза-
чье войско, связанное с названием моря. АЗОВСКОЕ КАЗАЧЬЕ 
ВОЙСКО создано в основном из казаков Задунайской Сечи на 
северо-западном побережье Азовского моря. Осуществляло сто-
рожевую службу на побережье. Численность Азовского казачье-
го войска в 1835 году составляла около 6 тысяч человек (с семь-
ями). Азовское казачье войско включало 10 конных сотен и 
флотилию (ок. 30 мелких судов). Азовское казачье войско суще-
ствовало с 1828 по 1865 год. В 50–60-х годах XIX века часть 
азовских казаков была переселена на Северный Кавказ, другая 
часть казаков была насильственно обращена в крестьян. Не грех 
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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 геро-
изм личного состава под командованием М. П. Лазарева в мор-
ском Наваринском сражении 1827 года (потопил 5 турецких ко-
раблей). В ознаменование подвига русских матросов «Азова» в 
XIX–XX веках 2 парусных линейных корабля Русского флота и 
крейсер 1 ранга названы «Память Азова». АЗОВСКАЯ ВОЕН-
НАЯ ФЛОТИЛИЯ, создана в апреле 1918 года на Азовском мо-
ре. Главная база – Ейск. Вела бои против германских оккупан-
тов и белогвардейцев. В июне 1918 ликвидирована в связи с за-
хватом побережья врагом. Вновь сформирована в марте 1920, в 
мае вошла в состав Морских сил Чёрного и Азовского морей. 
Базировалась в Таганроге, Мариуполе (Жданове). Расформиро-
вана в апреле 1921 года. Командовали: С. Е. Маркелов, Е. С. 
Гернет. Вновь сформирована в июле 1941 года. Поддерживала 
войска 9-й и 51-й армий, участвовала в 1941–1942 в десантной 
Керченско-Феодосийской операции и выполняла другие задачи. 
В сентябре 1942 силы Азовской военной флотилии включены в 
состав Новороссийского оборонительного р-на. Командующие: 
А. П. Александров, С. Г. Горшков. В феврале 1943 Азовская во-
енная флотилия сформирована вновь. Её корабли действовали 
на коммуникациях противника, высаживали десанты, участво-
вали в десантной Керченско-Эльтигенской операции 1943. Ко-
мандующий С. Г. Горшков. В апреле 1944 на основе Азовской 
военной флотилии создана Дунайская военная флотилия [Пят-
ков, 2006]. 

Айболит – городская благотворительная организация; ул. 
Худякова, 18 [ВТЧ, 2004]. 

Айболит – кабинет по лечению животных; ул. Коммунисти-
ческая, 5 А [ВТЧ, 2004]. 

Айсберг – ООО; ул. Свободы 147 А [ВТЧ, 2004]. 

Академика Королёва – улица в Центральном р-не. Прохо-
дит в западном направлении от ул. Университетская Набереж-
ная до Тополиной аллеи. Названа 09. 02. 2006 г. (решение Чел. 
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гор. думы № 10/4). Королёв Сергей Павлович (1906/07-1966), 
русский, советский учёный и конструктор в области ракето-
строения и космонавтики, академик, дважды Герой Социали-
стического Труда [Справочник, 2007]. КОРОЛЁВ Сергей Пав-
лович (1907–1966), русский, советский учёный, конструктор ра-
кетно-космических систем, основоположник практич. космонав-
тики, дважды Герой Соц. Труда (1956, 1961), акад. АН СССР 
(1958). Чл. КПСС с 1953. Окончил Моск. высшее техн. уч-ще 

(1929). С 1930 ст. инж. Центрального аэрогидродинамич. ин-та, 
с 1933 зам. директора Реактивного НИИ, руководитель отдела 
ракетных летат. аппаратов. Во время Великой Отечественной 
войны зам. гл. конструктора двигателей в ОКБ. Под рук. Сергея 
Королёва созданы баллистич. и геофизич. ракеты, первые ИСЗ и 
ИС Солнца, спутники различного назначения («Электрон», 
«Молния-1», «Космос», «Зонд» и др.), КК «Восток», «Восход», 
на которых впервые в истории совершены косм, полёты челове-
ка и выход его в космос. Лен. пр. (1957). 

Академика Макеева – улица в Центральном и Калинин-
ском р-нах. Проходит в западном направлении от ул. Универси-
тетская Набережная до Тополиной аллеи по границе районов. 
Названа 18.12.2001 г. (решение Чел. гор. думы № 11/15). Макеев 
Виктор Петрович (1924-1985), конструктор баллистических ра-
кет, создатель отечественной школы морского ракетостроения, 
академик, почетный гражданин г. Миасса [Справочник, 2007].  

Академика Сахарова – улица в Центральном р-не. Прохо-
дит в западном направлении от ул. Университетская Набереж-
ная пока до Тополиной аллеи, в будущем – до границы города. 
Названа 25. 04. 2006 г. (решение Чел. гор. думы № 12/17). Саха-
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ров Андрей Дмитриевич (1921-1988), советский физик, акаде-
мик АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда, лауре-
ат Нобелевской премии мира за 1975 г. [Справочник, 2007]. 

Академическая – улица в пос. Ворошиловка Сталинского р-
на (не сохранилась) [Справочник, 2007].  

Акаций – переулок пос. Смолино в Советском р-не. Прохо-
дит в юго-западном направлении от ул. Казачья до Троицкого 
тракта. Назван по предложению жителей 24. 05. 2005 г. (реше-
ние Чел. гор. думы № 3/19) [Справочник, 2007]. 

Аквамариновая – улица в Центральном р-не. Проходит в 
северном направлении от Карпова пруда, пересекает ул. Фрук-
товая и заканчивается тупиком. Названа 22. 04. 2003 г. (решение 
Чел. гор. думы № 26/3) [Справочник, 2007]. Название образова-
но в русском языке от основы аквамарин + суфф. -ов (-ая). 

Акватория – сауна, ул. Василевского, 77 [Дубль Гис, 2008]. 

Активист – сауна Aktivist, пр. Ленина, 4 [Дубль Гис, 2008]. 

Актюбинская – улица пос. Колхозный в Калининском р-не. 
Проходит восточнее ул. Чайковского в юго-юго-западном на-
правлении с поворотом на юг от ул. Ижевская до ул. Братьев 
Кашириных. Названа 03. 01. 1953 г. (решение Чел. ГИК № 3) в 
честь города Актюбинска в КазССР [Справочник, 2007]. Назва-
ние образовано в русском языке от основы актюбин, с помощью 
суффикса -ск (-ая). В этой связи не грех вспомнить и об Актю-
бинской военной операции 1919 года, которая проходила с 14 
августа по 14 сентября. В боях принимали участие войска Тур-
кестанского фронта (Михаил Васильевич Фрунзе) против Юж-
ной Армии Колчака (генерал Белов). Актюбинская военная опе-
рация завершилась разгромом колчаковской Южной армии 
(пленено 35 тысяч человек из 60 тысяч, принимавших участие в 
боях). Войска Верховного Правителя России адмирала Колчака 
Александра Васильевича были рассечены на две части, ураль-
ская группировка белоказаков изолирована. Туркестанский 
фронт соединился с войсками Северо-Восточного фронта Тур-
кестанской республики, наступавшими с юга [Пятков, 2006].  
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Актюбинская – улица пос. Першино в Металлургическом р-
не. Проходит от ул. Павлоградская до ул. Красноуфимская. 
Упоминается с начала 50-х годов XX века как пер. Актюбин-
ский (последний раз в справочнике 1979). Название образовано 
в русском языке от основы актюб + суфф. -ин -ск (ая). Основа в 
переводе с североиранских языков (арийских) – «белый холм, 
белая гора», считает Владимир Васильевич Поздеев [Справоч-
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ник, 2007]. Название связывается с городом Актюбинском, р-
ным центром Актюбинской обл., ныне в Казахстане. Актюбин-
ская операция войск РККА Туркестанского фронта (М. В. Фрун-
зе) против колчаковской Южной армии (ген. Белов) в Граждан-
ской войне проходила в 1919 году с 14.08 по 14.09 и заверши-
лась разгромом Южной армии (пленено 55 тыс. человек из 60 
тыс.). Войска Колчака были рассечены на две части, уральская 
группировка белоказаков изолирована. Туркестанский фронт 
РККА соединился с войсками Северо-Восточного фронта Тур-
кестанской республики, наступавшими с юга.  

Алданская – улица пос. им. Урицкого в Советском р-не. 
Проходит в юго-западном направлении от ул. Салтыкова до пер. 

Гоголя. В справочниках улиц упоминается с 1975 г. вместе с 
одноимённым переулком. Названа в честь центра добычи золота 
и слюды – города Алдана, расположенного на реке Алдан на 
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Алданском нагорье в Якутии [Справочник, 2007]. Название об-
разовано в русском языке от основы алдан + суфф. ~ск (~ая). 

Алданский – переулок пос. им. Урицкого в Советском р-не. 
Проходит в юго-восточном направлении от ул. Алданская до ул. 
Адлерская. В справочниках улиц упоминается с 1975 г. [Спра-
вочник, 2007]. Название образовано в русском языке от основы 
алдан + суфф. -ск (-ий). В 1637 году атаман томских казаков 
Дмитрий Копылов «со товарищи» проследовал на восток через 
Якутский казачий острог, и уже в 1638 году, достигнув реки Ал-
дан, отважные русские казаки-первопроходцы основали Буталь-
ское зимовьё [Пятков, 2006]. 

Александра Василевского – улица в Ленинском р-не. На-
звание дано в честь маршала Советского Союза, дважды Героя 
Советского Союза Александра Михайловича Василевского 
(1895 – 1978). В годы Великой Отечественной войны Александр 
Михайлович Василевский координировал действия фронтов по 
окружению и разгрому немецких фашистов под Сталинградом и 
во время знаменитой Курской битвы. Во время войны с импе-
риалистической Японией в 1945 году был главнокомандующим 
войсками на Дальнем Востоке. 

Александра Воробьёва – улица в Чуриловском посёлке 
Тракторозаводского р-на. Название дано в честь Александра 
Петровича Воробьёва (1895 – 1920), комиссара заградительного 
отряда Челябинского военно-революционного комитета, дейст-
вовавшего на железнодорожной линии Челябинск – 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 Алек-
сандр Воробьёв помощником машиниста на мельнице Челябин-
ского мукомольного товарищества. После февральской револю-
ции 1917 года организовал профсоюз мельников, его избрали 
председателем. Фабзавком контролировал деятельность адми-
нистрации, добивался улучшения условий труда. 31 июля 1917 
года Александра Воробьёва избрали в Центральное бюро проф-
союзов Челябинского уезда Оренбургской губернии. В августе 
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1917 года в Екатеринбурге состоялся первый Уральский област-
ной съезд профсоюзов. От челябинцев в нём участвовали два 
делегата, одним из них был большевик Александр Петрович Во-
робьёв. После Октябрьской революции 1917 года был создан 
Центральный совет фабзавкомов Челябинского района. Он пол-
ностью стоял на стороне большевиков. В этом немалую роль 
сыграл А. П. Воробьев, заместитель председателя Совета. Прав-
да, вскоре уделять много внимания профсоюзной работе он не 

смог – началась борьба с дутовцами. Александр Петрович орга-
низовал отряд из мельников. Воробьёвцы участвовали в походе 
Северного летучего и других рабочих отрядов под командова-
нием Блюхера и мичмана Павлова на Троицк. В январе 1918 го-
да Челябинский военревком назначил Воробьева комиссаром 
заградительного отряда на участке железной дороги от Челя-
бинска до Миасса. Заградотрядовцы охраняли железную дорогу, 
разоружали воинские эшелоны, задерживали спекулянтов. Бази-
ровался заградотряд в Миассе. Здесь было мало рабочих, и Со-
ветская власть утвердилась лишь весной 1918 года. Отряд был 
её опорой. Комиссара Воробьёва назначили начальником штаба 
охраны города. Выполняя поручение по проверке отделения 
русского торгово-промышленного банка в Миассе, он конфи-
сковал на нужды новой власти, как сообщали «Известия Челя-
бинскою Совета...», «7 слитков золота весом один пуд, два фун-
та, 2 золотника и 9 долей...» Начался мятеж белочешского ле-
гиона. Утром 27 мая 1918 года из Златоуста в Миасс пришла 
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телеграмма с призывом о помощи. Златоустовцы решили разо-
ружить эшелон легионеров. В Миассе было спокойно, и отряд 
красногвардейцев почти в полном составе отправился в Злато-
уст. В их отсутствие из Челябинска подошёл эшелон чехослова-
ков, и тотчас местные контрреволюционеры подняли восстание. 
Александр Воробьев вырвался из Миасса. По дороге на Златоуст 
он встретился с возвращавшимся отрядом миассцев, в котором 
были и его бойцы. Назавтра красногвардейские отряды, стяну-
тые на разъезд Тургояк по указанию наркомвоенмора Н. И. 
Подвойского, сделали попытку отбить Миасс, но неудачно. Ми-
асский отряд попал в окружение и был почти полностью унич-
тожен. Раненому Воробьёву удалось уползти в лес. Залечивать 
раны он решил у родных в Челябинске. На него донесли в конце 
июля 1918 года, и он повторил горький путь других челябин-
ских большевиков и советских активистов. Контрразведка в 
подвалах «номеров Дядина», тюрьма и концлагерь за городом. 
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, разоружили внутреннюю охрану. Вырваться 
на волю сумели около ста заключённых, остальные не успели: 
подошли белогвардейские войска. Осенью 1919 года, когда 
Красная Армия стала подходить к Тобольску, заключённых То-
больской каторжной тюрьмы отправили на восток. Часть челя-
бинцев, в том числе Воробьев, попала в Троицко-Савскую 
тюрьму, что находилась на границе с Китаем,– в «царство» ата-
мана Семёнова. В январе двадцатого в камеры ворвались пьяные 
семёновцы и убили многих заключённых. Среди погибших был 
и Александр Петрович Воробьёв. В 25 лет Александр Петрович 
Воробьёв зарублен белогвардейцами в Сибири. 

Александра Герцена – улица посёлка Колхозный в Кали-
нинском р-не. Название дано в честь Александра Ивановича 
Герцена (1812 – 1870), русского писателя, философа и публици-
ста. 

Александра Глазунова – улица в Ленинском р-не. Названа 
в честь замечательного русского композитора, дирижёра, музы-
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кального деятеля, народного артиста РСФСР Александра Кон-
стантиновича Глазунова (1865 – 1936). 

Александра Грибоедова – улица в Тракторозаводском р-не. 
Названа в честь талантливого русского писателя и дипломата 

Александра Сергеевича Грибоедова (1795 – 1829), убитого в Те-
геране мусульманскими фанатиками. 

Александра Завалишина – улица посёлка Плановый ЧТЗ в 
Тракторозаводском р-не. Названа в честь известного русского 
писателя Александра Ивановича Завалишина (1891 – 1939), из 
казачьего рода. 

Александра Карпинского – улица в Советском р-не. Назва-
на в честь видного русского геолога Александра Петровича 
Карпинского, родившегося на Урале, длительное время возглав-
лявшего Академию наук СССР. 

Александра Комаровского – улица в Металлургическом р-
не. Названа в честь замечательного русского человека, генерала 
армии, Героя Социалистического Труда, руководителя строи-
тельства Челябинского металлургического завода Александра 
Николаевича Комаровского. 

Александра Косарева – улица в Курчатовском и Калинин-
ском р-нах. Названа в честь Александра Васильевича Косарева 
(1903 – 1939), Генерального секретаря ЦК ВЛКСМ. 

Александра Марченко – улица в Тракторозаводском р-не. 
Названа в память о замечательном человеке, чьим именем гор-
дится русская нация, Александре Порфирьевиче Марченко 

38

38



Пятков В. В. Топонимы Челябинска. Часть 1-ая 

(1913 – 1944), бойце 63-й гвардейской Челябинской бригады 
Уральского Добровольческого танкового корпуса, который 23 
июля 1944 года поднял Красное Знамя над освобождённым от 
немецких оккупантов городом Львовым. Александр Марченко 
стал посмертно почетным гражданином города Львова. Он захо-
ронен на Львовском воинском мемориале – холме Славы. Вен-
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. 

Александра Матросова – улица в Курчатовском р-не. На-
звана в честь отважного сына народа русского Александра Мат-
веевича Матросова (1924 – 1943), Героя Советского Союза, за-
крывшего своим телом немецкую амбразуру. МАТРОСОВ 
Александр Матвеевич (1924–1943), Герой Советского Союза 
(посмертно), гвардии рядовой. Член ВЛКСМ с 1942. Во время 
Великой Отечественной войны 23 февраля 1943 года в бою с 
немецко-фашистскими захватчиками за дёревню Чернушки 
Псковской области бесстрашный русский парень закрыл своим 
телом амбразуру пулемётного дзота гитлеровцев, препятство-
вавшего продвижению подразделения. Подвиг гвардии рядового 
Александра Матросова стал символом мужества и воинской 
доблести, бесстрашия и любви к Родине. Гвардии рядовой 
Александр Матросов навечно зачислен в списки 1-й роты. Его 
имя присвоено полку, в котором он служил. Именем Александра 
Матросова названы улицы многих городов России. 
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Александра Можайского – улица посёлка Никольская Роща 
в Калининском р-не. Названа в честь известного русского ис-
следователя и изобретателя летательных аппаратов Александра 
Фёдоровича Можайского (1825 – 1890), создателя одного из 
первых в мире самолётов. Александр Фёдорович Можайский – 
гордость русской нации. МОЖАЙСКИЙ Александр Фёдорович 
(1825–1890), талантливый русский исследователь и изобрета-
тель летательных аппаратов тяжелее воздуха, контр-адмирал 
(1886). Окончил Морской кадетский корпус в 1841. В 1841–1862 
и 1879–1882 годах служил в ВМФ Российской империи. С 1856 
исследовал возможность создания летательных аппаратов тяже-
лее воздуха. В 1876 году Можайский публично демонстрировал 
полёты своих моделей. В 1881 получил первую в России приви-
легию на изобретённый им «воздухолетательный снаряд» (са-
молёт), который он построил в натуральную величину в 1882 
году. 

Александра Невского – улица в Металлургическом р-не. 
Проходит в южном направлении от Каштакского бора до шоссе 
Металлургов. Первоначальное название 25-я улица Соцгорода 
металлургического завода. Относилась к Сталинскому р-ну. Пе-
реименована 15. 04. 1946 г. в честь великого русского князя 
Александра Невского. Как одноимённая улице в Ленинском р-не 
переименована повторно с 15. 04. 1949 г. (решение Чел. ГИК № 
278) в ул. Румянцева. Большая часть старых улиц соцгорода 
ЧМЗ – памятники военной славы России [Справочник, 2007]. 
Имя Александра Невского в одном ряду с именами других вели-
ких предков: Дмитрия Донского, Косьмы Минина. Дмитрия 
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова – вдох-
новляло советских людей на борьбу с немецко-фашистской аг-
рессией в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 
Громила врага авиаэскадрилья имени Александра Невского, по-
строенная на средства, собранные верующими. На знамёнах бо-
лее 1470 частей и соединений Красной Армии и Военно-
Морского Флота появились знаки и ленты ордена Александра 
Невского. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 
июля 1942 г. был учреждён орден Александра Невского, кото-
рым согласно статуту награждались командиры Красной Армии 
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«за проявление в соответствии с боевым заданием инициативы 
по выбору удачного момента для внезапного и стремительного 
нападения на врага и нанесения ему крупного поражения с ма-
лыми потерями для своих войск...». Более 42 тысяч советских 
офицеров были награждены орденом Александра Невского в 
Великую Отечественную войну. Яркая самобытная фигура 
Александра Невского не раз привлекала внимание художников, 
поэтов, композиторов. М В Ломоносов увековечил его в мозаи-
ке. В. Васнецов, Н. Рерих. П. Корин создали картины, изобразив 
Александра то в боевом шлеме, то в нимбе святого. С. Прокофь-
ев посвятил ему кантату, К. Симонов – поэму. 
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Александра Обухова – улица в Металлургическом р-не. На-
звание 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. 

Александра Пархоменко – улица в Ленинском р-не. Распо-
ложена в Плановом посёлке. Название дано в честь героя Граж-
данской войны Александра Яковлевича Пархоменко. ПАРХО-
МЕНКО 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 бур-
жуазно-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. Коман-
довал группой войск при разгроме банд Григорьева. Начальник 
Харьковской крепостной зоны. С декабря 1919 особоуполномо-
ченный РВС 1-й Конной армии. С апреля 1920 начальник кава-
лерийской дивизии 1-й Конной армии. Погиб в бою с махновца-
ми. 

Александра Покрышкина – улица пос. им. Серго Орджо-
никидзе в Ленинском р-не. Возникла в 40-х годах XX века. Про-
ходила в южном направлении от ул. Гончаренко до ул. Ереван-
ская. Во исполнение указа Президиума ВС СССР от 21. 09. 1957 
г. «Об упорядочении дела присвоения имён государственных и 
общественных деятелей краям, р-нам, а также городам и другим 
населённым пунктам, предприятиям, колхозам, учреждениям и 
организациям», переименована 18. 10. 1957 г. (решение Чел. 
ГИК № 399) в честь города Бобруйска Могилёвской обл. (Бело-
руссия) [Справочник, 2007]. «Ахтунг! Покрышкин в воздухе!» – 
это предупреждение передавали по своим рациям немецкие фа-
шисты, как только русский истребитель Александра Покрышки-
на появлялся в небе. Часть, где он служил, начала борьбу с вра-
гом в первые же часы первого дня Отечественной войны на р. 
Прут, а закончила боевые действия в День Победы над фашист-
ской Германией 9 мая 1945 г. Однажды, когда наши войска го-
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товились у Вислы к решительному бою, 49 вражеских самолетов 
пытались прорваться к нашим позициям. Вдруг из-за леса одна 
за другой появились три четвёрки советских истребителей. Это 
был Покрышкин со своими боевыми друзьями. Завязался ожес-
точённый бой. Когда он закончился, на земле догорали 9 фаши-
стских машин. Все наши самолеты вернулись на родной аэро-
дром. 550 боевых вылетов совершил Покрышкин за годы войны. 
Он провёл 137 воздушных боёв и лично сбил 59 вражеских са-
молётов. Победы советского асса Родина отметила многими вы-
сокими наградами. Три «Золотые звезды» сияют на его груди. 

Александра Попова – улица посёлка ЧЭМК в Калининском 
р-не. Названа в честь замечательного русского физика и элек-
тротехника Александра Степановича Попова, изобретателя ра-
дио. Александр Степанович Попов (1859-1906) родился на Ура-
ле, в посёлке Турьинские рудники, в семье священника. С дет-
ства мальчик часами пропадал на руднике. Родственник отца 
научил его плотничьему и столярному делу, и Саша принялся 
мастерить. Отец мечтал дать Саше хорошее образование. Но 
учение в гимназии стоило дорого, а у священника Попова было 
шестеро детей. Пришлось отдать мальчика в духовное училище, 
а потом в семинарию. Там детей духовенства учили бесплатно. 
Окончив семинарию, восемнадцатилетний Александр приехал в 
Петербург и блестяще сдал приёмные экзамены в университет 
на физико-математический факультет. Чтобы как-то прожить, 
юноше пришлось давать уроки, сотрудничать в журналах, рабо-
тать электромонтёром на одной из первых петербургских элек-
тростанций. И товарищи по учёбе и профессора считали Попова 
самым знающим студентом. После окончания курса наук его 
оставили при университете для подготовки к профессорскому 
званию. Но Попов принял другое предложение. Его пригласили 
преподавать в Минном офицерском классе в Кронштадте. Там 
готовили минных офицеров, которые в то время ведали всем 
электрооборудованием на кораблях. В Кронштадте Попов всё 
свободное время посвящал физическим опытам. Он сам масте-
рил новые физические приборы. Приёмник Попов демонстриро-
вал на заседании Русского физико-химического общества 7 мая 
1895 г. Эта дата считается днём рождения радио. Но тогда пере-



Пятков В. В. Топонимы Челябинска. Часть 1-ая 

датчика ещё не было. Приемник Попова обнаруживал грозу на 
расстоянии до 30 км. Поэтому изобретатель скромно назвал 
свой прибор «грозоотмётчиком». 12 (24) марта 1896 г., в Рус-
ском физико-химическом обществе выступил А. С. Попов. Он 
продемонстрировал своё новое изобретение – беспроволочный 
телеграф. Создав передатчик, Попов смог осуществить радио-
связь на значительном расстоянии. Опытами Попова заинтере-
совались военные моряки. Ведь корабли, уходящие в море, не 
могут связаться с берегом и друг с другом по проводам. Поэто-
му для флота беспроволочный телеграф особенно необходим. В 
1898 г. была осуществлена радиосвязь между двумя кораблями 
на расстоянии в 8 км, ещё через год – уже более чем на 40 км. В 
1905 г. Попов стал директором Петербургского электротехниче-
ского института. 13 января 1906 г. после тяжелого объяснения с 
царским министром Александр Степанович Попов скончался на 
47-м году жизни от кровоизлияния в мозг. Изобретателя радио 
оплакивала вся передовая Россия. Многие газеты поместили 
некрологи, в которых, несмотря на гнёт царской цензуры, до-
вольно прозрачно намекали на причины смерти русского учёно-
го. 

Александра Пушкина – первый на Урале двухзальный ки-
нотеатр. Здание построено в 1937 году. Кинотеатр назван в 
честь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушки-
на. 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 кото-
рых проявлялись лучшие черты русского национального харак-
тера. Вспомним его «милый идеал» – «русскую душою» Татья-
ну, овеянную атмосферой «преданий простонародной старины», 
женщину, которая жертвует личным счастьем во имя того, что 
она считает своим долгом. Положительные герои Пушкина – это 
и русская патриотка 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 Го-
дунов» (1825) с огромной силой творческого проникновения 
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воссоздается Пушкиным картина русского прошлого. Работая 
над «Борисом Годуновым», Пушкин задался целью «преобразо-
вать русский театр»: взамен придворной трагедии классицизма 
дать образец народной драмы огромной силы и глубины, раз-
вертывающей широкую и правдивую панораму одной из самых 
драматических эпох русской истории. Замысел этот был осуще-
ствлён. Вместе с Грибоедовым, почти одновременно написав-
шим «Горе от ума», Пушкин явился основоположником русской 
реалистической драматургии. «Борисом Годуновым» открылся 
ряд крупных произведений Пушкина на темы из русской исто-
рии. Через два года он начинает новое произведение на истори-
ческий сюжет – роман в прозе «Арап Петра Великого» (1827), а 
в следующем году создаёт историко-героическую поэму «Пол-
тава». 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 че-
ловеку, живущему узколичными интересами и страстями, образ 
подлинного исторического героя, ставящего и решающего на-
зревшие задачи большого национального значения. В создании 
русской художественной прозы у Пушкина почти не было 
предшественников. Величайший художественный гений, Пуш-
кин был и великим тружеником. С неустанной творческой энер-
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гией и настойчивостью он продолжает в конце 20-х годов XIX 
века работать в области прозы. В 1830 г. он создаёт пять завер-
шенных прозаических произведений, объединенных общим на-
званием «Повести Белкина». Почти каждое из больших произ-
ведений Пушкина не только великое чудо искусства, но и новая 
ступень в развитии русской литературы. Кроме крупных, мону-
ментальных созданий, поэтом написано множество мелких сти-
хотворений. К этому времени относится ряд планов и набросков 
прозаических произведений самого разнообразного содержания. 
Ни один из них, однако, не был закончен. Величайшего русско-
го гения убили по приказу Тёмных сил Зла. Бессмертный пуш-
кинский 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 Добра. 
Вечно юными называл Пушкин творения великих писателей. 
Юность пушкинского творчества длится уже более века. Юным, 
завоёвывающим всё большее признание, любовь и восторжен-
ное удивление всего мира будет оно оставаться на долгие вре-
мена. 

Александра Пушкина – улица в Советском и Центральном 
р-нах. Названа в честь великого русского поэта Александра Сер-
геевича Пушкина, основателя новой русской литературы. Вели-
кого русского поэта убил Дантес. Ни в одной стране не возникло 
в столь короткий период времени такой могучей семьи гигантов, 
таких величайших мастеров художественного слова, такого яр-
чайшего созвездия блистательных имен, как в русской литера-
туре XIX века. Но именно Александра Сергеевича Пушкина по 
праву считаем мы родоначальником нашей классической лите-
ратуры, началом всех её начал. В его беспримерной созидатель-
ной мощи, в многогранности его писательского облика, в небы-
валой стремительности творческого развития выразилась заме-
чательная одарённость и творческая сила породившего его ве-
ликого русского народа. Ещё при жизни Пушкина это превос-
ходно понял и высказал великий его современник и благоговей-
ный ученик Николай Васильевич Гоголь: «При имени Пушкина 
тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте... В нём 
русская природа, русская душа, русский язык, русский харак-
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тер... 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 полнотой выступают 
лучшие, драгоценнейшие особенности русского человека. Рус-
ский народ веками пребывал в крепостном рабстве, искажавшем 
его облик, сковывавшем развитие его сил и возможностей. И в 
то же время одной из характерных черт русского народа, со-
ставляющих, по словам Владимира Ульянова (Ленина), закон-
ный предмет нашей национальной гордости, является присущее 
ему свободолюбие, революционность. 

Александра Радищева – улица в Ленинском р-не. Название 
дано в честь русского писателя и философа Александра Нико-
лаевича Радищева (1749 – 1802). 

Александра Серафимовича – улица посёлка Колхозного в 
Калининском и Курчатовском р-нах. Названа в честь русского 
писателя Александра Серафимовича Попова (1863 – 1949), ав-
тора "Железного потока" (литературный псевдоним – А. Сера-
фимович). 

Александра Суворова – улица в Ленинском р-не. Название 
дано в честь величайшего и непобедимого русского полководца, 
генералиссимуса Русской Армии Александра Васильевича Су-
ворова. СУВОРОВ Александр Васильевич (24. 11. 1730 – 18. 05. 
1800), великий русский полководец, один из основоположников 
русского военного искусства, генералиссимус (1799). Боевая 
деятельность Суворова началась в период Семилетней войны 
1756–1763 годов. В Турецкую войну 1768–1774 годов отряд под 
командованием Суворова разбил турок под Туртукаем и Коз-
луджей. В 1776–1779 годах Александр Васильевич Суворов ко-
мандовал русскими войсками 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 Малороссии. Во 
время войны 2-й антифранцузской коалиции против Бонапарта 
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Наполеона Александр Суворов был главнокомандующим союз-
ными войсками в Северной Италии. В ходе Италийского похода 
1799 года союзная русско-австрийская армия под командовани-
ем 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 побеждать». Создал прогрессивную систему взглядов на 
способы обучения и воспитания войск. Отбросив устаревшие 

принципы кордонной стратегии и линейной тактики, он разра-
ботал и применил в полководческой практике более совершен-
ные формы и способы ведения вооружённой борьбы, которые 
намного опередили свою эпоху. Воспитал плеяду русских пол-
ководцев и военачальников, среди которых Михаил Илларионо-
вич Кутузов, Пётр Иванович Багратион и др. Величайший рус-
ский полководец Суворов не проиграл ни одного сражения за 
всю свою жизнь.  

Александра Суворова – улица посёлка Новосинеглазово в 
Советском р-не. Названа в честь непобедимого русского полко-
водца, генералиссимуса Александра Васильевича Суворова 
(1730 – 1800). Военное наследие Суворова сыграло большую 
роль в формировании современного военного 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. 
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Александровская – старинная площадь Городского р-на го-
рода Челябинска, находилась возле православного храма Свято-
го Великого князя Александра Невского. На заседании Челябин-
ского исполнительного комитета 20 февраля 1920 года Алексан-
дровская площадь переименована в Алое Поле [Справочник, 
2007]. После внезапной и загадочной смерти русского монарха 
Александра III Миротворца (Сергей Наумов называет это убий-
ством и, даже называет имя убийцы: еврей Захарьин, доктор, 
который вместо лекарства дал царю яд) 20 октября (1 ноября) 
1894 года, Оренбургская православная консистория издала указ, 
в котором челябинскому мещанину Кутыреву предлагалось на-
чатую им часовню на Александровском пустыре (названном так 
в память об убийстве государя Александра II Освободителя) об-
ратить в церковь (ныне это православная церковь во имя Свято-
го Александра Невского на Алом Поле в городе Челябинске) 
[Пятков, 2006]. 

Александровская – улица пос. Новосинеглазовский в Со-
ветском р-не (северо-западная часть). Проходит в южном на-
правлении от ул. Радужная до пер. Веселый. Названа 24. 04. 
2001 г. (решение Чел. гор. думы № 5/6) в честь города Алексан-
дрова Владимирской обл., который считается родиной первопо-
селенцев Челябинска [Справочник, 2007].  

Александро-Невская православная церковь – старинная 
святыня города Челябинска. Закладка нынешнего здания право-
славного 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 ор-
ганизации "Воинствующих безбожников" добились закрытия 
православного храма, запретив проведение православных бого-
служений в этом челябинском храме. В конце 80-х годов XX 
столетия в здании православной церкви кощунственно был раз-
мещён органный зал. 30 мая 1220 г. у Переяславль-Залесского 
князя Ярослава Всеволодовича и его жены Ростиславы родился 
второй сын Александр. В 1236 г. Ярослав Всеволодович, будучи 
новгородским князем, уезжая в Киев, собрал вече и торжествен-
но вручил 16-летнему сыну Александру меч – символ наместни-
ка; так он в «Новегороде посадил сына своего Олександра». Ав-
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тор «Повести о житии и о храбрости благоверного и великого 
князя Александра» так описал его внешность: «Ростом 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 Сам-
сона, мудрость у него была, как у Соломона. Дал ему бог храб-
рость римского царя Веспасиана, 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 укреплений на реке Шелони. На побережье 
Финского залива и по реке Неве усиливается сторожевая служ-
ба, которую несли воины из финского племени Ижора во главе 
со старейшиной Пелгусием (Пелконеном). В июле 1240 г. ижо-
ряне первыми известили Новгород о появлении в водах Финско-
го залива 5-тысячного войска шведов на 100 шнеках. Возглавлял 
интервентов Биргер, крупнейший феодал из рода Фолькунгов, 
зять короля Эрика XI, фактический правитель Швеции. В корот-
кое время русский князь Александр Ярославич сформировал 
отряд из 300 княжеских дружинников, 500 отборных новгород-
ских конников и стольких же пеших ополченцев. Все они быст-
рым ходом отправились в сторону Ладоги: конные воины по 
берегу Волхова, а пешие по реке на судах. В Ладоге к отряду 
присоединилось 150 конных воинов-ладожан. Шведы разбили 
лагерь на левом берегу Невы, чуть выше впадения в неё реки 
Ижоры. 15 июля около 11 часов утра русское войско, укрываясь 
в лесных зарослях, незаметно подошло к шведскому лагерю и 
внезапно атаковало его. При этом конная дружина князя и нов-
городцев, возглавляемая самим Александром Ярославичем, на-
несла мощный удар по его центру. Конный отряд новгородцев и 
ладожан устремился на правый фланг противника. На левый 
фланг наступала рать новгородца Миши. В современном собы-
тию дружинном предании рассказывается о ратных подвигах 
шести храбрецов. Первый из них, родоначальник бояр Пушки-
ных Гаврила Олексич, преследуя шведских воинов, тащивших 
раненого Биргера, въехал верхом на корабельные сходни, но 
был сброшен в реку, выбрался на берег, снова вступил в бой и 
сразился с самим шведским воеводой. Второй – Сбыслав Якуно-
вич, представитель старинного новгородского рода, с одним то-
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пором бесстрашно сражался с хорошо вооружёнными враже-
скими воинами. Третий – Яков, родом из Полоцка, княжий лов-
чий, бросился на целый вражеский отряд один, держа острый 
меч в высоко поднятой руке. Четвёртый – новгородец Миша, со 
своим отрядом потопил три шведских корабля. Пятый – моло-
дой 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 
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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 сражение 
на льду Чудского озера. Епископ дерптский и вице-магистр Тев-
тонского ордена Андреас фон Фельвен выстроил своих рыцарей 
острым клином, напоминающим по форме голову свиньи. «И 
бысть сеча зла и треск от копий ломления и звук от сечения 
мечнаго, якоже и озеру померзшу двигнутися; и не бе видети 
леду: покры бо ся кровию»,– рассказывает автор «Жития» Алек-
сандра Невского. В Ледовом побоище Александр Невский 
одержал очередную победу. Семь вёрст преследовали неприяте-
ля 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 Невского: "Кто с ме-
чём к нам пойдёт, от меча и погибнет. На том стояла, и стоять 
будет Русская Земля". После сокрушительного разгрома немец-
ких рыцарей-крестоносцев на льду Чудского озера древний ав-
тор «Жития» Александра так оценил 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 Ва-
ряжьского (Балтийского), и до великого Рима». В 1252 г. Алек-
сандр Невский стал великим князем Владимирским. На велико-
княжьем престоле он проявил себя как талантливый дипломат. 
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Понимая, что воевать с Золотой Ордой разъединенные русские 
княжества не могли, Александр проводил политику замирения 
восточных властителей и одновременно был активен на Западе. 
Возвращаясь в 1262 г. из очередной поездки в Золотую Орду, 
князь Александр Невский простудился, занемог и умер в Фёдо-
ровском монастыре, в Городце, 43 лет от роду. 14 ноября 1263 г. 
23 ноября 1263 г. в монастыре Рождества Богородицы во Вла-
димире состоялось погребение тела Александра Невского. «Ка-
ко 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, ко-
торый общественное 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 Алек-
сандра, объявлявшее невского героя святым. К концу XVIII в. 
было известно около 20 вариантов его жития. Одно из них при-
надлежало императрице Екатерине II, написавшей в 1791 г. 
«Историю о Великом князе Александре Невском». Ею заканчи-
вался шестой том «Записок касательно российской истории». В 
XVI в. владимирский инок Михаил составил церковную службу 
Александру Невскому, а общерусские соборы 1547–1549 гг. 
официально канонизировали князя-инока и установили ему об-
щерусское церковное празднование 23 ноября. В 1590-х гг. мо-
нах Рождественского монастыря Иона Думин создаёт очеред-
ную редакцию жития Александра Невского, представляющую 
собой полный свод сведений об Александре на основе многих 
книжных источников. На сюжет этого жития в начале XVII в. 
неизвестный московский изограф создаёт замечательное, писан-
ное красками и золотом произведение искусства – большую 
(1,25 м Х 1 м) икону «Александр Невский с деянием» (ныне 
хранится в филиале Государственного Исторического музея, 
храме Василия Блаженного). Одно из 32 клейм иконы посвяще-
но 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, кото-
рый был призван стать «Молитвенным предстателем за Нев-
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скую страну». После победы над шведами (1721 г.) Петр I при-
нял решение о перенесении мощей Александра Невского из 
Владимира в Петербург. Торжественный акт был приурочен к 
третьей годовщине празднования Ништадтского мира – 12 сен-
тября (30 августа) 1724 г. Отныне этот день стал днём памяти 
Александра Невского. Александр Невский превратился в покро-
вителя династии Романовых и Российской империи. Екатерина I 
в 1725 г. учредила орден Александра Невского (девиз – «За тру-
ды и Отечество»), он занял третье место в иерархии российских 
орденов. Елизавета Петровна учредила ежегодный крестный ход 
30 августа по Невскому проспекту от Казанского собора до 
Александро-Невской лавры и приказала соорудить серебряную 
раку со стихотворной эпитафией 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 половине XVIII в. «Плач холо-
пов» начинается так: «О горе нам, холопам, за господами жить! 
И не знаем, как их свирепству служить. Пройдя всю подселен-
ную, нет такого житья мерзкого. Разве нам просить на помощь 
Александра Невского!»  

Алексеева – улица, была расположена в Советском р-не. 
Проходила диагонально от ул. Железнодорожной до ул. Шир-
шова. В настоящее время сохранившиеся строения распределе-
ны по другим улицам. Согласно версии Владимира Васильевича 
Поздеева, названа в честь ткача Алексеева Петра Алексеевича 
(1849-1891), одного из первых русских рабочих-
революционеров. За революционную деятельность приговорён к 
10 годам каторги [Справочник, 2007]. Имя Алексей – в переводе 
с греческого, означает «Защитник». Православные люди нашей 
страны ежегодно 23 ноября (6 декабря) отмечают память благо-
верного русского князя Александра Невского, в схиме Алексия. 
12 (25) февраля память святителя Алексия, митрополита Мос-
ковского и всея Руси чудотворца. 20 мая (2 июня) отмечается 
обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московско-
го, всея Руси чудотворца. 5 (18) октября память святителей 
Алексия, Петра, Ермогена и иных, Московских и всея Руси чу-
дотворцев. 17 (30) марта память преподобного Алексия, челове-
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ка Божия. 24 апреля (7 мая) память преподобного Алексия, за-
творника Печерского. 28 сентября память преподобного Алек-
сия (Собор преподобных отцев Киево-Печерских, в Ближних 
пещерах почивающих) [Пятков, 2006]. АЛЕКСИЯ – (медицин-
ское) «утрата способности читать или понимать прочитанное 
вследствие поражения височно-теменно-затылочной области 
левого полушария (у правшей). Часто сочетается с афазией и 
аграфией» (от а – отрицательная приставка и греч. lexis – слово, 
речь) [БЭС]. Сопоставь: Алексей. Быть может точнее перевести 
как «безграмотный»? 

Алексея Агалакова – улица в Ленинском р-не. Названа в 
честь первого председателя Челябинской организации Социали-
стического союза молодежи Агалакова Алексея Семёновича 
(1898 – 1975). ССМ был предвестником ВЛКСМ. 

Алексея Крылова – улица пос. Киргородок в Трактороза-
водском р-не. Застроена с середины 40-х годов XX века. Пере-
именована 07. 06. 1969 г. решением Чел. ГИК № 188-2 в пере-
улок Радистов. Проходит в западном направлении от пер. Пере-
довой до ул. Ковалевской [Справочник, 2007]. Когда Алексею 
Николаевичу Крылову было 5 лет, его отец, старый артиллерий-
ский офицер, к ужасу матери подарил ребёнку маленький, но 
настоящий топор. Он стал любимой игрушкой мальчика. В его 
комнате всегда было несколько поленьев дров, и маленький 
Крылов торжествовал, когда ему удавалось перерубить пополам 
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толстое березовое полено. Мальчик рос живым и подвижным. 
Его богатое воображение жаждало подвигов. Родственники шу-
тили, что из него «вырастет разбойник». В 1878 г. Алексей Ни-
колаевич блестяще сдал экзамены в Морское училище. Препо-
даватели поражались глубине его знаний, умению по-новому 
освещать трудные и порой даже им самим непонятные вопросы. 
На выпускных экзаменах он получил наивысшие оценки по всем 
предметам. Имя талантливого русского мальчика было занесено 
золотыми буквами на мраморную Доску почёта. Молодого ин-
женера зачислили на работу в компасную мастерскую Главного 
адмиралтейства. Здесь он написал свой первый труд по девиа-
ции компаса. Уже в этом труде был виден будущий большой 
учёный. Проработав год на судостроительном заводе, Крылов в 
1888 г. поступил в Морскую академию. После окончания ее 
Алексея Николаевича оставили при академии. Здесь он начал 
читать свой знаменитый курс «Теории мореходных качеств ко-
рабля», в котором проявил себя уже зрелым, самостоятельным 
учёным. Но сам он всё ещё считал себя учеником. Он ходил в 
Петербургский университет на лекции известного русского ма-
тематика П. Л. Чебышева. В академии Крылов создал свою зна-
менитую теорию качки корабля, названную теорией Крылова. За 
эту работу он получил от английского общества морских инже-
неров золотую медаль. Теория Крылова помогла установить 
правильные размеры корабля, улучшить его мореходные каче-
ства, определить минимальную глубину, над которой, корабль 
может пройти при качке, и т. д. Одновременно с преподаванием 
Крылов руководил важнейшими исследовательскими работами 
как заведующий «опытовым» бассейном, где испытывались мо-
дели судов и изучались различные гидродинамические явления. 
Он создал теорию непотопляемости судна, т. е. особенности ко-
рабля сохранять мореходные качества при затоплении части по-
мещений. До Крылова этим вопросом занимался прославленный 
русский флотоводец С. О. Макаров. Он, в частности, предложил 
для спасения корабля, получившего повреждения, не выкачи-
вать воду из затопленных отсеков, как это делалось прежде, а, 
наоборот, затоплять неповрежденные отсеки так, чтобы ликви-
дировать крен. Крылов дал математическую теорию, на основа-
нии которой для каждого корабля можно было составить табли-
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цу непотопляемости. Царские чиновники не спешили ввести в 
практику таблицы Крылова. Из-за этого Россия понесла в рус-
ско-японской войне много лишних жертв. Одной из наиболее 
тяжелых была гибель броненосца «Петропавловск», на борту 
которого находился командующий Тихоокеанским флотом ви-
це-адмирал С. О. Макаров. Сейчас таблицы непотопляемости 
применяются на кораблях всех стран мира. Крылов создал ряд 
других очень важных разделов теории корабля. Кроме того, он 
был выдающимся инженером. Он ввёл множество интересных 
новшеств в конструкцию кораблей, в проектировании которых 
принимал участие. Он был создателем многих приборов, вычис-
лительных машин, автором различных изобретений. Это был 
прекрасный педагог, талантливый организатор, крупный обще-
ственник. Крылов опубликовал свыше 500 трудов по теории ко-
рабля, строительной механике, судовому машиностроению, су-
доподъему, математике, механике, физике, астрономии, артил-
лерии, аэродинамике, истории техники и др. Даже в преклонном 
возрасте Алексей Николаевич до последних дней жизни вел 
большую научную работу. Труды А. Н. Крылова были высоко 
оценены в нашей стране. Его избрали академиком, правительст-
во наградило его тремя орденами Ленина, он был Героем Со-
циалистического Труда, лауреатом Сталинской премии. 

Алёнушка – кафе по улице Кирова, 96 [Т-С, 1976]. На па-
мять сразу же приходит русская народная сказка "Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка" и картина «Алёнушка». Как не 
вспомнить при этом знаменитого русского художника! ВАС-
НЕЦОВ Виктор Михайлович (03. 05. 1848 – 23. 07. 1926), живо-
писец, автор жанровых и исторических полотен. Старший брат 
А. М. Васнецова. Учился в духовном училище и семинарии в 
Вятке (1858–1867), в Петербурге в Рисовальной школе (1867–
1868) и в Академии художеств (1867–1875), ученик И. Н. Крам-
ского. Член Товарищества художников-передвижников (1878–
1897), с 1893 – действительный член Петербургской Академии 
художеств. Деятельно участвовал в работе Абрамцевского 
кружка художников (В. Д. Поленов, М. В. Нестеров и др.). В 
1880-х Васнецов обратился к фольклорно-эпической тематике и 
к историческим сюжетам. Широкую известность ему принесли 
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полотна «После побоища Игоря Святославича с половцами», 
«Царь Иван Васильевич Грозный», картины на темы русских 
сказок – «Алёнушка», «Иван Царевич на сером волке», и по мо-
тивам былин – «Богатыри» (1881-1889). В 1883-1885 Васнецов 
работал над созданием панно «Каменный век» для Историческо-
го музея, в 1885-1896 над росписями Владимирского собора в 
Киеве, в 1883-1901 создавал мозаичные изображения в церкви 
храма «Спаса на крови» (Воскресения Христова) в Петербурге 
(на месте убийства в 1881 Александра II), писал иконы для Вла-
димирского собора в Киеве (знаменитый запрестольный образ 
Богородицы и иконы русских святых) и для собора Александра 
Невского в Софии (1903-1914). В 1902 им выполнен фасад 
Третьяковской галереи. По его проекту построен собственный 
дом в Москве (ныне музей его имени). В последние годы своей 
жизни Васнецов работал над картинами на сюжеты русских ска-
зок (В. А. Фёдоров). 

Алёша – памятник у входа в школу № 1 – выпускникам, 
павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Официаль-
но памятник именуется «Подвиг», в народе его называют «Алё-
шей». Открыт 19 сентября 1970 года. На невысоком бетонном 
постаменте молодой раненый воин правой рукой поднимает 
знамя, а левой опирается на автомат. Площадка возле памятника 
выложена плитами из бетона с отпечатками следов солдатских 
сапог. Следы ведут от входа в школу к скульптуре воина. По 
краю бетонированной площадки установлено 8 плит-стел с име-
нами 80 погибших. На 9-й плите начертаны слова: «Тем, кто 
прошёл эту школу, тем, кто погиб за Отчизну, вечная память 
потомков! Вечная слава героям!». Скульптор В. П. Бокарев, арх. 
И. В. Талалай. 

Алма-Атинская – улица пос. Каштак в Металлургическом 
р-не (восточная часть). Проходит с несколькими переломами 
через весь посёлок в северо-западном направлении от профи-
лактория ЧМК до детского санатория. Первоначальное ист. на-
звание не выявлено, затем ул. Ст. Разина. Современное название 
с 15. 04. 1949 г. (решение Чел. ГИК № 278) в честь города Алма-
Ата [Справочник, 2007]. Названа в честь города Верный (Алма-
ата) – город в казахских степях у подножия северного склона 
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хребта Заилийский Алатау. Основан как русское военное посе-
ление Заильское. С 1867 город Верный – центр Семиреченской 
обл. Туркестанского генерал-губернаторства. После прихода к 
власти еврейских большевиков русский город получил казах-
ское имя Алма-Ата [Платонов, 2000]. Казахстан искусственно 
создан в 1936 году, (до этого момента никогда не имел государ-
ственности и именовался Казакстан = «казачий стан»); с 1936 г. 
и до 10 декабря 1997 г. столица Казахстанской ССР [Пятков, 
2006]. Некоторые пытаются трактовать с большой натяжкой от 
казахского «яблоневый». В то же время, при раскладке: ал + ма 
+ ата, наиболее вероятно трактовать с североиранских языков 
(арийских) – «красноречная стоянка» от ал – «красный, алый», 
ма – «сок, вода» + ата (ада) – «стоянка, остановка» [Поздеев, 
2007].  

Алма-атинский – переулок пос. Каштак в Металлургиче-
ском р-не (восточная часть). Проходит в южном направлении от 
ул. Алма-атинская до ул. Тургоякская. Происхождение названия 
связано с казачьей крепостью Верной, получившей статус горо-
да Верного, затем, казачий город Верный был переименован в 
город Алма-Ата и сделан столицей искусственно созданной в 
1936 году Казахской ССР. Как считает известный краевед По-
здеев Владимир Васильевич, в переводе с североиранских 
(арийских) языков – «красноречная стоянка»; от «ал» – «крас-
ный, алый», «ма» – «сок, вода»; «ата, ада» – «стоянка, останов-
ка» [Справочник, 2007]. Упомянем и о том, что в Алма-Ате со-
оружён мемориал «Слава» в «Парке имени 28 гвардейцев-
панфиловцев», в честь героев, родившихся на землях нынешне-
го Казахстана. Перед стелами с горельефами установлены урны 
с землёй городов-героев. На стилобате урн текст: «Здесь хра-
нится священная земля городов-героев, обагренная кровью 
братских народов в Великой Отечественной войне». В центре 
ансамбля расположен прямоугольный стилобат в обрамлении 
венка с Вечным огнём. Завершается комплекс изображением 
стены Московского Кремля, которую как бы прикрывает груп-
повая композиция героев-панфиловцев с центральной фигурой 
политрука Василия Клочкова. На постаменте текст: «Велика 
Россия, а отступать некуда – позади Москва. Политрук Клоч-
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ков». На горизонтальных стелах, ограничивающих стилобат с 
Вечным огнем, имеется текст: «Вечная слава павшим смертью 
храбрых в борьбе за свободу и независимость Родины». Золо-
тыми буквами вписан в историю Великой Отечественной войны 
подвиг 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково под Москвой (7 
км юго-восточнее Волоколамска). Во главе с политруком Васи-
лием Георгиевичем Клочковым они приняли неравный бой с 
танками немецко-фашистских захватчиков и победили! [Пятков, 
2006]. 

Алмаз – сауна, ул. Лесопарковая, 15 [Дубль Гис, 2008]. 

Алмазная – улица, была расположена в Советском р-не 
(бывшая Татарская заимка, пос. Татарка). Сохранившаяся часть 
улицы проходит в южном направлении между ж/д путями. Ос-
талось несколько построек без адресов, подлежащих сносу. 
Первоначальное название ул. Ручейная, относилась к Ленин-

скому, затем к Железнодорожному р-ну. Образована в начале 
ХХ века жилыми домами строителей и работников ж.д. Пере-
именована 01. 11. 1937 г. (протокол № 47 президиума Чел. гор. 
совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов) в 
честь железнодорожной станции Алмазная (ныне г. Кадиевка 
Ворошиловградской обл., Украина) [Справочник, 2007]. Анало-
гичных топонимов очень много, и они отражают богатство недр 
нашей страны: Алмазный в Якутии, город Апатиты в Мурман-
ской обл., города Азбест, Магнитогорск, Медногорск, Сланцы, 
Слюдянка, Усолье и многие, многие другие [Смолицкая, 1990]. 
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Алмазный – переулок, был расположен в Советском р-не 
(бывшая Татарская заимка, пос. Татарка). Сохранившаяся часть 
проходит между ж/д путями так же, как и ул. Алмазная. Преж-
нее название ул. Линейная. Переименован 01. 11. 1967 г. (реше-
ние Чел. ГИК № 336) [Справочник, 2007]. Название образовано 
в русском языке от основы алмаз + суфф. -н (-ый). Алмаз счита-
ется самым твёрдым на земле минералом. Подлинность алмаза 
проверяют царапаньем по стеклу. Только алмаз оставляет на 
стекле заметный след. Название может быть связано с населён-
ным пунктом Алмазный в Якутии [Пятков, 2006]. 

Алое Поле – площадь в Центральном районе, перед право-
славным собором Святого Великого князя Александра Невско-
го. Первоначально именовалась Александровской площадью. 20 
февраля 1920 года площадь Александровская переименована в 
Алое Поле. 

Алтайская – улица пос. Никольская Роща в Тракторозавод-
ском р-не. Проходит в западном направлении от ул. Подольская 
до ул. Героев Танкограда. Застраивалась по плану 1946-1947 гг. 
под названием ул. Шолохова. Переименована 18. 10. 1957 г. 
(решение Чел. ГИК № 399) в честь горной системы Алтай. На-
звание образовано в русском языке от основы алтай + суфф. - -
ск (-ая). Поздеев Владимир Васильевич трактует основу с севе-
роиранских (арийских) языков – «красная (святая) гора» и выво-
дит от пуштунского «ал» – «красный, алый» и «тай» – «остриё, 
гора») [Справочник, 2007]. 9 мая 1975 года в Барнауле – центре 
Алтайского края РСФСР состоялось открытие мемориала Сла-
вы: на небольшом возвышении – стела, облицованная медными 
блоками. На них картины далёких военных дней. Рядом со сте-
лой – скульптурная группа. Мать благословляет сына на боевые 
подвиги. Он держит винтовку, готовый грудью встать на защиту 
любимой Родины. Название улицы напоминает нам ещё и о том, 
что тысячи челябинцев поднимали целину [Пятков, 2006]. 

Алчевская – улица в Металлургическом р-не. Проходит в 
западном направлении от ул. Гастелло до ул. Румянцева. Назва-
ние образовано в русском языке от основы алчев, с помощью 
суффикса -ск (-ая). Первоначальное название 7-я улица Соцго-
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рода металлургического завода в Сталинском р-не. Переимено-
вана 15. 04. 1946 г. (решение Чел. ГИК № 450) в честь города 
Алчевска Ворошиловградской обл. (Украинская ССР), откуда в 
1941 году в ходе Великой Отечественной войны в Челябинск 
были эвакуированы оборудование и рабочие металлургического 
завода. Оборудование Алчевского металлургического завода 
было переустановлено на Челябинском металлургическом заво-
де (ЧМК). 19 апреля 1943 года была выплавлена первая челя-
бинская сталь. Город Алчевск назван в честь А. К. Алчевского. 
Алчевский Алексей Кириллович (1835-1901), промышленник, 
меценат [Справочник, 2007].  

Альфа – жилищно эксплуатационное управление МУП; ул. 
Юлаева, 29 А [ВТЧ, 2004]. Название первой буквы греческой 
азбуки [Даль, 1912]. 

Альфа – ЗАО; пр. Ленина, 38 [ВТЧ, 2004]. АЛЬФА – (греч. 
άλφα) первая буква греческой азбуки; соответствует русской 
букве А; пишется Α, α. «Пройти от альфы до омеги» – «изучить 
от начала до конца; на 100%; узнать всё». От древнего русского 
ал – «изначальный». 

Альфа – ЗАО; пр. Победы, 289 [ВТЧ, 2004]. АЛЬФА – пер-
вая буква греческого алфавита; а лица (Моё Лицо – Я) (возмож-
но, Первое Лицо, поскольку "А" могло быть и цифрой «1». Вот 
почему древние не располагали эту букву "рогами" вверх и се-
митский "алеф" – «бык» – тут ни при чём. Арабы получили своё 
письмо только в VII – VIII веках уже нашей эры, а еврейских 
древних надписей я (Валентин Гладышев) вообще не встретил. 
Арамейские, аккалейские, угаритские, ассирийские надписи и 
надписи "семитского" царя Ашоки оказались обычными заупо-
койными славянскими текстами [Гладышев, 1996]. 

Альфа – компания медицинского страхования; ул. Васенко, 
96 [ВТЧ, 2004]. Все системы прогрессивной слоговой и алфа-
витной письменности, которыми пользовались цивилизации 
Средиземноморья и Южной Азии, восходят к одному раннему, 
ещё эпохи неолита, источнику, и родина этого источника нахо-
дится где-то в Северной Евразии [Васильева, 2006]. 
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Альфа – компания медицинского страхования; ул. Россий-
ская, 277 [ВТЧ, 2004]. 

Альфа – магазин «Товары для дома и хозяйства»; пр. Вла-
димира Ленина, 38 [Т-С, 1976].  

Альфа – ТОО; ул. Каслинская, 30 А [ВТЧ, 2004]. 

Аляска – торговое объединение; ул. Блюхера, 59 [ВТЧ, 
2004]. 31 марта 1867 года вступила в силу подписанная в Ва-
шингтоне конвенция, по которой Российская империя продала 
Русскую Аляску (Русскую Америку) в собственность Соединён-
ных Штатов на 99 лет за 7,2 миллиона долларов. Одно из "бе-
лых" пятен в истории. Срок конвенции заканчивается 31 марта 
1966 года. Аляска с 1 апреля 1966 года является по всем между-
народным нормам территорией России. Документов о продле-
нии конвенции не существует. Де юре – территория России, де 
факто – территория США. Но кто теперь США – незаконные 
владельцы или оккупанты? Гонконг Китаю вернули, а вот Аля-
ску... 

Амурская – улица пос. им. Серго Орджоникидзе в Ленин-
ском р-не. Сохранившаяся часть улицы проходит в западном 
направлении от ул. Латвийская до ул. Кутузова [Справочник, 
2007]. Названа 06. 01. 1949 г. (решение Ленинского РИК № 4) в 
честь реки Амур на Русском Дальнем Востоке. Название улицы 
образовано в русском языке от основы амур + суфф. -ск (-ая). 
Основа, по мнению Поздеева В.В., в переводе с местных языков 
– «большая река». В 1643 – 1646 годах состоялась экспедиция 
по реке Амуру отряда отважного русского землепроходца Васи-
лия Даниловича Пояркова. В 1850 – 1855 годах проходила 
Амурская научная экспедиция Г. И. Невельского, которая про-
вела большие работы по описанию западного побережья Саха-
лина и Амурского Лимана, составив первые карты этого регио-
на. Амурская экспедиция Невельского обследовала русские зем-
ли, граничащие с Китаем, где и было создано Амурское казачье 
войско. В Приамурье и Приморье из казаков Забайкальского 
казачьего войска было создано Амурское казачье войско с цен-
тром в городе Благовещенске-на-Амуре. Казаки Амурского вой-
ска несли нелегкую службу на границе с Китаем. В 1889 году из 
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Амурского казачьего войска выделено Уссурийское казачье 
войско. В 1910 году Амурское казачье войско насчитывало око-
ло 33 тысяч казаков, из них служилых 5 тысяч. Амурское каза-
чье войско принимало активное участие в Первой Японской 
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войне 1904 – 1905 годов и Первой Мировой войне. Амурское 
казачье войско было упразднено декретом большевистской вла-
сти в 1918 году. В 90-х годах XX века началось возрождение 
Амурского казачьего войска. В Брединском р-не Челябинской 
обл. имеется посёлок Амурский (Калининский сельский совет 
до 18. 10. 1990, после этой даты – Амурский сельский совет) 
[Пятков, 2006].  

Анапская – улица пос. Першино в Металлургическом р-не. 
Проходит в западном направлении от ул. Белгородская до ул. 
Орловская. В плане города упоминается с 1959 года [Справоч-
ник, 2007]. Названа в честь города Анапа Краснодарского края, 
который расположен на берегу Чёрного моря (в древности име-
новалось Русским морем) [Пятков, 2006]. Арийское наследие. 
АНАПАТ – (иран. anapat) «пустыня»; собственно «ненаселён-
ное место» [Капанцян, 1975, 2]. 

Анапский – переулок пос. Першино в Металлургическом р-
не. Проходит в южном направлении от ул. Анапская до ул. Дол-
матовская. Упоминается в справочниках с 1959 г. [Справочник, 
2007]. Название образовано в русском языке от основы анап + 
суфф. -ск (-ий) [Пятков, 2006].  

Анастасия – свадебный салон; ул. Советская, 38 [ВТЧ, 
2004]. АНАСТАСИЯ – (греч.) «воскрешённая». Женское имя 
святой, упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Узореши-
тельница, Римляныня, Иллирийская, вмц.: 22 декабря [ПЦГК, 
2001]. 

Анатолия Луначарского – улица в Калининском р-не. На-
звание дано в честь наркома просвещения Анатолия Васильеви-
ча Луначарского (1875 – 1933). 

Ангарская – улица пос. им. Серго Орджоникидзе в Ленин-
ском р-не. Проходит в западном направлении от ул. Латвийская 
до ул. Кутузова. Упоминается с 40-х годов XX века [Справоч-
ник, 2007]. Название образовано в русском языке от основы ан-
гар + суфф. -ск (-ая). По мнению Поздеева В.В., названа в честь 
сибирской реки Ангары, вытекающей из озера Байкал. В 1643 
году сотня отважных казаков под командой атамана Василия 
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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 Скорохо-
довым с товарищами. По другой версии, название связано со 
строительством Ангарской ГЭС [Пятков, 2006]. 

Андижанская – улица пос. Першино в Металлургическом р-
не. Проходит в северном направлении от ул. Прокатная до ул. 
Беломорская на участке застройки конца 50-х – начала 60-х го-
дов XX века. (так называемое Новое Першино), где началось 
строительство домов советских немцев, работавших на метал-
лургическом заводе. Упоминается с середины 50-х годов XX 
века [Справочник, 2007]. Название образовано в русском языке 
от основы андижан + суфф. -ск (-ая) и связано с именем города 
Андижана, центра Андижанского р-на Узбекской Советской 
Социалистической Республики [Пятков, 2006]. 

Андреевская – улица в Советском р-не (западная часть пос. 
Новосинеглазовский). Проходит в западном направлении от ул. 
Александровская до ул. Городецкая. Названа 24. 04. 2001 г. (ре-
шение Чел. гор. думы № 5/6) [Справочник, 2007]. Перекликается 
с Андреевским флагом и Андреем Первозванным. АНДРЕЙ – 
(греч.) «мужественный». Мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Боголюбский, великий князь: 4 
июля; Первозванный, апостол из 12-ти, брат ап. Петра: 30 июня; 
Рублёв, прп., иконописец, ученик прп. Сергия Радонежского: 4 
июля; Смоленский, Переяславский, князь: 27 октября [Пятков, 
2004]. 

Андрея Жданова – улица в Металлургическом р-не. Перво-
начально: ул. Калинина. С 15. 04. 1949 г. переименована в ул. 
Жданова (не сохранилась) [Справочник, 2007]. ЖДАНОВ Анд-
рей Александрович (1896 – 1948), советский партийный и гос. 
деятель, ген.-полковник (1944). Чл. РСДРП(б) с 1915. Участник 
Октябрьской революции 1917 и Гражданской войны. С 1922 
председатель Тверского губисполкома, секретарь Нижегород-
ского губкома, Горьковского крайкома партии. С 1934 секретарь 
ЦК, одновременно Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), 
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чл. Воен. совета ЛВО (с 1935) и член Главного воен. совета 
ВМФ (с 1938). Член Воен. совета Северо-Западного фронта в 
период советско-финляндской войны 1939-1940. В Великую 
Отечественную войну член Воен. совета Северо-Западного на-
правления и Военного совета Ленинградского фронта, один из 
организаторов и руководителей обороны Ленинграда. С 1944 
секретарь ЦК ВКП(б). Чл. ЦК партии с 1930 (канд. с 1925), чл. 
Орг. бюро с 1934, чл. Политбюро ЦК ВКП(б) с 1939 (кандидат с 
1935). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. Деп. Верх. Совета СССР 1, 2-го 
созывов. 

Андрея Желябова – улица в Ленинском р-не. Названа в 
честь Желябова Андрея Ивановича (1851 – 1881), члена партии 
"Народная воля", который совершил покушение на русского ца-
ря Александра II Освободителя. Расстрелян по приговору суда, 
как террорист. 

Аносова – улица в Металлургическом р-не (бывший пос. 
Молодёжный городок), Проходит в юго-западном направлении 
с переломом к западу на ул. Сталеваров от ул. Хлебозаводская 
до ул. Часовая. Названа в 1949 году. На плане встречается с 
1952 года [Справочник, 2007]. Аносов Павел Петрович (1799-
1851) – знаменитый уральский металлург, проработал около 30 
лет на Златоустовских заводах. Он создал «русский булат» – 
сталь особой прочности и особых качеств. В год празднования 
150-летия со дня его рождения была учреждена государственная 
премия, в нескольких городах, включая Златоуст и Челябинск, 
появились улицы его имени [Пятков, 2006]. В марте 1828 г. 
Аносов начал свой знаменитый «Журнал опытам». В нём 186 
записей. Для получения булата Павел Петрович испробовал са-
мые различные материалы минерального и органического про-
исхождения, разные режимы плавки и охлаждения. Исследуя 
полученную сталь, он впервые в мире – это было в 1831 г. – стал 
рассматривать кристаллы металла через микроскоп и увидел 
«узоры, подобные по расположению булатным». Этим русский 
учёный заложил основы новой науки – металловедения. Много 
раз Павел Аносов был уже почти у цели, но получить булат ему 
все не удавалось. Однако он упорно добивался победы. После 
долгих опытов талантливый русский исследователь пришел к 
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выводу, что природа булата объясняется чистотой исходных 
материалов и режимом застывания металла. «Железо и углерод 
и ничего более, – писал он в опубликованном в 1841 г. сочине-
нии «О булатах», – всё дело в чистоте исходных материалов, в 
методе охлаждения, в кристаллизации». Аносовские изделия из 
булата оказались настолько высокого качества, что самые круп-
ные знатоки не могли их отличить от лучших – индийских. 
Многолетний труд по отысканию тайны булата привел Аносова 
к другому чрезвычайно важному открытию. Прибавляя в тигли 
разные химические элементы, Павел Петрович стал получать 
сталь с различными свойствами. Так, прибавка 1% марганца да-
ла сталь «крепкую», а прибавка 2% – сталь, хорошую «и по ков-
кости и по остроте». На этой стали оказались и узоры. Аносов 
проводил плавки с хромом, титаном и многими другими эле-
ментами. Это было началом металлургии качественных сталей. 
Аносов занимался не только металлургией. Он был и геологом, 
и химиком, и конструктором. Став начальником Златоустовско-
го горного округа и дослужившись до звания генерал-майора, 
Аносов всюду насаждал передовые методы производства. Ано-
сов сконструировал золотопромывальную машину, которая на-
шла применение на всех промыслах России и за границей. По 
аносовским чертежам были установлены машины на золотых 
приисках в Египте. Русские люди высоко ценят заслуги замеча-
тельного патриота, талантливого сына Родины. В Златоусте, в 
городе, где Аносов провёл тридцать лет, ему воздвигнут памят-
ник. 

Антей – ЗАО НТЦ; ул. Сталеваров, 7 [ВТЧ, 2004]. АНТЕЯ – 
(др.-греч.) (Анфея) дословно: “цветущая” [т] ↔ [ф]; 1) дочь ли-
кийского царя Иобата (Йоб, Ёбат). Супруга тиринфского царя 
Прета (Прёт), мать Претид. Пыталась соблазнить Беллерофонта, 
будучи отвергнута, оклеветала его. Продолжила свои домога-
тельства и была сброшена им в море. 2) Прозвище Геры (Херы), 
Афродиты (От Рода) и других богинь. 

Антей – спорткомплекс; ул. Коммуны, 98 [ВТЧ, 2004]. 

Антона Чехова – улица в Советском р-не. Названа в честь 
великого русского писателя Антона Павловича Чехова (1860–
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1904). Классик русской литературы Антон Павлович Чехов до-
рог прогрессивным людям всей планеты как художник и мысли-
тель, гуманист и демократ, творчество которого проникнуто не-
навистью к угнетению, произволу, косности, реакционности и 
полно могучей веры в талант и силу нашего народа. В произве-
дениях Чехова отразились наиболее типичные особенности рус-
ской жизни – пореформенной и предреволюционной. Уже в пер-
вые годы литературной деятельности писателя явственно про-
ступают основные темы: человек и его чин, поэзия и проза, фа-
сад жизни и её оборотная сторона. Творческий перелом, пере-
житый Чеховым в середине 1880-х годов, состоял в том, что в 
произведениях писателя появились новые действующие лица, 
противопоставленные среде, страдающие именно в силу своей 
человечности («Переполох», «Анюта», «Тоска»). В творчестве 
зрелого Чехова конца 1880-х – начала 1900-х годов внимание 
сосредоточено на людях интеллигентного сословия и людях из 

народа. В произведениях последних лет (рассказ «У знакомых», 
пьеса «Вишнёвый сад») развивается мотив оскудения и гибели 
«дворянских гнёзд». Тема человеческого равнодушия решается 
не только в нравственно-психологическом плане, но и в разных 
социальных аспектах. Художественная манера Чехова находит-
ся в глубокой связи с идейной направленностью его творчества, 
стремлением пробудить «душу живую» в современном челове-
ке. Чеховский принцип лаконизма, сжатости повествования вы-
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растал из уверенности в читательской активности, в способно-
сти 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 ду-
шевным миром героя. Писатель выступает как преемник и про-
должатель лучших реалистических традиций русской литерату-
ры. У него учились молодой Горький, Бунин, Куприн, его твор-
чество – источник вдохновения для многих современных рус-
ских писателей. Определение Л. Н. Толстою – «Чехов – это 
Пушкин в прозе» – помогает осознать место Антона Павловича 
Чехова в мировой литературе, которая обязана ему появлением 
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 систему мировых художественных 
ценностей. 

Аптечная – улица в Ленинском р-не. Проходит в юго-
западном направлении от ул. Энергетиков до ул. Славянская. 
Первоначальное название Аптечный проезд, относилась к пос. 
ТЭЦ. Названа 13. 11. 1947 г. (решение Ленинского РИК № 802) 
[Справочник, 2007]. Название связывается с наличием аптеки. 

Аптечная Изба – строение на территории Челябинской ка-
зачьей крепости, купленное казной в 1759 году с огородом, ко-
лодцем, сенями, овином, погребом и конюшней за 12 рублей. 
Здание приспособлено под казённую аптеку. Провизора в ап-
течную избу назначал комендант Агарёв. Ныне не существую-
щие. 

Аптечный – переулок пос. Шагол в Курчатовском р-не (за-
падная часть). Проходит в северо-восточном направлении от ул. 
Шагольская. Упоминается с 50-х годов XX века [Справочник, 
2007]. Название связывается с наличием аптеки. 

Аптечный проезд – улица пос. ТЭЦ в Ленинском р-не. На-
звана 13. 11. 1947 г. (решение Ленинского РИК № 802). Прохо-



Пятков В. В. Топонимы Челябинска. Часть 1-ая 

дит в юго-западном направлении от ул. Энергетиков до ул. Сла-
вянская. Другое название ул. Аптечная [Справочник, 2007].  

Аральская – улица в Металлургическом р-не (ист. часть 
пос. Першино). Проходит в северном направлении вдоль р. Ми-
асс с поворотом на северо-запад от ул. Северный Луч до ул. 50-
летия ВЛКСМ. Первоначальное название не выявлено, затем ул. 
Колхозная, Современное название с 15. 04. 1949 г. (решение 
Чел. ГИК № 278) в честь озера Арал или города Аральска в Ка-
захской ССР [Справочник, 2007]. Название образовано в рус-
ском языке от основы арал + суфф. -ск (-ая). Основа «арал» с 
индоевропейских языков переводится как «горная складка», 
упоминается в шумерских записях в вариантах «Харали» и 
«Арали». Аральское море (Арал) – бессточное солёное озеро, 
находящееся на высоте 52 метра над уровнем моря. В 1853 году 
была создана Аральская военная флотилия – формирование рус-
ского ВМФ. Аральская военная флотилия предназначалась для 
действий на Аральском море и реках Сырдарья и Амударья. 
Главная база Аральской военной флотилии находилась в городе 
Аральске, позднее – Казалинске. Расформирована в 1883 году 
[Пятков, 2006]. АРАЛОВ Семён Иванович (1880–1969), актив-
ный участник Гражданской войны. Чл. КПСС с 1918. В РККА с 
1918 года – начальник опер. отдела штаба МВО, начальник 
опер. отдела Наркомата по военным и морским делам, член 
РВСР, чл. РВС 12А, 14А и Юго-Западного фронта. После Граж-
данской войны зам. командующего войсками военного округа. С 
1921 на дипломатической работе, с 1925 чл. коллегии НКИД 
СССР, с 1927 на административной работе. Участвовал в Вели-
кой Отечественной войне в дивизии народного ополчения. В 
1946–1957 на партийной работе. 

Аргазинская – улица пос. Каштак в Металлургическом р-не 
(ист. часть). Проходит в восточном направлении от ул. Сосновая 
роща до ул. Алма-атинская. Первоначальное название не выяв-
лено, затем ул. Первого Мая. Современное название с 15. 04. 
1949 г. (решение Чел. ГИК № 278) в честь озера Аргази, ныне 
Аргазинское водохранилище в Челябинской обл. [Справочник, 
2007]. Однозначного понимания в происхождении гидронима 
нет. Если смешать татарский с арабским, то получим «Порядоч-
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ный поборник свободы». В общем, «чушь собачья». Однако, ес-
ли «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 во-
доёма» [Пятков, 2006]. 

Аргазинский – переулок в Металлургическом р-не (ист. 
часть пос. Каштак). Проходит в южном направлении от детского 
санатория до ул. Аргазинская. Название образовано в русском 
языке от основы аргази + суфф. -ин -ск (-ая). Основу Поздеев В. 
В. выводит от др.-тюрк. географического термина арга – «гор-
ный лес»; «лес на северной стороне» + аффикс обладания -зи = 
«горнолесное» [Справочник, 2007]. 

Аргаяшская – улица пос. Колхозный в Калининском р-не. 
Проходит в южном направлении от ул. Коммунальная до ул. 
Братьев Кашириных. Новая – улица в Сталинском, затем Цен-
тральном р-не названа 10. 02. 1950 г. (решение Чел. ГИК № 125) 
в честь озера Аргаяш или села Аргаяш, р-ного центра Челябин-
ской обл. Название образовано в русском языке от основы арга-
яш + суфф. -ск (-ая). При раскладке основы: арга + яш, Поздеев 
В. В. выводит от др.-тюрк. арга – «лес на северной стороне» с 
аффиксом относительного прилагательного -аш = «северолес-
ное» [Справочник, 2007].  

Аргаяшская – улица пос. Первомайский и Митрофановский 
в Советском р-не. Первоначальное название ул. Физкультурная 
сохранилось в домовых книгах, затем ул. Аргаяшская. Относи-
лась к пос. Митрофановский. С 13. 04. 1971 г. решением Чел. 
ГИК № 107а переименована в ул. Родькина пос. АМЗ, проходит 
в западном направлении вдоль ж/д путей до квартала жилых до-
мов, прерывающего улицу, далее поворачивает на северо-запад 
до Шершнёвского водохранилища [Справочник, 2007]. Назва-
ние образовано в русском языке от основы аргаяш + суфф. -ск (-
ая). Основа связывается с названием озера. Причём, происхож-
дение гидронима не имеет однозначного решения. При расклад-
ке: ар + гояш, можно предположить перевод – «АР» (племя, на-
род) + поклонники бога «СОЛНЦА» (кояш – «солнце») [Пятков, 
2006]. 
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Арзамасская 1-я, 2-я, 3-я – улицы пос. Никольская Роща в 
Калининском р-не. Группа из трёх одноимённых улиц (1-я, 2-я, 
3-я) находятся южнее пр. Победы. Названы 11. 11. 1957 г. (ре-
шение Чел. ГИК № 427-6) в честь города Арзамаса Нижегород-
ской обл., который считается родиной первопоселенцев Челя-
бинска [Справочник, 2007]. Название может быть связано с го-
родом атомщиков Арзамас-16 [Пятков, 2006]. 

Ариадна – трикотажное ателье по улице Масленникова, 17а 
[Т-С, 1976]. Название восходит к имени героини старинной ле-
генды. Вспомните "нить Ариадны" [Пятков, 2006]. АРИАДНА – 
(греч.) «в греческой мифологии дочь критского царя Миноса. 
Помогла афинскому герою Тесею, убившему Минотавра, выйти 
из лабиринта, снабдив его клубком ниток, конец которых был 
закреплён при входе ("нить Ариадны")» [БЭС]. АРИАДНА – 
(греч.) «строго сохраняющая супружескую верность». Женское 
имя святой, упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Про-
мисская (Фригийская), мц.: 18 сентября [ПЦГК, 2001]. АРИАД-
НА – идиома – нить Ариадны – "в греческой мифологии – 
внучка солнца Гелиоса, которая дала своему возлюбленному 
клубок ниток, с помощью которого он вышел из лабиринта". ♦ 
От сложения арабского  ъа:д عاد ,"ари "покажи' أر 
"возвращаться". Буквально "покажи дорогу назад" [Вашкевич, 
идиомы]. Ария – агентство недвижимости; ул. Курчатова, 19 [ВТЧ, 
2004]. АРИЯ – песня в один голос, одиночная, одноголоска, 
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иногда в сопровождении музыкальных орудий [Даль, 1912]. 
АРИИ (арийцы) – «название народов, принадлежащих к индоев-
ропейской (прежде всего индоиранской) языковой общности» 
[БЭС]. АРИЙ – мужское имя святого, упоминаемого в месяце-
слове. Память в РПЦ: Египетский, мч.: 5 июня [ПЦГК, 2001]. 
АРИЙ – (русское) «изначально принадлежащий Ра». «Корень [а] 
встречается в словах, означающих нечто изначальное, высшее» 
[СФРЯ, 2006]. АРИЙ – (санскрит.) «В древнеславянских тек-
стах, предлог “о”, так же, как и в санскрите удлинённый звук 
“А” в начале слова, обозначает – “от, из”. Арий – тот, кто при-
шёл из Ирия и стремится туда вернуться. Упоминаемый в “Ве-
лесовой книге” Отец Арий, Орий – Отец освобождающий, т. е. 
Отец из Ирия, из Запредельного Мира» [Данилов, 2000]. Арии 
(арьи) (от санскритского слова аrуа – «благородный», «верный», 
«дружественный», а также «представитель одной из трёх выс-
ших каст») – так по традиции именуют древнейший протоэтнос, 
от которого произошли современные индоевропейцы; арийский 
– относящийся к ариям как в прошлом, так и в настоящем (на-
пример, «арийский след» на современной карте, о котором идёт 
речь в настоящей книге, относится к современным реалиям, 
имеющим, однако, древнее происхождение). Об ариях как пра-
этносе допустимо говорить применительно не только к стадии 
постепенного и ещё неполного распада первичной индоевропей-
ской общности, но также и применительно к индо-иранской 
группе, которая, отделившись от этнолингвистического и со-
циокультурного субстрата, пересекла с Севера на Юг просторы 
Евразии и достигла мест своего нынешнего расселения (на по-
луострове Индостан и Иранском нагорье) [Дёмин В. Н., 2008]. 
АРИЙЦЫ-АРИИ – это самоназвание того праэтноса, который 
научный мир условно называет древними индоевропейцами 
(праиндоевропейцами). Арийцы (арии) – есть этноним, название 
народа, этнический термин. Оба приведённых термина (арийцы-
арии и индоевропейцы – праиндоевропейцы) обозначают один и 
тот же праэтнос, который в своём расчленении породил сначала 
языковые группы-общности (кельты, романцы, германцы, ин-
доиранцы, славяне...), а затем и народы (русские, немцы, инду-
сы, шведы...). Однако какой-то незримый «интернациональный» 
цензор милостиво дозволяет называться арийцами (ариями) 
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только иранцам и индусам, да и то лишь древним. А русским, 
балтам, полякам, шведам, венедам-вандалам, готам, пруссам и т. 
д. с их сплошь арийскими исходными именами и значительно 
большим «арийским лексическим пластом», чем у митаннийцев, 
скажем, или аккадцев, запрещает называться арийцами-ариями. 
Это столь же вненаучно и нелепо, как, например, если бы мы 
запретили арабам и евреям называться семитами, оставив это 
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право только за древними амореями и арамеями. [Петухов, 2003: 
141]. Арий = Ярый. 

Аркадия Гайдара – улица в Советском районе. Нет, назва-
ние дано не в честь нынешнего разрушителя державы и граби-
теля народа, название дано в память об отважном Аркадии Пет-
ровиче Голикове, герое Гражданской войны, замечательном 
русском писателе, который взял псевдоним Гайдар. Русский 
патриот Голиков Аркадий Петрович убит немецкими оккупан-
тами в 1941 году. 

Аркаим – автомойка, ул. Хохрякова, 30 [Дубль ГИС, 2008]. 
Проблема Аркаима. Казалось бы научная сенсация последних 
лет – открытие на территории Челябинской области города ин-
доевропейцев III–II тысячелетий до новой эры – «русской 
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Трои». Его условное название – Аркаим. Это и город-крепость, 
и город-мастерская литейщиков, производившая бронзу, это и 
город-храм и обсерватория, где, вероятно, проводились слож-
ные для того времени астрономические наблюдения. Казалось 
бы этим доказано, что именно Россия была первоосновой со-
временной европейской культуры. Казалось бы, русские, как 
потомки найденной цивилизации встали в один ряд с древними 
египтянами и вавилонянами. И что же? Кто об этом знает? Мало 
кто. Какие выводы сделала государственная пропаганда и сис-
тема образования в условиях мировой конкуренции за цивили-
зационное первородство? Никаких! 

Аркаим – природно-ландшафтный и историко-
археологический центр; ул. Цвиллинга, 36 [ВТЧ, 2004]. В конце 
80-х годов ХХ века общественность боролась против затопления 
исторического памятника Аркаим. Спустя полтора десятилетия 
проблема Аркаима вновь в повестке дня борьбы за националь-
ное самосознание. На проходившем под председательством Г. 
А. Зюганова IV съезде патриотических организаций Урала в де-
кабре 2005 года коммунистов призывали опереться в своей по-

литической борьбе на фундаментальные национальные цен-
ности: «У нас, у русских, особое отношение к челябинской зем-
ле – земле древней цивилизации Аркаима, где наши духовные 
корни уходят в глубь тысячелетий, – отмечал на съезде руково-
дитель делегации народно-патриотических сил Пермского края 
Ю. Н. Перхун. – Мы признательны челябинским коммунистам 
за их объединяющую роль в патриотическом движении Урала. 
Уверен, что такие встречи, обмен опытом помогают нам объе-
динить силы в деле возрождения нашей русской, российской 
социалистической цивилизации. И сопоставляя опыт нашей 
борьбы, мы можем уверенно заявлять, что только через возрож-
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дение морально-политического духа русской нации мы можем 
возродить наше Отечество». 

Аркаимская – улица в Центральном р-не. Проходит в юж-
ном направлении от ул. Татищева до ул. Ольховая. Названа 22. 
04. 2003 г. (решение Чел. гор. думы № 26/3) в честь археологи-
ческого памятника Аркаим – укреплённого городища древних 
ариев (русов-индоевропейцев) эпохи бронзы в южной части Че-
лябинской обл. По мнению Владимира Васильевича Поздеева, 
слово аркаим является арийским наследием, в переводе с пушту 
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(североиранского) «покатая» от «арх, архай» – «покатость, 
склон» + суфф. -ин. Переход звука «л» в «к» между 4-7 вв. 
[Справочник, 2007].  

Аркон – торговая фирма; ул. Либкнехта, 2 [ВТЧ, 2004]. АР-
КОНА – (славян. Arkona) «город и религиозный центр балтий-
ских славян 10-12 вв. на о. Рюген (Германия). Разрушен католи-
ками в 1169 году. Остатки ведического святилища Святовита, 
общественных и жилых построек русов» [БЭС]. 

Аркон – центр реабилитации; пр. Победы, 287 [ВТЧ, 2004]. 
АРКОНА – «Тацит подробно описывает одеяния, нравы, быт, 
привычки и пороки «германцев». Среди данных им характери-
стик нет ни одной, которая полностью не подошла к этническим 
русам-славянам. Гадания «германцев» с помощью священного 
белого коня полностью соответствуют гаданиям рюгенских сла-
вян-русов Арконы. Что интересно, Тацит в своих записках не 
упоминает ни одного мифологического персонажа из известных 
нам по так называемой «германской мифологии» – в его описа-
ниях нет «одинов», «торов», «фрей» и т. п. (по мнению Юрия 
Дмитриевича Петухова, подтверждённому долгим и основа-
тельным изучением «германской мифологии», последняя есть 
искусственное построение, созданное в XVII-XIX веках герма-
нистами-романтиками на основе архаических славянских бо-
жеств). «Германцы» поклоняются подобно классическим славя-
нам рощам и дубравам. А одну из основных богинь они имену-
ют Веледа – типичное славяно-русское языческое имя» [Пету-
хов, 2003: 174]. 

Арктика – торговый дом, пр. Ленина, 83 [ВТЧ, 2003]. АРК-
ТИКА – «северная полярная область земного шара: окраины ма-
териков Евразии и Северной Америки с прилегающими остро-
вами, Северным Ледовитым океаном и участками других океа-
нов» [Ожегов, 1994]. «Новейшие комплексные исследования, 
проведённые на севере Шотландии по международной про-
грамме, показали, что 4 тысячи лет назад (это – стык III и II ты-
сячелетий до новой эры) климат на данной широте был сравним 
с нынешним климатом Средиземноморья. Ещё ранее россий-
скими океанографами и палеонтологами было установлено, что 
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в XXX – XVI тысячелетиях до н. э. климат Арктики был доста-
точно мягким, а Северный Ледовитый океан был тёплым, не-
смотря на присутствие ледников на континенте. Примерно к та-
ким же выводам и хронологическим рамкам пришли американ-
ские и канадские учёные. По их мнению, во время Висконсин-
ского оледенения в центре Северного Ледовитого океана суще-
ствовала зона умеренного климата, благоприятная для такой 
флоры и фауны, которые не могли существовать на приполяр-
ных и заполярных территориях Северной Америки». 

Армавирский – переулок пос. Никольская Роща в Тракто-
розаводском р-не. Проходит в восточном направлении от ул. 
Героев Танкограда до ул. Выборгская. Прежнее название ул. 
Гончарова. Переименован 13. 03. 1953 г. (решение Чел. ГИК № 
145) в честь города Армавира Краснодарского края, где издрев-
ле проживают кубанские казаки [Справочник, 2007]. Название 
образовано в русском языке от основы армавир + суфф. -ск (-
ий). Можно упомянуть об Армавиро-Майкопской военной опе-
рации 1942 года, которая продолжалась с 6 по 17 августа. Опе-
рация проводилась войсками Северо-Кавказского фронта (Мар-
шал Советского Союза Семён Михайлович Будённый) в ходе 
битвы за Кавказ 1942 – 1943 годов с целью прикрыть район 
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Майкопа и дорогу Майкоп – Туапсе и не допустить противника 
на побережье Чёрного моря. В результате упорных оборони-
тельных боев войска Северо-Кавказского фронта временно ус-
тупив территорию, нанесли значительный урон главным силам 
немецко-фашистской группы армий «А» и преградили им путь к 
Чёрному морю. Это дало возможность войскам Закавказского 
фронта, своевременно занять оборону по рекам Терек, Баксан и 
на перевалах Главного Кавказского хребта, прочно прикрыть 
направление Грозный, Баку, Орджоникидзе, Тбилиси [Пятков, 
2006]. 
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Арматурная – улица пос. КПЗИС в Ленинском р-не. Воз-
никла в 40-х годах XX века как ул. Плеханова. Переименована 
15. 04. 1949 г. (решение Чел. ГИК № 278) в ул. Арматурная. По-
сле 1965 г. переименована в честь Феди Горелова (1901-1918). 
Ныне ул. Горелова проходит от ул. Грузовая в северном направ-
лении через весь посёлок ЧКПЗ [Справочник, 2007].  

Арматурный – переулок пос. ЧКПЗ в Ленинском р-не (юж-
ная часть). Проходит в западном направлении от ул. Горелова 
(бывшая ул. Арматурная) до ул. Обуховская. Возник в пос. 
КПЗИС. Назван после 1965 г. в соответствии с прежним назва-
нием улицы. Название связывается с налаживанием производст-
ва строительной арматуры [Справочник, 2007]. 

Артельная – улица в Ленинском районе. Название образо-
вано в русском языке от основы АРТЕЛЬ, с помощью суффикса 
Н (ая). АРТЕЛЬ – (великорус.) на севере артиль, артель и рота, с 
перестановкою, как рожь и аржаной – одно и то же древнее сло-
во, от ротитися, обетовать, клясться, присягать; товарищество за 
круговой порукой, братство, где все за одного, один за всех; 
дружина, соглас, община, общество, товарищество, братство, 
братчина, для общего хозяйства и особенно пищи, также для 
работы сообща и раздела заработков, за вычетом расходов, про-
гула и пр. Ватага, орава, шайка, толпа, скоп, куча народа. Мура-
вьи да пчёлы артелями живут: и работа спора. Артель – своя 
семья – все, кто садится за один стол. Артельно за столом, ар-
тельно и на столе. Артель расходчика кормит. Атаманом ар-
тель крепка. Один горюет, а артель воюет. Артелью города 
берут. В Архангельске: горная артель при грузке барок; карбас-
ная проводит их с грузом к морским судам. Ножевая артель – 
воровская, разбойничья шайка [В. И. Даль]. 

Артельный 2-й – переулок пос. Фатеевка в Ленинском р-не 
(северная оконечность). Проходит в западном направлении до 
ул. Березниковская. Назван в варианте 2-й Артельный пер. 11. 
11. 1957 г. (решение Чел. ГИК № 427-г) [Справочник, 2007]. На-
звание переулка образовано в русском языке от основы артель 
+ суфф. -н (-ый) [Пятков, 2006]. АРТЕЛЬ – (русское) лежбище 
морского зверя на побережье моря. Небольшие поселения охот-
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ников и зверопромышленников в Русской Америке. Интересный 
топоним Staraya Artil – «Старая Артель» на берегу Аляски (Рус-
ской Америки). 

Артёма – улица в Ленинском р-не. Проходит в южном на-
правлении вдоль автодороги Меридиан от ул. Гончаренко до 
пер. Целинный 8-й. Новая – улица в бывшем пос. Железнодо-
рожный Железнодорожного р-на названа 17. 12. 1954 г. (реше-
ние Чел. ГИК № 584) [Справочник, 2007]. Название дано в честь 
Сергеева Фёдора Андреевича, 1883 года рождения, члена 
РСДРП(б), партийная кличка «Артём». Погиб в железнодорож-
ной катастрофе 24 июля 1921 года. Похоронен 28 июля в Брат-
ской могиле на Красной площади в Москве. Фёдор Андреевич 
Сергеев (партийная кличка Артём) родился в селе Глебове Кур-
ской губернии 07. 03. 1883 года в семье строительного подряд-
чика. 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 воо-
ружённым восстанием в Харькове. В 1907 году, возглавляя 
Пермский комитет РСДРП (б) был арестован. В 1909 году при-
говорен к пожизненной ссылке в Иркутскую губернию. В 1910 
году бежал с мест поселения через Японию, Корею, Китай уехал 
в Австралию. После Февральской революции 1917 года Артём 
вернулся в Харьков, где усиленно работал над разрывом трие-
динства русской нации: мечтал об отделении великорусов от 
малорусов и белорусов, провел огромную работу по созыву 1-го 
съезда Совета Украины, провозгласившего Украинскую Совет-
скую Республику в составе РСФСР, а затем, ратовал за выход 
Украины из состава РСФСР. С февраля 1918 года являлся пред-
седателем Совнаркома и комиссаром Народного хозяйства До-
нецко-Криворожской республики. Был одним из командиров 
известного в истории перехода 5-й Армии из Донбасса к Цари-
цыну (впоследствии Сталинград и Волгоград). Принимал актив-
ное участие в ликвидации белоказачьего мятежа на Кубани. С 
января 1919 года являлся заместителем председателя Временно-
го правительства Украины (Малороссии или Окраины Великой 
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России). В 1920 году был председателем Донецкого губ испол-
кома. В 1920–1921 годах был секретарём Московского комитета 
РКП (б). В 1921 году участвовал в штурме мятежного города 
Кронштадта и в жестоком подавлении восстания русских моря-
ков и жителей города. Именем Артёма названы города Артём и 
Артёмовский в РФ, Артёмовск в Донецкой обл. Украины, ост-
ров в Каспийском море, посёлки, шахты, заводы, совхозы, шко-
лы, вузы, санатории. Гора в Донбассе, увенчана его 22-метровой 
скульптурой. Имеется много улиц в разных городах, связанных 
с именем Артёма. Имеется такая улица и в городе Челябинске 
[Пятков, 2006]. 

Артёмовская – улица пос. Молодёжный городок в Метал-
лургическом р-не. Проходит в юго-западном направлении от ул. 
Хлебозаводская до ул. Молодёжная южнее ул. Винницкая. Была 
застроена одноэтажными бараками по стандартному проекту 
ОГПУ начала 30-х годов XX века, очевидно, в начале ВОВ. На 
выкопировке из плана 1952 г. отсутствует, появилась на выко-
пировке 1957 г. К 60-м годам XX века. бараки пришли в ветхое 
состояние. В справочниках улиц после 1989 г. не упоминается 
[Справочник, 2007]. Название напоминает нам о шефской по-
мощи челябинцев освобождённым от немецких захватчиков р-
нам Украины в годы Великой Отечественной войны. Целые 
эшелоны с продовольствием, медикаментами, вещами, инстру-
ментом и оборудованием отправляли челябинцы в освобожден-
ные районы нашей страны, желая быстрее восстановить работу 
заводов и фабрик, которые были разрушены отступавшими фа-
шистами. Может быть связано с населённым пунктом Артё-
мовск Донецкой обл. Напомним лишь о том, что есть ещё Артё-
мовск Красноярского края, Артёмовский Иркутской обл., Артё-
мовский Свердловской обл., Артёмовка Полтавской обл. [Пят-
ков, 2006].  

Артиллерийская – улица в Калининском и Тракторозавод-
ском р-нах. Проходит в южном направлении от ул. Механиче-
ская в санитарной зоне ЧЭМК (дома частично снесены) до ул. 
Потёмкина (Калининский р-н), далее до пр. Ленина и автодоро-
ги Меридиан (Тракторозаводский р-н). Северная часть улицы 
относилась к бывшему пос. Ворошиловский Сталинского р-на, 
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средняя – к бывшему пос. Киргородок Тракторозаводского р-на. 
Застраивалась поэтапно по плану 1946-1947 гг.; на плане города 
упоминается с 1952 г. [Справочник, 2007]. Название связывается 
со словом артиллерия. Первое упоминание в летописи о приме-
нении артиллерии на Руси относится к 1382 году. С середины 
XIX века начинается переход к нарезной артиллерии. Сегодня 
артиллерия подразделяется на наземную и зенитную [Пятков, 
2006]. 

Артиллерийский – переулок в Тракторозаводском р-не. 
Проходит в западном направлении от ул. Горького до ул. Ар-
тиллерийская между пр. Ленина и автодорогой Меридиан.. На-
зван 11. 11. 1957 г. (решение Чел. ГИК. № 427-г) [Справочник, 
2007]. На Южном Урале в годы Великой Отечественной войны 
были сформированы четыре артдивизии Резерва Главнокоман-
дования, семь пушечно-артиллерийских бригад, три отдельных 
и пять тяжёлых самоходных артполка, успешно громивших не-
мецких фашистов. Упомянем один из подвигов артиллеристов. 
В ноябре 1941 года немецко-фашистское командование стреми-
лось овладеть Ростовом-на-Дону и прорваться на Северный 
Кавказ. 17 ноября танковые дивизии врага перешли в наступле-
ние, и на старинных русских землях Всевеликого Войска Дон-
ского, в донских степях завязались кровопролитные бои. Осо-
бую роль в отражении танковых атак немцев сыграли артилле-
рийские части и подразделения. 17-19 ноября 1941 года в борьбе 
с вражескими танками отличилась батарея под командованием 
лейтенанта Сергея Андреевича Оганова. Она располагалась у 
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села Большие Салы, на высоте Бербер-Оба, ныне названной Ар-
тиллерийским курганом. Металл наслаивался на металл. Оста-
новить бронированный и огненный смерч было нелегко. Три дня 
вели потомки русских богатырей неравный бой с вражьей си-
лой. Немецкие фашисты не прошли. Посмертно командир бата-
реи Сергей Андреевич Оганов и политрук С. В. Вавилов награ-
ждены званием Героя Советского Союза. На Артиллерийском 
Кургане установлена 76-мм противотанковая пушка, в память 
потомкам о подвиге наших воинов [Пятков, 2006]. 

Артур – ООО, ул. Мамина, 27 [ВТЧ, 2003]. АРТУР – муж-
ское имя русов, пóзднее производное, образованное при упот-
реблении (искажении) исходных имён русов в иноязычной ро-
мано-"германской" и позже германо-скандинавской средах. Из-
начально – Яр-Тур [Петухов, 2003: 199]. «Язык хранит, если не 
всё, то очень многое, иной раз для примера не требуется каких-
то особых выдержек из научных трудов, достаточно слегка на-
прячь память. Возьмём даже островную Англию: легендарный 
король Артур, это ни что иное как славянорусский Яр-тур (ва-
риант Буй-тур) – этноним и мифообраз неразделимы» [Петухов, 
2003, 67]. 
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Архангельская – улица пос. им. Урицкого в Советском р-
не. Проходит в западном направлении от ул. Пятигорская до 
пер. Писарева, после которого переходит в ул. Учебная. Перво-
начальное названивал. Кладбищенская. Переименована 11. 08. 
1967 г. (решение Чел. ГИК № 242) в честь города Архангельска 
(Новые Холмогоры) [Справочник, 2007]. 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 Архангельске первую верфь для 
строительства крупных морских судов. Название города связы-
вается с праздником Архангела Гавриила, отмечаемого Русской 
Православной Церковью 26 марта (8 апреля) и 13 (26) июля 
[Пятков, 2006].  

Архиерейская – площадь в Центральном р-не. В 1922 г. бы-
ла создана Международная организация помощи борцам рево-
люции – МОПР, в её честь Архиерейская площадь переимено-
вана площадь МОПРа. Оба варианта названия упоминаются в 
списке улиц 1926 г. На площади расположен Центральный ры-
нок [Справочник, 2007]. Название образовано в русском языке 
от основы архиерей + суфф. ~ск (~ая). Основа разбивается на 
архи + ерей. 

Архитекторная – улица в Центральном р-не. Проходит в 
западном направлении от ул. III Интернационала до ул. Россий-
ская. Первоначальное название ул.. «Товарища Берестова» (ва-
риант ул. Берестовская) установлено 24. 12. 1924 г. для проезда 
в кварталах № 33а, 36а, 40а. К 1926 г. в состав улицы включили 
ул. Мало-Миасскую (на плане 1936 г. – самостоятельная улица). 
После 10. 03. 1938 г. (постановление Президиума Чел. гор. сове-
та рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов № 10) по-
лучила современное название [Справочник, 2007]. Название об-
разовано в русском языке от основы АРХИТЕКТОР + суфф. ~н 
(~ая). Основа разбивается на архи + тектор. 

Астарта – аптека, пр. Ленина, 3 [ВТЧ, 2003]. АСТАРТА – 
(финик.) «в финикийской мифологии богиня плодородия, мате-
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ринства и любви» (Аштарт); «астральное божество, олицетворе-
ние планеты Венера» [БЭС]. 

Астарта – фирма, пр. Победы, 177 [ВТЧ, 2003]. 

Астра – сауна, ул. Энтузиастов, 11 а [Дубль Гис, 2008]. 

Астраханская – улица пос. Семьстрой в Ленинском р-не. 
Возникла в 40-х годах XX века. Переименована 15. 04. 1949 г. 
(решение Чел. ГИК № 278) в ул. Воронежская. Согласно реше-
ния Чел. ГИК № 454 от 23. 10. 1987 г. переименована в ул. Мас-
ленникова. Проходит в западном направлении от ул. Машино-

строителей до ул. Грозненская [Справочник, 2007]. Название 
образовано в русском языке от основы астрахан + суфф. -ск (-
ая) [Пятков, 2006]. АСТРАХАНСКАЯ ОБОРОНА – боевые дей-
ствия РККА во время Гражданской войны в июне – ноябре 1919 
года (с июня до сер. Августа – Астраханская группа войск Вос-
точного фронта) и Волжско-Каспийской (до июля – Астрахано-
Каспийской) военной флотилии под рук. С. М. Кирова и В. В. 
Куйбышева с целью отразить наступление белогвардейских 
войск Деникина и Колчака. Войска РККА успешно отразили 
атаки превосходящих сил белогвардейцев и при содействии 
флотилии отстояли Астрахань, предотвратили вторжение анг-
лийских интервентов с моря и не допустили соединения войск 
Деникина и Колчака. АСТРАХАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО 
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было создано для несения сторожевой службы в низовьях Волги 
и на побережье Каспийского м., на юго-западной границе Рос-
сийской империи. Центр – Астрахань. Образованный в Астраха-
ни в 1750 казачий полк был в 1817 реорганизован в трёхполко-
вое Астраханское казачье войско. В начале 20 века насчитывало 
ок. 40 тыс. казаков с семьями. В 1 мир. войне участвовало 3 
конных полка, 2 сотни и 1 батарея. В Гражд. войну значит, часть 
зажиточного казачества, выступила на стороне Белой Армии. В 
1920 году упразднено по решению правительства. 

Асфальтная – улица в Металлургическом р-не. Проходит в 
южном направлении от шоссе Металлургов вдоль р. Миасс до 
ул. Черкасская. Первые бараки и коттеджи появились в бывшем 
пос. Бакалстрой (Бакал) в 1932 г. Первоначальное название – ул. 
Трамвайная, с 1949 г. переименована в ул. Асфальтная. В спра-
вочнике 1968 г. – ул. Калмыкова [Справочник, 2007]. 

Асфальтная станция – улица посёлка Фёдоровка в Совет-
ском р-не.  

Атлант – ООО, ул. Социалистическая, 6 [ВТЧ, 2003]. АТ-
ЛАНТ – (др.-греч.) «титан» (Атлас). «Сын Иапета и Климены 
(либо Азии), брат Прометея, Менетия и Эпиметея. Супруг океа-
ниды Плейоны. Отец семерых Плеяд, которых Зевс превратил в 
созвездие, а также Гиаса, Гиад и Гесперид. Отец нимфы Калип-
со. Держал на своих плечах небесный свод (или, по гомеровско-
му варианту мифа, поддерживал столбы, подпирающие небо-
свод) в наказание за участие в титаномахии – борьбе титанов 
против олимпийских богов. Однажды к Атланту пришёл Геракл, 
который был послан в сад Гесперид за золотыми яблоками, 
дающими молодость. Яблоки эти охранял многоглавый змей. 
Атлант хотел помочь Гераклу, но еще больше хотел освобо-
диться от своей ноши. Он предложил герою подержать какое-то 
время небесный свод, пока он сходит за яблоками к дочерям. Но 
Геракл понял, что один раз взяв на себя такую ношу, он от нее 
уже не избавится, и потому отказался. Атлант продолжал дер-
жать на своих плечах небесный свод, пока наконец титаны и 
боги не помирились. По позднейшему варианту мифа Атлант 
отказал Персею в гостеприимстве, и герой, показав Атланту го-
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лову Медузы, обратил его в гору, до сих пор носящую его имя 
(хребет Атлас в северной Африке)». 

Атлант – чековый инвестиционный фонд, ул. Цвиллинга, 38 
[ВТЧ, 2003]. 

Атлантида – автомойка, ул. Молодогвардейцев, 17 [Дубль-
ГИС, 2008]. АТЛАНТИДА – «по древнегреческому преданию, 
сохранившемуся у Платона, некогда существовавший огромный 
плодородный густонаселённый остров в Атлантическом ок. к 
западу от Гибралтара, из-за землетрясения опустившийся на 
дно. Вопросы о существовании и причинах гибели Атлантиды в 
науке остаются спорными» [БЭС]. АТЛАНТИДА – (язык русов) 
каверзсистема: справа налево читается АДИ + Т(е) + НАЛ(е)ТА. 
что выглядит вполне реально с учётом "каверз-системы" древне-
го письма (этрусского, в частности): "АД НА ТЕБЯ НАЛЕТЕЛ" 
[Орешкин, 1984, 1994]. <> Атлантида – легендарный затонув-
ший остров. 

Атлантида – сауна, ул. Молодогвардейцев, 17 [Дубль Гис, 
2008]. «На арктическое расположение Атлантиды-Гипербореи, 
где царил Золотой век, указывали уже античные авторы. Здесь 

93

93



Пятков В. В. Топонимы Челябинска. Часть 1-ая 

некогда обитали титаны и горгоны, родились многие будущие 
Олимпийские боги (отчего получали эпитет Гиперборейских), 
происходили величайшие битвы эллинской предыстории – Ти-
таномахия и Гигантомахия. Здесь же, на берегу Ледовитого 
океана (или Кронидского моря, как оно именовалось в незапа-
мятные времена), располагался таинственный сад Гесперид, их 
опекун и родной дядя Атлант держал на своих плечах небо, а 
Зевс приковал к скале непокорного Прометея и здесь же его ос-
вободил Геракл, за что, как сообщает Пиндар, и получил про-
звище Гиперборейского (а затем сюда же придёт и Персей, что-
бы сразиться с горгоной Медузой, и потому получит точно та-
кое же прозвище). Байи проанализировал данный вопрос осо-
бенно подробно – с привлечением многих первоисточников ан-
тичных авторов – Диодора Сицилийского, Аполлодора, Плутар-
ха и др., которых учёный-эрудит читал в подлиннике» [Дёмин, 
2002]. 

Афалина – ООО, ул. Курчатова, 19 [ВТЧ, 2003]. АФАЛ – 
(валлийское) «яблоко» [Петухов, 2005: 64]. 

Афина – АО (Кирпичный завод); пр. Ленина, 1 [ВТЧ, 2004]. 
АФИНА – (др.-греч. Άθηνά) «богиня справедливой войны и по-
беды, а также мудрости, знаний, искусств и ремёсел (Афина 
Паллада); воительница, покровительница городов и государств, 
наук и ремёсел, ума, сноровки, изобретательности, дочь Геры 
(или океаниды Метиды) и любимая дочь Зевса». «Мудрая и «со-
воокая» дочь Зевса Афина была рождена им из головы, что, ра-
зумеется, следует понимать не как некую патологию, а как мыс-
леобраз. Что может породить голова, мозг? Идею, мысль, сокро-
венную, тайную до того (Зевс чрезвычайно долго был «бере-
мен» Афиною, вынашивал её). Афина не стала в прямом смысле 
женщиной, она навечно осталась девой, в некотором смысле 
бестелесным образом мудрой и справедливой мысли, тайно за-
рождённой и тайно выпущенной в мир. Как произносится тео-
ним? Греческое звучание приближено к «Атена», если вы ска-
жете греку «Афина», он не поймёт вас. Гласной «а» при перехо-
де из русского и славянского языков в иные свойственно выхо-
дить за согласную. И потому первоначальное, исконное звуча-
ние теонима можно реконструировать как «Таена». Тайна! Она 
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явилась пред взорами окружавших Зевса неожиданно, внезапно 
– в полном боевом облачении, грозная, праведная, воинствен-
ная, тайно выношенная и таинственная. На Олимпе назревал 
«передел сфер влияния» – и Тайна-Афина, непостижимая, непо-
нятная и страшная для других богов, стала опорой и защитницей 
громовержца. Богиня мудрости. Мудрость – всегда невысказан-
ность, недосказанность, сокровенность, в конечном итоге тайна 
(и отсюда избранность, посвящённость, ограждённость и недос-
тупность). Этимологически мифообраз убедителен» [Петухов, 
2005]. 

Ахматовская – старинная улица в Заручейной части города 
фиксируется в 1909 году в справочнике «Весь Челябинск и его 
окрестности». 20. 02. 1920 г. ул. Ахматовская и Ключевская, 
объединены в ул. Свободы. Ныне улица Свободы в Централь-
ном и Советском р-нах. Название дано в память о знаменитом 
русском купце и меценате Максиме Ахматове [Пятков, 2006]. 

Ачинская – улица пос. Сельмаш в Ленинском р-не. Прохо-
дит в юго-восточном направлении от ул. Житомирская до ул. 
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Цимлянская. Новая улица возникла в пос. завода Сельмаш 
«Марс». Названа 16. 08. 1950 г. (решение Чел. ГИК № 616) в 
честь города Ачинска Красноярского края [Справочник, 2007]. 
Название образовано в русском языке от основы ачин + суфф. -
ск (ая) [Пятков, 2006]. 

Аэродромная – улица Сталинского р-на. Возникла после 
1926 года как ул. Колхозная 6-я Согласно протокола № 27 пре-
зидиума Чел. гор. совета рабоче-крестьянских и красноармей-
ских депутатов от 20. 08. 1936 г. переименована в ул. Аэро-

дромная. В 30-е годы XX века, здесь был аэродром Осоавиахима 
(предшественник ДОСААФ). По инициативе горкома ВЛКСМ 
вторично переименована в ул. Косарева, современное название с 
29.10.1968 г. (решение Чел. ГИК № 468). Ныне ул. Косарева в 
Калининском и Курчатовском р-нах. Проходит в южном на-
правлении от Комсомольского пр. (пос. Колхозный) в Курчатов-
ском р-не, от пр. Победы до ул. Партизанская и Братьев Каши-
риных (Калининский р-н) [Справочник, 2007].  

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

Аэропорт-1 – посёлок в Металлургическом р-не. Находится 
к северо-востоку от территории города. Возник в начале 50-х 
годов XX века в непосредственной близости от аэропорта Ба-
ландино. Начиная с 1991 г. территория посёлка начала активно 
застраиваться частными домами, которые располагались по не-
скольким новым улицам (Звёздная, Авиаторов и т.д.). В настоя-
щее время все дома (в отличие от пос. Аэропорт-2) распределе-
ны по улицам (с севера на юг: Звёздная, Авиаторов, Увельская 
1-я, Уйская, Щучанская, Взлётная, Увельская 2-я, Щучанская 2-
я). До 1991 г. в справочниках учитывался без деления на улицы 
[Справочник, 2007]. 

Аэропорт-2 – посёлок в Металлургическом р-не. Находится 
к северо-востоку от территории города, восточнее пос. Аэро-
порт-1. Дома учитывались без деления на улицы, но в последнее 
время и здесь появляются новые улицы: Ветровая (названа 24. 
04. 2007 г. решением Чел. гор. думы № 21/22) [Справочник, 
2007]. 
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Б 
Бабушкина – посёлок в Калининском р-не [Справочник, 

2007]. БАБУШКИН Иван Васильевич (1873–1906), профессио-
нальный революционер, деятель большевистской партии, член 
Петербургского, Екатеринославского «Союзов борьбы за осво-
бождение рабочего класса». Агент газеты «Искра». Подвергался 
арестам, ссылке. Участник Революции 1905-1907; член комите-
тов РСДРП в Иркутске и Чите, один из руководителей воору-
женного восстания в Чите. Расстрелян. БАБУШКИН Михаил 
Сергеевич (1893-1938), полярный лётчик, Герой Сов. Союза 
(1937). В 1915 году окончил военную авиационную школу. С 
1923 в гражданской авиации. Участвовал в поисках экспедиции 
Нобиле (1928), в экспедициях ледоколов «Челюскин» (1933), 
«Садко» (1935), в высадке дрейфующей станции «Северный по-
люс-1» (1937), в поисках пропавшего самолёта С. А. Леванев-
ского (1938). Погиб в авиационной катастрофе. 

Бабцова – улица возникла до 1917 г. в Новой постройке. 
Первоначальное (ок. 1923 г.) название ул. Бабцова в честь М. А. 
Бабцова – активиста подпольной организации в Челябинске (в 
источниках вариант названия ул. Бобцова). Относилась к Ста-
линскому р-ну. В постановлении № 10 президиума Чел. гор. со-
вета рабоче-крестьянских и казацких депутатов от 10. 03. 1938 г. 
название исправлено тушью на ул. Гудованцева. Числилась в 
Калининском р-не. Проходила в южном направлении от ул. Ра-
ботниц в Заречье [Справочник, 2007]. 

Багратиона – улица пос. ЧКПЗ в Ленинском р-не. Проходит 
в западном направлении от ул. Туркменская до ул. Горелова 
между ул. Волгодонская и ул. Кисловодская. Возникла в быв-
шем пос. КПЗИС. Названа 03. 01. 1953 г. (решение Чел. ГИК № 
3) [Справочник, 2007]. БАГРАТИОН Пётр Иванович (1765-
1812), русский полководец, генерал от инфантерии (1809), уче-
ник и сподвижник А. В. Суворова и М. И. Кутузова, герой Свя-
щенной Отечественной войны 1812 года. Участвовал в Турец-
кой войне 1787-97, Итальянском, Швейцарском походах Суво-
рова 1799, войнах против Франции 1805-1807, Шведской войне 
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1808-1809. В Турецкой войне 1806-1812 командовал Молдав-
ской армией (1809-1810), в Священной Отечественной войне 
1812 командовал 2-й Западной армией. Смертельно ранен в Бо-
родинском сражении. «БАГРАТИОН» – кодовое наименование 
плана Белорусской операции 1944 года. БАГРАТИОНОВСК – 
город Калининградской обл., основан в 1336, до 1946 – Прёй-
сиш-Эйлау. Переименован в честь русского полководца Петра 
Ивановича Багратиона, отличившегося в сражении у Прёйсиш-

100

100



Пятков В. В. Топонимы Челябинска. Часть 1-ая 

Эйлау в 1807 году, где он командовал арьергардом русских 
войск.  

Багрицкого – улица в Металлургическом р-не (южная поло-
вина ист. части пос. Каштак). Проходит в западном направлении 
от ул. Алма-атинская до речки Каштак. Первоначальное назва-
ние не установлено, затем ул. Победы. Современное название с 
15. 04. 1949 г. (решение Чел. ГИК № 278) [Справочник, 2007]. 
Багрицкий (настоящая фамилия Дзюбин) Эдуард Георгиевич 
(1895-1934), русский советский поэт [Пятков, 2006].  

Баден-Баден – ночной клуб, ул. Пушкина 57 [Дубль Гис, 
2008]. 

Бажова – улица в Тракторозаводском и Калининском р-нах. 
Проходит в юго-западном направлении от завершения Бродо-
калмакского тракта в р-не ул. Мамина до ул. Октябрьская в пос. 
Плановый ЧТЗ, поворачивает в западном, затем юго-западном 
направлении до ул. Горького, после пересечения с ней (со 
сдвижкой в южном направлении) продолжается до ул. Либедин-
ского. Сложилась из двух улиц: восточная часть с 1953 г. по 11. 
11. 1957 г. называлась ул. Сумская, затем до 09. 08. 1963 г. – ул. 
Бродокалмакский тракт. Западная часть – ул. Бажова. Застраи-
валась поэтапно по плану 1946-1947 гг. Название дано в честь 
талантливого русского писателя Павла Петровича Бажова 
(1879–1950), автора замечательных уральских сказов [Справоч-
ник, 2007]. В книги Бажова входишь так, как жарким летним 
днём входишь в высокий прохладный лес. Несколько шагов, 
несколько мгновений – и всё вокруг волшебным образом пере-
менилось. Иные звуки, запахи, шорохи окружают тебя. В книгах 
Бажова на каждой странице сверкают весёлые уральские само-
цветы, тусклым светом отливает золото, струится огненная 
медь, красуется хитрым узором чугунное литье. Всё удивитель-
но, всё непривычно в книгах Бажова. Таинственные существа 
населяют бажовские сказы – мы не встретим их больше нигде – 
ни в жизни, ни в сказках, ни в правдивых историях. Они бывают 
щедрыми, бывают грозными. И – никогда не ошибаются: помо-
гают добру, наказывают зло. Все они – и Медной горы Хозяйка, 
и Великий Полоз, и Серебряное копытце, и Огневушка-

101

101



Пятков В. В. Топонимы Челябинска. Часть 1-ая 

Поскакушка, и золотой змей Дайко, и красавица Золотой Волос, 
и Синюшка – живут рядом с русскими работными людьми в 
щедрых Уральских горах, богатейшей природной кладовой. Они 
– сказочные хранители сокровищ земли, а люди – добытчики, 
искатели кладов. С «Малахитовой шкатулкой» мы знакомимся, 
едва научившись читать, а потом не расстаемся всю жизнь. Ав-
тор этой книги, Павел Петрович Бажов, родился на Урале, в Сы-
серти. Его отец и дед были горными рабочими. Мальчиком он 
видел тяжкий труд тех, кто добывал и обрабатывал камни и ру-
ду, видел и мастерство уральских умельцев, превращавших 
мёртвый камень в произведение искусства. Рано научился це-
нить мастерство, уважать золотые руки и честные сердца работ-
ного люда. И конечно, с малых лет будущий русский писатель 

полюбил и запомнил уральские «тайные сказы» – передавав-
шуюся из уст в уста волшебную историю этих мест. Взрослым 
человеком Бажов продолжал собирать уральский фольклор: ра-
ботал учителем, а летом путешествовал, слушал, записывал пре-
дания горных рабочих и старателей, изучал историю края, на-
родные ремёсла, собирал пословицы и поговорки народа рус-
ского. 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 Граж-
данской войны стал журналистом. По мотивам сказов Бажова 
были созданы балет С. Прокофьева «Сказ о каменном цветке», 
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опера К. Молчанова с таким же названием, кинофильм «Камен-
ный цветок», симфоническая поэма А. Муравлёва «Азов-гора». 
Отечество по достоинству оценило труд и талант национального 
сказителя. Талантливый русский писатель Павел Петрович Ба-
жов был награждён Государственной премией СССР [Пятков, 
2006]. 

Бажова – улица пос. Молодёжный Городок в Металлургиче-
ском р-не. Переименована с 13. 03. 1953 г. (решение Чел. ГИК 
№ 145) в честь города Винница, областного центра на Украине. 
Ныне ул. Винницкая проходит в юго-восточном направлении от 
ул. Хлебозаводская до ул. Сталеваров [Справочник, 2007]. Ба-
жов Павел Петрович (1879-1950), известный русский писатель, 
автор уральских сказов. Больше 45 лет было Бажову, когда он 
выпустил в свет первую свою книгу «Уральские были» – очерки 
о прошлом сысертских заводов; и без малого шестьдесят – когда 
он взялся за создание «Малахитовой шкатулки». Первое издание 
вышло в свет в 1939 году, а потом писатель пополнял книгу но-
выми сказами до последних дней своей жизни. На долю «Мала-
хитовой шкатулки» выпали всеобщая любовь и признание [Пят-
ков, 2006]. 

Базарная – улица казачьего пос. Никольский Челябинской 
станицы. Возникла на рубеже XIX - XX веков. Название связы-
валось с наличием базара (торговой площади). Относилась к 
Железнодорожному р-ну. Переименована 11. 08. 1967 г. (реше-
ние Чел. ГИК № 242) в ул. Овчинникова, в честь Евгения Ва-
сильевича Овчинникова (1921-1943), воспитанника школы № 2 
города Челябинска, военного лётчика, расстрелянного немецки-
ми фашистами в возрасте 22-х лет. Ныне ул. в Советском р-не, 
проходит в западном направлении от ул. Разина до ул. Восточ-
ная Желябова [Справочник, 2007]. БАЗАРНЫЙ Владимир Фи-
липпович (р. 4.05.1942), русский учёный, врач и педагог-
новатор. Более 25 лет посвятил решению судьбоносной для Рос-
сии проблемы – предотвращению демографической катастрофы 
путём сохранения и укрепления здоровья возрастающих поко-
лений. В своих исследованиях вскрыл корни и причины наблю-
даемого в последние десятилетия процесса деградации и угаса-
ния жизнеспособности народа, убедительно показав, что суще-
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ствующая система воспитания и обучения детей в детских садах 
и школах сориентирована против природы ребёнка. Базарный 
активно выступает за раздельное обучение мальчиков и девочек, 
за всеобщее трудовое и музыкальное воспитание детей, за 
строительство народного образования России на основе нацио-
нальных культурных традиций (В. Горячев). 

Базовая 1-я и 2-я – улицы пос. Малиновка у ж/д станции 
Шершни в Советском р-не. Две одноимённые улицы (1-я и 2-я) 
проходят в юго-западном направлении от лесного массива на 
северо-восточной окраине. Территория застраивалась по плану 
1946-1947 гг., относилась к Кировскому, затем Железнодорож-
ному р-ну. Упоминаются в справочниках улиц 1957, 1958 гг. 
[Справочник, 2007]. 

Байкал – магазин продукты; ул. Байкальская, 21 [Т-С, 2007]. 
БАЙКАЛЬСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ создана в июне 1918 
Иркутским ревкомом для охраны судоходства и борьбы с бело-
чехами и контрреволюционными бандами. Базировалась на Ли-
ственичное (в истоке р. Ангара) и Танхой. Боевая деятельность 
флотилии была непродолжительной, т. к. её базы были захваче-
ны противником. Суда после снятия с них вооружения в августе 
1918 были затоплены, а л/с продолжал борьбу в партизанских 
отрядах. Вторично Байкальская военная флотилия создана в 
феврале 1921 из сторож, кораблей и катеров расформированной 
Сибирской военной флотилии. Базы: Иркутск, Лиственичное. 
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Расформирована в мае 1922. Команд.: Л. М. Власов, М. Н. По-
пов. 

Байкальская – улица в Металлургическом р-не. Проходит в 
западном направлении от ул. Липецкая до р. Миасс. Первона-
чальное название 4-я улица Соцгорода металлургического заво-
да в Сталинском р-не, переименована в ул. Нахимова с 15. 04. 
1946 г. (решение Чел. ГИК № 450), современное название с 15. 
04. 1949 г. (решение Чел. ГИК № 278) в честь самого чистого в 
мире озера Байкал. В справочниках улиц 1957, 1958 гг. ошибоч-
но указано название ул. Бакальская [Справочник, 2007]. В 1975 
году из Челябинска была направлена группа лучших комсо-
мольцев на строительство Байкало-Амурской магистрали [Пят-
ков, 2006]. БАЙКАЛ – озеро на юге Восточной Сибири. Пло-
щадь 31,5 тыс. км2, длина 636 км, средняя ширина 48 км. Объём 

воды 23 тыс. км2 (без ледников). Первые сведения об озере поя-
вились в середине XVII в. (Курбат Иванов, Василий Колесни-
ков, Иван Похабов и др.). Во 2-й пол. XVII в. сделаны первые 
географические описания Байкала и попытки составления карт 
(Николай Спафарий, Фёдор Головин, Идес Избрандт, Семён Ре-
мезов и др.). В 1771-1772 И. Георги и А. Пушкарёв, участники 
экспедиции Российской АН, произвели первую инструменталь-
ную съёмку озера и в 1773 составили карту. 

Байкова – улица в Металлургическом р-не. Первоначальное 
название 32-я улица Соцгорода металлургического завода. От-
носилась к Сталинскому р-ну. Переименована. Фамилию в на-
звании исказили в Войкова. В источниках встречается вариант 
названия ул. Бойкова. Улицу как одноимённую вновь переиме-
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новали с 11. 11. 1957 г. (решение Чел. ГИК № 427в). в ул. Сури-
кова [Справочник, 2007]. БАЙКОВ Семён Григорьевич (1914–
1941), Герой Сов. Союза (1942, посмертно), мл. лейтенант. В 
Сов. Армии с 1935. В Вел. Отеч. войну командир сапёрного 
взвода мотоциклетного батальона. 08. 07. 1941 получил задание 
командования разрушить мост через р. Великая (у г. Псков). 
Взрывное устройство не сработало. Младший лейтенант Байков, 
жертвуя своей жизнью, взорвал заряды гранатой. 

Бакалстрой – жилой массив, посёлок в Металлургическом 
р-не [Пятков, 2004]. БОКАЛ – "от итальянского boccale или 
французского bocal (Фасмер). // От арабского بوق – бу::к – 
"рог", بق – букк – "бокал". Первоначально вино наливалось 
именно в спиленный бычий рог (за неимением других ёмко-
стей). И по форме бокал сохраняет форму рога [Вашкевич Н.Н.]. 

Бакальская – улица в Металлургическом р-не. В справоч-
никах улиц 1957, 1958 гг. указано название ул. Бакальская. Да-
лее, ул. Байкальская, проходит в западном направлении от ул. 
Липецкая до р. Миасс. Первоначальное название 4-я улица Соц-
города металлургического завода в Сталинском р-не, переиме-
нована в ул. Нахимова с 15. 04. 1946 г. (решение Чел. ГИК № 
450), современное название с 15. 04. 1949 г. (решение Чел. ГИК 
№ 278) в честь озера Байкал [Справочник, 2007].  

Балканская – улица в Металлургическом р-не. Проходит в 
широтном направлении в форме дуги от западного окончания 
ул. Хмельницкого до ул. Берёзовый Тупик. Новая – улица в 
квартале № 23 названа 04. 10. 1957 г. (решение Чел. ГИК № 383) 
в память об участии Русских солдат в войнах за освобождение 
славянских народов на Балканах [Поздеев В.В.] По другой вер-
сии, название образовано по названию пос. Балканы (что менее 
вероятно) [Справочник, 2007]. По Владимиру Ивановичу Далю, 
великорусское балкан – «угорье», «придал», «чишоба между 
лесом и нагорье». Название связано с героической борьбой 
братских славянских народов против турецкого ига на Балканах. 
Вспомним, что в Нагайбакском р-не Челябинской обл. имеется 
старинный казачий посёлок Балканы, происхождение названия 
которого связано с двумя событиями истории Русской армии, в 
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которых принимали активное участие и наши героические пред-
ки, казаки южноуральцы. Первое событие произошло в 1828 
году в июне месяце, когда, поспешив на выручку нашим «брать-
ям во Христе» – православным греческим патриотам, сражав-
шимся за освобождение своей Родины от турецко-
мусульманских поработителей, Русская армия, преодолевая ог-
ромные трудности, совершила беспримерный переход через 
Балканский хребет. Второе событие произошло в 1877 году, ко-
гда военные специалисты западных держав считали, что Русская 
армия не сможет продвигаться через Балканы в зимних услови-
ях и не придёт на выручку своим православным братьям славя-
нам. Однако, вопреки этим прогнозам, отряд русских воинов 
под командованием генерала М. Д. Скобелева 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. Ра-
децкого начал наступление на магометан в центре. Русский пат-
риот своей кровью на снежных перевалах Балканских гор напи-
сал слово «СВОБОДА» для православных болгар и других бал-
канских народов. В память о мужестве и героизме русских сол-
дат и казаков, освободивших от мусульманского ига православ-
ные балканские народы, одна из станиц Оренбургского казачье-
го войска (основанная в 1842 году) получила наименование Бал-
каны [Пятков, 2006].  

Балластная – улица посёлка Балластный Карьер в Совет-
ском р-не. Несколько строений находятся к северу от ул. Пан-
филовцев [Справочник, 2007].  

Балластный Карьер – посёлок в Советском р-не. Несколько 
строений находятся к северу от ул. Панфиловцев. Иногда в 
справочниках и на картах встречается вариант ул. Балластная 
[Справочник, 2007]. 

Балтийская – улица пос. АМЗ в Советском р-не. Проходит 
в западном направлении от пустыря на ул. Обская до Шершнёв-
ского водохранилища. Возникла в пос. Первомайский Соснов-
ского р-на. Первоначальное название ул. Огородная. С конца 
1947 – начала 1948 гг. вместе с посёлком вошла в состав Киров-
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ского р-на Челябинска, существенно развилась в восточном на-
правлении. Современное название с 15. 04. 1949 г. (решение 
Чел. ГИК № 278) [Справочник, 2007]. Название связано с Бал-
тийским морем, Балтийской Русью. Упомянем и о сражении во 
время Великой Отечественной войны по освобождению города 
Балтийска Калининградской обл. РСФСР. Русские парни осво-
бождали Прибалтику от коричневой чумы. На подступах к Пил-
лау (Балтийску) и в самом городе враг яростно сопротивлялся. 
Воины 11-й гвардейской армии, введённой в сражение 20 апре-
ля, наступая в тесном взаимодействии и при активном участии 
моряков Краснознамённого Балтийского флота, утром 25 апреля 
1945 года ворвались на окраину Пиллау (Балтийска), оставив 
позади шесть оборонительных позиций с противотанковыми 
рвами, дотами и дзотами. Ломая упорное сопротивление немец-
ких оккупантов, гвардейцы вели бои за форты, площади, улицы 
и отдельные дома. Фашисты агонизировали. Продвижение на-
ших солдат усложнялось большим количеством водных 
прегр0ад, каналов и рвов. К вечеру 25 апреля крепость и порт 
Балтийска были полностью очищены от фашистской сволочи. В 
честь героев штурма и на память потомкам о самопожертвова-
нии наших солдат, на северной окраине Балтийска сооружён 
мемориал. На переднем плане, в центре мемориала, стоит на по-
стаменте прославленный в боях и ставший легендарным наш 
танк «Т-34» с гвардейской символикой на башне [Пятков, 2006]. 

Балхашская – улица пос. им. Серго Орджоникидзе в Ле-
нинском р-не. Проходит в южном направлении от ул. Седовцев 
до ул. Барановичская. Названа 18. 10. 1940 г. (протокол Ленин-
ского РИК № 35) в честь города медеплавильщиков Балхаш в 
Казахстане [Справочник, 2007]. Название образовано в русском 
языке от основы балхаш + суфф. -ск (-ая). Название связывается 
с названием озера Балхаш, либо с названием города Балхаш, ли-
бо с объектом строительства в городе Балхаше или на берегу 
озера Балхаша [Пятков, 2006]. 

Банзай – автомагазин, ул. Елькина, 82 [Дубль Гис, 2008]. 

Банзай – автомойка, ул. Луценко, 12 [ДубльГИС, 2008]. 
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Банная – улица пос. Колупаевский Челябинской станицы. 
Возникла на рубеже XIX - XX вв., затем относилась к пос. При-
городный Ленинского р-на, была на учёте в Железнодорожном 
р-не. Первоначальное название в списке улиц 1922 г. ул. Банная; 
в списке 1926 г. ул. Краськова. 10. 03. 1938 г. (постановление 
президиума Чел. гор. совета рабоче-крестьянских и красноар-
мейских депутатов № 10) переименована в ул. Фёдорова. Ныне 
улица Фёдорова пос. им. Урицкого в Советском р-не проходит в 
южном направлении от ул. Доватора до ул. Поселковая [Спра-
вочник, 2007]. БАНЯ – строение или покой, где моются и парят-
ся в пару. Важнейшие части русской бани: калильная печь с бу-
лыжником (каменка) или с яд-
рами и чугунным боем (чугун-
ка), или с колодою, в виде за-
прокинутого котла с заворо-
ченными краями; затем полок с 
приступками и подголовьем, на 
котором парятся; лавки вокруг 
стен, на которых моются; чаны 
с горячей и холодной водой; 
шайки для мытья и оката; ве-
хотки (мочало) для мылки; ве-
ники (дубовые или берёзовые) 
для парки. При бане бывает 
предбанник, где раздеваются, 
отдыхают, запивают баню ква-
сом (В. И. Даль). БАННИК 
(байник, басник) – по древним 
русским поверьям, злой мужской дух, обитатель бани, скрыва-
ется под полом или за каменкой. Вредит людям, кто приходит в 
баню после захода солнца или ночью, душит их, сдирает кожу, 
пугает. На святочных гаданиях девушки спрашивали банника о 
женихах. Чтобы задобрить его, приносили в новую баню хлеб и 
соль, хоронили под порогом задушенного чёрного петуха или 
курицу [Платонов, 2000]. 

Банька – сауна, ул. Гагарина, 40 [Дубль Гис, 2008]. Русские 
ходили в баню очень часто: она была первою потребностию в 
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домашней жизни, как для чистоплотности, так и для какого-то 
наслаждения. Почти в каждом зажиточном доме была своя 
мыльня; сверх того, для простонародия и для приезжих везде по 
городам существовали общественные, или царские, мыльни, где 
за вход платили деньги, составлявшие во всем государстве ветвь 
царских доходов. По известию Котошихина, каждогодне соби-
рались таким образом до двух тысяч рублей со всех мылен, на-
ходившихся в ведомстве конюшенного двора. Мыльни вообще 
топились каждую неделю один, а иногда и два раза. В летние 
жары запрещалось их топить в предупреждение пожаров, с не-
которыми исключениями для больных и родильниц, по воле 
воевод. Тогда-то особенно наполнялись царские мыльни; впро-
чем, запрещение топить свои собственные касалось более по-
садских и крестьян; люди высшего значения всегда пользова-
лись исключением. Баня для русского была такою необходимо-
стью, что по поводу запрещения топить их жители грозили пра-
вительству разбрестись врознь из своих домов. Обыкновенно 
ходили в мыльню после обеда, не страшась от этого вредных 
последствий. Жар был нестерпимый. На скамьях и полках по-
стилалось сено, которое покрывали полотном. Русский ложился 
на него и приказывал себя бить до усталости, потом выбегал на 
воздух и бросался летом в озеро или реку, подле которых обык-
новенно строились мыльни, а зимою катался по снегу или обли-
вался холодною водою на морозе. Всегда кто ходил в мыльню, 
тот и парился: это было всеобщим обычаем. В общественных 
мыльнях было два отделения: мужское и женское; они отделя-
лись одно от другого перегородками, но вход и в то, и в другое 
был один; и мужчины, и женщины, входя и выходя в одну 
дверь, встречались друг с другом нагишом, закрывались вени-
ками и без особенного замешательства разговаривали между 
собою, а иногда разом выбегали из мыльни и вместе катались по 
снегу. В более отдаленную старину было в обычае и мужчинам, 
и женщинам мыться в одной мыльне, и даже чернецы и черницы 
мылись и парились вместе. Баня была самым главным лекарст-
вом от всяких болезней: коль скоро русский почувствует себя 
нездоровым, тотчас выпьет водки с чесноком или перцем, заку-
сит луком и идет в баню париться (Н. Костомаров). 
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Барабинская – улица пос. Никольская Роща в Калининском 
р-не. Проходит в юго-восточном направлении от ул. Крылова до 
ул. Арзамасская 3-я. Относилась к Новому посёлку в Сталин-
ском р-не. Названа 11. 11. 1957 г. (решение Чел. ГИК № 427-6) в 
честь города Барабинска в Новосибирской обл. Название обра-
зовано в русском языке от основы бараб + суфф. -ин -ск (ая). По 
мнению Поздеева В.В., в русских диалектах слово бараба озна-
чает «чистое поле»; «плохая земля»; «место, открытое ветрам» 
[Справочник, 2007]. 

Барановичская – улица пос. им. Серго Орджоникидзе в Ле-
нинском р-не. Проходит в северо-восточном направлении с по-
воротом на запад от ул. Грозненская до ул. Белостокская. За-
страивалась поэтапно в 40-50-х годах XX века. Названа в честь 
города Барановичи в Белоруссии (в основе топонима белорус-
ская фамилия) [Справочник, 2007]. В Военном энциклопедиче-
ском словаре (М., 1986. С. 65.) сообщается о том, что в 1918 го-
ду в городе Кургане была сформирована Барановичская стрел-
ковая дивизия как 5-я стрелковая дивизия, которая в годы Граж-
данской войны была награждена Почётным революционным 
Красным знаменем. В последующем именовалась Саратовской 
(с 1920), Витебской (с 1921), им. Чехословацкого пролетариата 
(с 1925). В сентябре 1939 участвовала в освободительном похо-
де Кпасной Армии в Западную Белоруссию. В Великой Отече-
ственной войне в составе войск Северо-Западного, Резервного, 
Калининского, Юго-Западного, Белорусского и 1-го Белорус-
ского, фронтов принимала участие в боях в р-нах Дриссы, То-
ропца, Демянска, в битве под Москвой, в боевых действиях на 
юго-западном направлении, в Гомельско-Речицкой, Калинко-
вичско-Мозырской, Белорусской, Восточно-Померанской и Бер-
линской операциях. За боевые заслуги преобразована в 44 гвар-
дейскую стрелковую дивизию (5.10.1942), удостоена почётного 
наименования Барановичской (27.7.1944), награждена орденами 
Ленина и Суворова; ок. 12 тыс. её воинов награждены орденами 
и медалями, 22 присвоено звание Героя Советского Союза [Пят-
ков, 2006]. 

Барбюса – улица в Ленинском р-не. Проходит в южном на-
правлении от ул. Харлова до ул. Новороссийская. Возникла в 
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середине 30-х годов XX века на восточной окраине города на 
участке между ул. Дорожная и ул. Челюскинцев (ныне ул. Хар-
лова и ул. Дзержинского), относилась к пос. Железнодорожни-
ков (Железнодорожный) Ленинского р-на (чётная сторона ули-
цы – к Железнодорожному р-ну). К 1960 г. пересекла пос. Но-
вожелезнодорожный. У старожилов сохранились ордера по ул. 
Порт. Названа 01. 11. 1937 г. (протокол № 47 президиума Чел. 
гор. совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов). 
Название дано в честь французского писателя Анри Барбюса 
(1873-1935), возглавлявшего Всемирный комитет борьбы против 
войны и фашизма [Справочник, 2007]. В январе 1935 года фран-
цузский писатель Анри Барбюс завершил книгу «Сталин». Кни-
га имела подзаголовок «Человек, через которого раскрывается 
новый мир». Этим большим произведением Анри Барбюс за-
кончил свой славный жизненный путь – путь крупнейшего пи-
сателя, пламенного публициста, 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 
[Пятков, 2006]. 

Барнаульская – улица пос. Першино в Металлургическом 
р-не. Проходит в северо-северо-восточном направлении от р. 
Миасс и ул. Измайловская, поворачивает на юго-восток до ул. 
Жигулевская. Первоначальное название не выявлено, затем ул. 
Советская. Современное название с 15. 04. 1949 г. (решение Чел. 
ГИК № 278) в честь города Барнаула на реке Барнаул [Справоч-
ник, 2007]. Название улицы образовано в русском языке от ос-
новы "барнаул"(ь) + суфф. ~ск (-ая) [Пятков, 2006]. Основа от 
древнеарийского бар – «верх, верхний; склон горы» + ул – «течь, 
река» [Поздеев, 2007]. БАРНАУЛ – центр Алтайского края. Рас-
положен на северо-восточной окраине Приобского плато, на ле-
вом берегу р. Обь, при впадении в неё р. Барнаулки. Основан в 
1730-х на месте д. Усть-Барнаульская как пос. Барнаул в связи 
со строительством русским промышленником А. И. Демидовым 
сереброплавильного завода. С 1747 до 1917 центр Алтайского 
округа. Город Барнаул с 1771. В 1823 построена первая сибир-
ская бумажная фабрика, затем заводы: стекольный, содовый, по 
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производству дроби и др. Во 2-й пол. XIX в. Барнаул – круп-
нейший торговый центр Степного Алтая [Платонов, 2000]. 

Барнаульский – переулок в Металлургическом р-не (ист. 
часть пос. Першино). Находится внутри квартала, ограниченно-
го ул. 26-ти Бакинских комиссаров, Барнаульская, Жигулевская. 
Название переулка связывается с названием города Барнаул Ал-
тайского края. Название образовано в русском языке от основы 
барнаул(ь) + суфф. -ск (-ий). Основа происходит от древнеарий-
ского бар – «верх, верхний»; «склон горы» + ул – «течь, река», 
считает краевед Поздеев Владимир Васильевич [Справочник, 
2007]. 

Барские – сауна, ул. Мамина, 25Б [Дубль Гис, 2008]. БАР-
СКАЯ – чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась 
в Барском монастыре Могилёвской еп. В н. XVI в., когда поляки 
завладели г. Баром (иначе Ровом), монастырь был под их вла-
стью; но в 1793 вся Подолия и монастырь с чудотворной иконой 
были возвращены обратно России. Барская икона очень древняя. 
Она привлекала к себе множество богомольцев не только право-
славных, но и иноверных. Празднуется 1/14 октября (Прот. И. 
Бухарев). 

Батайский – переулок пос. Колхозный в Калининском р-не. 
Две части переулка образуют острый угол вершиной к востоку 
между ул. Чайковского и ул. Северо-крымская. Относился к 
Сталинскому р-ну. Назван 02. 01. 1953 г. (решение Чел. ГИК № 
3) в честь города Батайска Ростовской обл. [Справочник, 2007]. 
БАТАЙСК – город в Ростовской обл., спутник Ростова-на-Дону, 
на противоположном берегу Дона. Основан в 1779 году как сло-
бода на месте разорённого запорожскими казаками становища 
Батай. 

Баталова – улица пос. им. Серго Орджоникидзе в Ленин-
ском р-не. Проходит в юго-западном направлении от ул. Пло-
доягодная, затем в западном направлении от ул. Маршальская 
до ул. Латвийская. Застраивалась поэтапно с 40-х годов XX века 
[Справочник, 2007]. Баталов Николай Петрович (1899-1937), 
популярный актёр МХАТа и киноактёр, заслуженный артист 
РСФСР [Пятков, 2006].  
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Батумская – улица в Ленинском р-не. Проходит в южном 
направлении от ул. Энергетиков до ул. Ереванская. Возникла в 
40-х годах XX века под названием ул. Б. Хмельницкого, за-
страивалась поэтапно. Современное название с 13. 03. 1953 г. 
(решение Чел. ГИК № 145) в честь города Батуми Аджарской 
АССР, порта на Чёрном море [Справочник, 2007]. Название 
улицы образовано в русском языке от основы батум + суфф. -ск 
(-ая). Название может быть связано с Батумской военной опера-
цией 1921 года, которая была осуществлена с 12 по 19 марта 11 
армией Кавказского фронта с целью освобождения города Бату-
ми (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, со-
вершив переход через труднодоступный Годерский перевал, 
ударила в тыл противнику (около 4 тысяч человек) и разгромила 
его. Буржуазно-меньшевистское правительство Грузии бежало в 
Турцию. Власть в Батуме перешла к Военно-революционному 
комитету [Пятков, 2006]. 

Баумана – улица в Тракторозаводском р-не. Проходит в 
южном направлении от ул. Потёмкина до ул. Лермонтова. За-
строена по плану 1946-1947 гг. в пос. Ворошиловский (Вороши-
ловка) Сталинского р-на, после 1954 г. в Тракторозаводском р-
не. Северный участок ранее относился к Калининскому р-ну, в 
настоящее время снесён и застроен жилыми многоэтажками 
[Справочник, 2007]. Название связано с именем Николая Эрне-
стовича Баумана (1873 – 1905), профессионального революцио-
нера. В 1896 – 1897 годах был членом петербургского «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса». Участник издания и 
агент газеты «Искра». Подвергался арестам [Пятков, 2006]. 

Бахус – магазин, ул. Блюхера, 81 [ВТЧ, 2003]. БАХУС – 
(др.-греч. Βακχος) «восторженный, исступлённый»; «самое рас-
пространённое прозвище бога Диониса». «Бог пьянства; самого 
вина; исступлённый какой либо сильной страстью». Ср. «мон-
гольское баха (bakha) – охота, желание; удовольствие; вожделе-
ние; похоть» [Лукашевич, 1869]. 
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Бахус – магазин, ул. Гагарина, 2 [ВТЧ, 2003]. Дионис – один 
из самых поздних Олимпийских богов. К сонму небожителей он 
был приписан едва ли не самым последним и с трудом вписался 

в сложившуюся структуру религиозных верований. Пришлый 
откуда-то с Севера бог, насаждавший повсюду безудержное 
пьянство (его второе, более известное, имя – Вакх, древнерим-
ский Бахус) и полную свободу сексуальных отношений он пло-
хо вписывался в сложившуюся систему античных традиций, к 
тому же насквозь пронизанных духом патриархальности. А 
Дионис отдавал предпочтение женщинам, пробуждая в них па-
мять о далёком и навсегда утраченном матриархате. Вот они и 
бродили за Дионисом толпами, возбуждённые вином и разными 
наркотическими снадобьями, но ещё больше – распалённые не-
удовлетворённой сексуальной страстью. По версии позднейших 
мифографов, рождение Диониса – случай из ряда вон выходя-
щий. Неистощимая на изощрённую месть ревнивая Гера решила 
извести Семелу – очередную пассию любвеобильного Зевса – и 
надоумила доверчивую царевну попросить владыку Олимпа 
явиться перед ней во всём своём божественном величии. Зевс 
предстал перед возлюбленной, которая была уже на шестом ме-
сяце беременности, в клубке сверкающих молний и вмиг испе-
пелил её. Недоношенного ребёнка владыка Олимпа успел вы-
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хватить из пламени и зашить к себе в бедро. Через три месяца 
родился здоровый сын – будущий бог Дионис. Но это не един-

ственная версия его чудесного рождения. Известны еще, по 
меньшей мере, две. Согласно одной из них, Дионис – дитя инце-
стуального соития Зевса с собственной сестрой Деметрой; со-
гласно второй – он также появился на свет в результате инце-
стуального контакта Зевса, только уже с собственной дочерью – 
Персефоной. Дионис как сын Деметры звался Загреем, а как сын 
Персефоны – Иакхом (вступившим, кстати, в брак со своей баб-
кой – Деметрой). По наущению ревнивой Геры этот бог был 
растерзан титанами. Последних, в свою очередь, разъяренный 
Зевс вторично низверг в Тартар, а Землю-Гею, мать титанов, 
наказал вселенским пожаром и всемирным потопом. Если бы 
это было всё! Вопрос о многоликости, многозначности, много-
именности и полифункциональности Диониса-Вакха-Бахуса-
Загрея-Иакха сказанным отнюдь не исчерпывается. Дело в том, 
что в более поздней древнеримской традиции (но исходя из са-
мой что ни на есть архаичной сущности) бог виноделия превра-
тился в бога свободы под именем Либера (и французское слово 
liberte – «свобода», и международные понятия «либерализм, ли-
берал, либеральный» берут начало именно от этого значения 
имени Диониса). Либер, пожалуй, один из самых демократич-
ных персонажей античного пантеона. Во время празднеств в 
честь Либера и его супруги Либеры (выпадавших на 17 марта и 
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называвшихся – Либералии) провозглашались не только полная 
свобода и абсолютная распущенность, но и – в память о Золотом 
веке – наступало ненадолго полное равенство, вплоть до того, 
что хозяева-рабовладельцы ублажали своих рабов. Между про-

чим, жена Либера-Диониса, 
носящая созвучное имя 
женского рода – Либера, это не 
кто иной, как знаменитая 
Ариадна (дочь критского царя 
Миноса и внучка самого бога 
Солнца – Гелиоса), которую 
когда-то спас от морского 
чудо-рища Тесей и которая 
дала ему в руки клубок 
(вошедший в словосочетание 
«нить Ариадны»), дабы тот не 

заблудился в подземном лабиринте, где скрывался кровожадный 
человекобык Минотавр (сводный брат Ариадны, ибо был рож-
ден похотливой матерью Пасифаей, забеременевшей от живого 
быка). Легенда имела менее известное продолжение: Тесей, 
обещав жениться на Ариадне, бросил её из-за более привлека-
тельной сестры Федры (героини позднейших мифов и трагедий). 
Ариадна же через некоторое время стала законной супругой 
Диониса-Вакха-Бахуса-Либера, родив ему пятерых сыновей и 
одну дочь [Дёмин В. Н., 2004]. 

Бахчисарайская – улица пос. Аэродромный в Курчатовском 
р-не. Проходит в западном направлении вдоль северной грани-
цы посёлка от ул. Яхтинская до высоковольтной подстанции на 
ул. Молодогвардейцев. Новый посёлок относился к Сталинско-
му, затем Калининскому р-нам. Названа 11. 11. 1957 г. (решение 
Чел. ГИК № 4276) в честь города Бахчисарай в Крыму [Спра-
вочник, 2007]. Название образовано в русском языке от основы 
бахчисарай + суфф. -ск (-ая). Раскладка основы: бахчи + сарай = 
«дворец с садом» [Пятков, 2006].  

Башкортостан – представительство, пр. Ленина, 59 [ВТЧ, 
2003]. 
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Безводная – улица пос. Локомотивный в Железнодорожном 
р-не. Проходит в юго-восточном направлении от ул. Рессорная 
до ул. Деповская. Застраивалась по плану 1946-1947 гг. Назва-
ние русское, в пояснениях не нуждается: «Без Воды». Время пе-
реименования не выявлено. Ныне ул. Саблина в Советском р-не 
в честь Владимира Филипповича Саблина (1902-1943), урожен-
ца города Челябинска, который за подвиг при форсировании 
Днепра удостоен звания Героя Советского Союза [Справочник, 
2007].  

Безрукова – улица в Ленинском р-не. Проходит в южном 
направлении от пересечения ул. Суркова и ул. Грозненская до 
ул. Новороссийская. Первоначально появилась после ВОВ в пос. 
Приозёрный как пер. Кутаисский. Современное название с 11. 
08. 1967 г. (решение Чел. ГИК № 242). Названа в честь славного 

сына народа русского, Героя Советского Союза Фёдора Ивано-
вича Безрукова (1921-1943), погибшего в бою 12 мая 1943 года 
под Княжино Смоленской обл. [Справочник, 2007]. Рядовой Фё-
дор Иванович Безруков служил в 10-м отдельном гвардейском 
батальоне минёров. До призыва в армию работал помощником 
машиниста депо Челябинск [Пятков, 2006]. В Справочнике, 
2007 – имя Филипп. 

Безымянная – улица пос. ЧКПЗ в Ленинском р-не. Прохо-
дит в северном направлении от ул. Ульяновская до ул. Кисло-
водская. Возникла в пос. КПЗИС. Застраивалась по плану 1946-
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1947 гг. Упоминается в справочниках улиц с 1957 г. [Справоч-
ник, 2007]. Название русское, дано челябинской улице за не-
имением официального названия: «Без Имени» [Пятков, 2006]. 

Безымянный – переулок города Челябинска. Переименован. 
Ныне переулок Садовый посёлка АМЗ в Советском р-не [Пят-
ков, 2006]. 

Белгородская – улица пос. Першино в Металлургическом р-
не. Проходит в южном направлении от ул. Анапская по кромке 
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леса до ул. Северный Луч [Справочник, 2007]. Название связы-
вается с освобождением 5 августа 1943 года старинного русско-
го города Белгорода в ходе битвы на Курской Дуге во время Ве-
ликой Отечественной войны. В этот день Москва впервые за 
время войны салютовала воинам-освободителям, возвестив все-
му миру о нашей победе на Курской Дуге. Белгородско-
Харьковская военная операция 1943 года была частью Курской 
битвы и проходила с 3 по 28 августа. В наступательной опера-
ции принимали участие войска Воронежского (генерал армии 
Николай Фёдорович Ватутин) и Степного (генерал-полковник 
Иван Степанович Конев) фронтов во взаимодействии с Юго-
Западным фронтом [Пятков, 2006]. 

Белгородский – переулок пос. Першино в Металлургиче-
ском р-не. Проходит в западном направлении от ул. Белгород-
ская до ул. Орловская [Справочник, 2007]. Название связано с 
освобождением старинного русского города Белгорода от не-
мецко-фашистских оккупантов 5 августа 1943 года в ходе Кур-
ской битвы. «Белый Город». Упомянем ещё о том, что Белго-
родско-Харьковская стрелковая дивизия была сформирована в 
июле-августе 1940 года. За боевые заслуги (18. 04. 1943) преоб-
разована в 89 гвардейскую стрелковую дивизию. 05. 08. 1943 
удостоена почетного наименования Белгородской и 23. 08. 1943 
– Харьковской. Награждена орденами Красного Знамени и Су-
ворова. 55 воинам этой дивизии присвоено звание Героя Совет-
ского Союза [Пятков, 2006]. 

Белозёрская – улица в Калининском р-не. Проходит в юж-
ном направлении от ул. Полковая до ул. Работниц, ранее до р. 
Миасс. Возникла между 1913 и 1923 гг. в Новой постройке. По-
сле 1926 г. названа в честь героя Гражданской войны маршала 
Семёна Михайловича Будённого. Позже относилась к Сталин-
скому р-ну. Современное название с 18. 10. 1957 г. (решение 
Чел. ГИК № 399) в честь города Белозёрска Вологодской обл., 
считающейся родиной первопоселенцев Челябинска [Справоч-
ник, 2007]. БЕЛОЗЁРСК – город в Вологодской обл. на южном 
низменном берегу Белого Озера. Впервые упоминается в 862 
году как г. Белоозеро (на сев. берегу Белого озера, у д. Кисне-
ма); с X в. находился у истока Шексны (в 20 км восточнее со-
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временного города). С 1238 центр Белозёрского княжества. В 
XIV в. после эпидемии чумы перенесён на современное место 
(по другим данным, в к. XIV в. существовало два одноимённых 
города – новый и старый; летописные упоминания XV в. отно-
сятся к новому городу). С 1487 центр Белозёрского уезда, укре-
плённый пункт на сев. границе Московского государства. С 
1777 Белозёрск. Архитектурные памятники: Преображенский 
собор (1668-1670), церковь Ильи (1690), Успенская церковь 
(1553); на берегу озера – церковь Всемилостивого Спаса (1723), 
каменные купеческие особняки 1-й пол. XIX в. [Платонов, 
2000]. Впрочем, название челябинской улицы в равной степени 
может быть связано с населёнными пунктами Белоозёрск Брест-
ской обл. в Белоруссии, Белозёрское Донецкой обл. [Пятков, 
2006].  

Беломорская – улица в Металлургическом р-не (граница 
бывшего пос. Молодёжный Городок и пос. Першино). Проходит 
в юго-восточном направлении в форме дуги от ул. Доменная до 
ул. Орловская. Появилась при карьере, на границе застройки 
конца 50-х – начала 60-х годов XX века. (так называемое Новое 
Першино), где началось строительство домов советских немцев 
работавших на металлургическом заводе. Названа 10. 01. 1958 г. 
(решение Чел. ГИК № 18) в честь города Беломорска в Карелии 
[Справочник, 2007]. Впрочем, название может быть связано с 
Белым морем и со строительством Беломорско-Балтийского су-
доходного канала. 1930 – 1933 – время строительства Беломор-
ско-Балтийского канала, который соединил Белое море (у горо-
да 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 (речного и морского) плавания [Пятков, 2006]. 

Белорецкая – улица пос. им. Маяковского в Советском р-не. 
Проходит в северо-западном направлении от ул. Ильича до ул. 
Блюхера. Территория школы № 43 делит улицу на две части. 
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Ранее относилась к пос. радиозавода (южная окраина) Киров-
ского р-на, затем к пос. ИЗО-2 Железнодорожного р-на. Названа 
10. 02. 1950 г. (решение Чел. ГИК № 125) в честь старинного 
русского города Белорецка, который был основан в 1762 году 
как Белорецкий доменный завод на реке Белой. Официально 
признан городом в 1923 году. Название города русское, связано 
с рекой Белой, протекающей по Южному Уралу. Топоним про-
изошел от гидронима. А название улицы произошло от топони-
ма [Пятков, 2006]. 

Белорецкий 1-й – переулок пос. им. Маяковского в Совет-
ском р-не. Проходит в юго-западном направлении от ул. Бело-
рецкая до ул. Донбасская. Ранее относился к пос. радиозавода 
(южная окраина) Кировского р-на, затем к пос. ИЗО-2 Железно-
дорожного р-на. Назван 03. 01. 1953 г. (решение Чел. ГИК № 3) 
[Справочник, 2007]. БЕЛОРЕЧЕНСК – город в Краснодарском 
крае. Расположен на р. Белой (левый приток Кубани), у выхода 
ееёс гор Большого Кавказа на Кубано-Приазовскую (Прикубан-
скую) низменность. Основан в 1863 как казачья крепость, позже 
станица Белореченская [Платонов, 2000]. 

Белорецкий 2-й – переулок пос. им. Маяковского в Совет-
ском р-не. Проходит в юго-западном направлении от ул. Бело-
рецкая до ул. Донбасская. Ранее относился к пос. радиозавода 
(южная окраина) Кировского р-на, затем к пос. ИЗО-2 Железно-
дорожного р-на. Назван 03. 01. 1953 г. (решение Чел. ГИК № 3) 
[Справочник, 2007]. Название связано с рекой Белой и Белорец-
ким металлургическим заводом. 

Белорусская – улица пос. им. Урицкого в Советском р-не. 
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Проходит в юго-юго-западном направлении от ул. Архангель-
ская до ул. Салтыкова. Относились к пос. Пригородный Ленин-
ского р-на, затем к Железнодорожному р-ну. Названа 10. 03. 
1938 г. (постановление президиума Чел. гор. совета рабоче-
крестьянских и красноармейских депутатов № 10) [Справочник, 
2007]. Название дано в честь одной из составляющих русской 
нации – белорусского народа (к русским относятся также вели-
короссы и малороссы). Следует упомянуть и о том, что одна из 
крупнейших операций Великой Отечественной войны име-
новалась «Белорусской». Знаменитая «Белорусская» операция 

началась 23 июня 1944 года с сильнейшей артподготовки, во 
время которой на фашистские позиции одновременно обруши-
лись огненный смерч русских «Катюш», как любовно именова-
лись гвардейские минометы, и тысяч артиллерийских орудий 
разных калибров. После артподготовки в наступление ринулись 
наши танки. Неудержимой лавиной двинулись на запад пехо-
тинцы. Стремительному наступлению наших войск содейство-
вали удары белорусских партизан по резервам оккупантов и его 
прифронтовым коммуникациям. Белорусы начали настоящую 
«Рельсовую войну». Только в ночь на 20 июня они подорвали 
свыше 40 тысяч рельсов, нарушив основные коммуникации про-
тивника, лишив немецкие армии возможности маневра. Уже на 
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третий день наступления войска 3-го Белорусского фронта ок-
ружили значительные силы немецких фашистов. На шестой 
день Белорусской операции была окружена немецкая группи-
ровка армий «Центр». 3 июля наши войска вышибли оккупантов 
из Минска. В ходе Белорусской операции были освобождены 
Прибалтийские территории Советского Союза и восточные рай-
оны славянской Польши [Пятков, 2006]. 
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Белостокская – улица пос. им. Серго Орджоникидзе в Ле-
нинском р-не. Проходит в южном направлении от ул. Фрунзе до 
ул. Толстого. Застраивалась поэтапно с 40-х годов XX века На-
звана в честь древнерусского города Белостока, отошедшего к 
Польше после распада Российской империи [Справочник, 2007]. 
Название связано с кровопролитными боями под Белостоком во 
время Великой Отечественной войны. Белостокская наступа-
тельная операция продолжалась с 5 по 27 июля 1943 года и была 
частью Белорусской наступательной операции. В операции при-
нимали участие войска 2-го Белорусского фронта (генерал-
полковник Георгий Фёдорович Захаров). Войска фронта без 
оперативной паузы, преследуя разбитого под Минском против-
ника, нанесли удар в направлении Новогрудок, Волковывск, Бе-
лосток и к исходу 27 июля продвинулись до 300 км западнее 
Белостока. Белостокская операция готовилась в ходе преследо-
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вания противника, проводилась в быстром темпе и носила ма-
нёвренный и решительный характер [Пятков, 2006]. 

Белостоцкого – улица в Тракторозаводском р-не (бывший 7-
й участок рабочего посёлка ЧТЗ). Проходит в западном направ-
лении от ул. 40-летия Октября до ул. Артиллерийская. Застраи-
валась с начала 30-х годов XX века Первоначальное название 2-

я Садовая (вариант Садовая 2-я). Переименована после 1968 г. 
[Справочник, 2007]. Название дано в память об Иване Степано-
виче Белостоцком (1882 – 1968), почётном гражданине города 
Челябинска, длительное время работавшем на руководящих по-
стах на ЧТЗ (Челябинском тракторном заводе). Иван Белостоц-
кий награждён тремя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и орденом Отечественной войны [Пятков, 
2006]. 

Белочка – специализированный магазин Советского Про-
дторга по адресу улица Воровского, 77 [Т-С, 1976].  
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Белые казармы – населённый пункт города Челябинска, во-
енный городок, возникший в самом начале ХХ века на Солдат-
ской площади. Образец военной архитектуры. Название дано 
задолго до появления в нашей стране белогвардейцев, так что, 
никакого отношения к ним это название не имеет [Пятков, 
2006]. 

Белый снег – социально-экологический фонд; ул. Энтузиа-
стов, 1 [ВТЧ, 2003]. БЕЛЫЙ – город в Тверской обл. Располо-
жен на западной окраине Бельской возвышенности, на р. Обша 
(бассейн Зап. Двины). Известен с XIII в. как город Смоленского 
княжества. В к. XIV в. захвачен литовцами. В 1503 возвращён 
Москве. В 1506 в Белом сооружена мощная крепость, выдер-
жавшая в 1508 осаду польских войск. В 1618 оккупирован Речей 
Посполитой; в 1654 возвращён в состав Русского государства. 
Во 2-й пол. XIX в. центр лесосплава по рекам Обша, Межа и 
Западная Двина. 

Бензопроводстрой – остановка автобуса №14 в Советском 
р-не [Т-С, 1976]. 

Береговая – улица в Калининском р-не. Проходит в южном 
направлении от пр. Победы до набережной Миасса (параллель-
но ул. Кирова, за цирком) [Справочник, 2007]. Старинная – ули-
ца; местоположение и конфигурация неоднократно менялись. В 
1909 году улица Береговая фиксируется в Заречной части города 
Челябинска, о чем сообщается в справочнике «Весь Челябинск и 
его окрестности». Как таковой её уже нет, сохранились отдель-
ные фрагменты. Название связано с расположением на берегу 
реки Миасс. Ранее в Челябинске существовала улица с анало-
гичным названием. Старинную ул. Береговая в пос. Першино в 
1949 г. переименовали в ул. Измайловская [Пятков, 2006].  

Береговая – улица пос. Каштак в Металлургическом р-не. 
Проходит в южном направлении вдоль реки в границах застрой-
ки посёлка. Первоначальное название не выявлено; по традиции 
именовалась ул. Береговая. Переименована в ул. Рабоче-
Крестьянская. С 15. 04. 1949 г. (решение Чел. ГИК № 278) пере-
именована в ул. Сосновая Роща. После 1958 г. часть домов отне-
сли к пер. Сосновая Роща [Справочник, 2007].  



Пятков В. В. Топонимы Челябинска. Часть 1-ая 

Береговая – улица пос. Першино в Металлургическом р-не 
(ист. часть). Переименована в ул. Измайловская 15. 04. 1949 г. 
(решение Чел. ГИК № 278) в честь посёлка Измайловский Бре-
динского р-на Челябинской обл. или города Измаила на Украи-
не. Проходит в северо-западном направлении вдоль р. Миасс от 
ручья до многоэтажек, не доходя до ул. Черкасская [Справоч-
ник, 2007].  

Береговая – улица пос. Смолино в Советском р-не. Прохо-
дит в северном направлении от пер. Озёрный вдоль оз. Смолино 
[Справочник, 2007]. Название челябинской улицы может быть 
связано с населёнными пунктами Береговой Омской обл., Бере-
говой Челябинской обл., Береговой Закарпатской обл. [Пятков, 
2006]. 

Берёзка – автомойка, ул. Шенкурская, 7 [ДубльГИС, 2008]. 
БЕРЁЗА – в древнерусской языческой мифологии священное 
дерево, обязательная принадлежность летних молений о дожде. 
В большинстве русских преданий берёза выступает как доброе 
дерево, оберегающее от зла. В одном из преданий берёза спасает 
св. Параскеву Пятницу от преследований чёрта. Берёзовые ветки 
использовались русскими людьми в качестве магического сред-
ства против нечистой силы, для защиты от молнии, грома, грозы 
и др., для исцеления от болезней. В языческие времена почита-
ние берёзы было неотъемлемой частью русалий, в христианские 
– празднования Троицы и Семика [Платонов, 2000]. 

Берёзка – гостиничный комплекс; пос. Смолино [ВТЧ, 
2003]. БЕРЁЗА – (русское) «лиственное дерево с белой (реже 
тёмной) корой и с сердцевидными листьями» [Ожегов, 1994]; 
«род деревьев и кустарников семейства берёзовых. Обычно вы-
деляют 140 (по другим данным, 65) видов, в умеренных и хо-
лодных поясах Северного полушария и в горах субтропиков. 
Лесообразующая и декоративная порода». 

Берёзка – кондитерский цех; пр. Ленина 78 А [ВТЧ, 2003]. 
«Приведём некоторые русские слова, которые вошли в «герман-
ские» языки Северной и Центральной Европы: берёзка – бьёрка; 
первично русское слово, из него естественно образуется "гер-
манское". Но не наоборот» [Петухов, 2003: 205]. 
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Берёзка – магазин; Комсомольский пр. 103 [ВТЧ, 2003]. БЕ-
РЁЗКА – (русское) уменьшительно-ласкательноен от слова берё-
за.  

Берёзка – магазин; ул. Марченко, 17 [ВТЧ, 2003]. «БЕРЁЗ-
КА» – старинный русский обычай исполнения роли берёзки од-
ной из девушек в троицком хороводе (Троицкие гуляния). До-
кументально отмечено в семнадцати губерниях Центра, Повол-
жья и Сибири украшение берёзки и шествие с нею молодёжи. У 
русских крестьян, селившихся по реке Тавде (Тюменский у.), в 
лесу, после «заламывания» венков сначала готовили настоящее 
деревце: срубали берёзку с двумя вершинами, свивали их вен-
ком и на образовавшуюся «голову» надевали кокошник или пла-
ток. Две ветки отводили в качестве рук и надевали кофту, юбку 
и фартук. Наряд завершался лентами, бусами и полевыми цве-
тами. Под юбку наряженной берёзки подбегала девочка 10-12 
лет «пошустрее», с репутацией хорошей плясуньи. Деревце на-
чинало двигаться, а вокруг него заводили хоровод парней и де-
вушек. Сначала пели «проголосные» (протяжные) песни, и «бе-
резка» медленно ходила под них по кругу, потом переходили к 
плясовым, и стиль хоровода резко менялся. «В круг влетают в 
бешеной пляске пары, а с ними пляшет и неистово вертится 
«берёзка». Когда возвращались из леса в селение, впереди шла 
«берёзка», поддерживаемая под «руки» двумя взрослыми де-
вушками. Молодёжь обходила с песнями улицы деревни, потом 
начиналось посещение домов участниц хоровода. Очередь по-
сещений устанавливалась обычно заранее. Хозяева, приглашая к 
себе в избу, обращались сначала к «берёзке»: «Белая Берёзынь-
ка, милости просим к нам в гости (с поклоном), не побрезгуй 
нашим хлебом-солью». Потом ко всем остальным: «Красны де-
вицы, добры молодцы, заходите». В горнице девочка на время 
выходила из роли берёзки, а деревце ставили в передний угол, 
где перед ним накрывали скатертью столик или толстую дре-
весную чурку и расставляли угощенье – по кусочку от всех 
блюд да стакан пива или рюмку вина. Девушка-хозяйка кланя-
лась берёзке, приглашая попить и поесть «что Бог послал». Вся 
церемония повторялась в каждом доме. В богатых домах моло-
дёжь угощали вином, в бедных – чаем. После всех посещений 
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деревце ставили обычно в доме какой-нибудь одинокой старуш-
ки, снова накрывали перед ним стол и расходились по домам до 
вечера. Многокрасочная игра – спектакль карнавального типа, 
проходившая под знаком «берёзки», включавшая разнообразные 
хореографические, хоровые, собственно хороводные (в узком 
смысле) и драматические действия, имела, по-видимому, риту-
альную историческую основу. Об этом свидетельствует и «отпе-
вание берёзки» (ср. «похороны Костромы» и др. аналогичные 
обычаи. – Троицкие гуляния, «Русалки»), которое молодёжь ра-
зыгрывала в этот же день на закате. Снова собирались все на 
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улице, многие с венками на головах, и торжественно шли к избе, 
где оставили деревце. Кланялись берёзе и выносили её из угла. 
Снова девочка под берёзкой двигалась впереди толпы, направ-
лявшейся к ближайшему водоёму. Песни теперь пели только 
проголосные, и они становились всё печальнее. У реки или озе-
ра деревце раздевали под жалобное пение, и девочка-«берёзка» 
бросала его в воду. Вслед ему летели венки с обычными загады-
ваниями. Когда молодёжь возвращалась в деревню, праздничное 
веселье продолжалось [Платонов, 2000]. 

Берёзка – сауна, ул. Чапаева 118 [Дубль Гис, 2008]. У рус-
ских крестьян Забайкалья в крупном селе Большой Куналей ук-
рашенные берёзки долго носили по улицам – проходили почти 6 
вёрст (селение в к. XIX в. тянулось примерно на 8 вёрст). Сна-
чала шли «бойкие Ковалевские девки» и несли 10-15 берёзок. 
Затем к ним присоединялись «низовые» (из нижней части селе-
ния). Девушки каждого «кутка» составляли особую группу со 
своей берёзкой, присоединявшуюся к общему шествию. В с. 
Архангельском лица, носившие украшенную берёзку, менялись. 
При этом смена шла по определённому принципу: сначала несла 
девушка; затем – молодая женщина, живущая первый год заму-
жем; потом берёзку несли подростки (М.М. Громыко). 

Берёзка – швейное ателье в Центральном районе города Че-
лябинска, по адресу улица Могильникова, 164 [Т-С, 1976]. На-
звание связывается с русской берёзкой, деревом, особо люби-
мым нашим народом. Берёза и "милая подруга" в устах нацио-
нальных поэтов и оберег. 

Березниковская – улица в Ленинском р-не (западная часть 
пос. Фатеевка). Проходит вдоль ж.д. на северо-восток от пер. 
Артельный 2-й. Названа 11. 11. 1957 г. (решение Чел. ГИК № 
427г). Первоначально в пос. Новая Фатеевка существовало не-
сколько улиц с этим названием, указаны в справочниках улиц 
1957 и 1958 гг. в варианте ул. Березниковская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 
5-я, в справочнике улиц 1975 г. и последующих лет указана одна 
улица. В источниках 60-х годов XX века. встречается пер. Бе-
резниковский, который с 28. 06. 1970 г. включён в состав ул. 
Степная (решение Чел. ГИК № 217). С 31. 08. 1936 г. название 
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ул. Березниковская получила также ул. 2-я Луговая в пос. Си-
бирский Переезд Ленинского р-на, но переименование не со-
стоялось. Названы в честь города Березники в Пермской обл., 
порта на Камском водохранилище [Справочник, 2007]. 

Березниковская – улица пос. Сибирский Переезд в Ленин-
ском р-не с 31. 08. 1936 г. Была переименована ул. 2-я Луговая, 
но переименование не закрепилось [Справочник, 2007]. Назва-
ние может быть связано с посёлком городского типа Березник в 
Архангельской обл. на берегу Северной Двины. Основан в 1676 
году как постоялый двор на торговом тракте. 

Березниковская 2-я – улица пос. Новая Фатеевка в Ленин-
ском р-не. Названа 11. 11. 1957 г. (решение Чел. ГИК № 427 г). 
БЕРЕЗНЕГОВАТО-СНИГИРЁВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ во время 
Великой Отечественной войны войск 3-го Украинского фронта 
(генерал армии Малиновский) с целью разгромить противника 
(немецко-фашистская 6А и румынская 3А) в междуречье Ин-
гульца и Южного Буга проходила с 6 по 8 марта 1944 года. В 
результате войска 3-го Украинского фронта нанесли тяжёлое 
поражение противнику (8 его дивизий были разгромлены), про-
двинулись на 140 км, освободив значительную территорию Пра-
вобережной Украины от фашистских оккупантов.  

Берёзовая – улица Железнодорожного р-на. Застроена по 
плану 1946-1947 гг. В источниках с 1954 г. встречается как ул. 
Бульдозерная. Ныне ул. пос. им. Некрасова в Советском р-не 
проходит в северо-западном направлении от ул. Книжная до ул. 
Сулимова [Справочник, 2007]. Идиома – берёзовая каша – 
"розги". ♦ Здесь каша как главное русское питание (сравни: щи 
да каша пища наша) калькирует слово розги в арабском прочте-
нии – رزق – ризг – "хлеб насущный". Так воспитание 
осуществлялось через якобы питание. Что касается определения 
берёзовая, то оно не от берёза, а от арабского  табарраза تبرز 
"испражняться", имеется в виду, что розги предназначены для 
задницы. Сравните у Шолома Алейхема: "Берёзовая каша – 
пища наша" – так припевал раби, наказывая учеников в хедере 
("Сломанные прутья") [Вашкевич, идиомы]. 
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Берёзовая – улица пос. Землянки (Будёновка) Трактороза-
водского р-на. Застраивалась с начала 30-х годов XX века. 15. 
04. 1949 г. переименована в ул. Фруктовая пос. Нагорный ЧТЗ. 
Существовала до конца 70-х годов XX века [Справочник, 2007]. 
Название связывается с русской берёзкой, деревом, особо лю-
бимым нашим народом [Пятков, 2006]. 

Берёзовая – улица пос. Шагол в Курчатовском р-не. Прохо-
дит в южном направлении от восточной проходной ЧВВАКУШ 
(ул. Индивидуальная), поворачивает на запад, переходя в ул. 
Шагольская. Первое упоминание в справочнике 2002 г. Назва-
ние утверждено 27. 06. 2006 г. (решение Чел. гор. думы № 
13/17) [Справочник, 2007]. 

Берёзовый Тупик – улица в Металлургическом р-не. Про-
ходит в северо-западном направлении в частном секторе по ок-
раине бывшего соцгорода ЧМЗ от ул. Бородинская до ул. Богда-
на Хмельницкого. Первоначальное название 3-я улица Соцгоро-
да металлургического завода в Сталинском р-не, современное – 
с 15. 04. 1946 г. (решение Чел. ГИК № 450). Название улица по-
лучила, когда своим окончанием упиралась в берёзовый лес 
[Справочник, 2007]. Идиома – пень берёзовый – "дурак". ♦ 
Сложение арабского أفن – 'афан – "быть дураком" + بارز – 
ба:риз – "выдающийся", буквально "выдающийся дурак". Дру-
гая версия – от арабского براز – бираз – "испражнения", тогда 
тот, у кого задница замещает голову [Вашкевич, идиомы]. 

Берестовская – улица в Центральном р-не. Первоначальное 
название ул.. «Товарища Берестова» (вариант ул. Берестовская) 
установлено 24. 12. 1924 г. для проезда в кварталах № 33а, 36а, 
40а. К 1926 г. в состав улицы включили ул. Мало-Миасскую (на 
плане 1936 г. – самостоятельная улица). 10. 03. 1938 г. (поста-
новление Президиума Чел. гор. совета рабоче-крестьянских и 
красноармейских депутатов № 10) получила название ул. Архи-
текторная, проходит в западном направлении от ул. III Интерна-
ционала до ул. Российская [Справочник, 2007]. Берестов Алек-
сандр Николаевич, участник большевистского подполья. Проис-
ходил из потомственных мещан Челябинска. Расстрелян 18 мая 
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1919 г. в числе 66 подпольщиков в уфимской тюрьме [Пятков, 
2006].  

Бессарабская – улица пос. ЧКПЗ в Ленинском р-не. Прохо-
дит в северо-северо-восточном направлении от ул. Пирогова до 
ул. Кисловодская. Возникла в пос. КПЗИС. Названа 11. 11. 1957 
г. (решение Чел. ГИК № 427г) в честь Бессарабии, исторической 
обл. между реками Днестр и Прут, основной части Молдавии 
[Справочник, 2007]. Название улицы образовано в русском язы-
ке от основы бессараб + суфф. -ск (-ая). Бессарабская кавале-
рийская 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 Котовско-
го Григория Ивановича. В 1939 – 1940 участвовала в освобож-
дении Западной Украины, Северной Буковины и Бесарабии. 25. 
12. 1941 за боевые заслуги преобразована в 5 гвардейскую кава-
лерийскую дивизию. В годы Великой Отечественной войны в 
составе войск Юго-Западного, Южного, Западного и 2-го Бело-
русского фронтов вела оборонительные бои на Украине, участ-
вовала в Сталинградской битве, Ростовской, Смоленской, Бело-
русской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлин-
ской операциях [Пятков, 2006]. 

Бессарабский – магазин, ул. Салютная, 11 [ВТЧ, 2003]. 
БЕССАРАБИЯ – территория у Чёрного (Русского) моря между 
реками Днестр, Прут и низовьями Дуная. В X-XI вв. входила в 
состав Руси. В XII-XIII вв. – в состав Галицко-Волынского кня-
жества. В XVI-XVIII вв. оккупирована Турцией. Возвращена 
России в 1818 году, была образована Бессарабская область в со-
ставе Российской империи, которая 22 апреля 1826 года получи-
ла и свой особый герб: щит разделён на две половины: в верхней 
части в красном поле двуглавый орёл, украшенный золотою ко-
роною, на груди его красный щит с изображением Святого ве-
ликомученика Георгия, сидящего на белом коне и поражающего 
Змия; орёл держит в правой лапе факел и молнию, а в левой – 
лавровый венок; в нижней половине, в золотом поле, воловья 
голова, представляющая герб Молдавии.. Временно отторгнута 
от России в 1856 (возвращена в 1878). Вновь отторгнута в 1918 
(возвращена в 1940) [Платонов, 2000].  
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Бехтерева – улица пос. Колхозный в Калининском р-не. 
Проходит в западном направлении с отклонением к северу от 
ул. Колхозная до ул. Неглинная. Относилась к Сталинскому, 
затем к старому Центральному р-нам. Названа 01. 11. 1937 г. 
(протокол № 47 президиума Чел. гор. совета рабоче-
крестьянских и красноармейских депутатов). В источниках 
встречаются варианты ул. Бахтерева, Бектерева [Справочник, 
2007]. Бехтерев Владимир Михайлович (1857-1927), талантли-
вый русский, советский невропатолог, физиолог, психиатр, ос-
нователь российской школы рефлексологии [Пятков, 2006]. 

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

Бийская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я – 
улицы пос. Никольская Роща в 
Калининском р-не. Пять новых улиц, 
образующих компактный квартал 
посёлка в Сталинском р-не, названы 11. 11. 1957 г. (решение 
Чел. ГИК № 4276) в варианте 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Бийская. В 
источниках иногда указаны в статусе переулков. После 1975 г. 
пер. Бийский 3-й упразднён. Название в честь города Бийска 
Алтайского края, расположенного на р. Бия. Аналогичных гид-
ронимов в Челябинской обл. несколько [Справочник, 2007]. На-
звание образовано в русском языке от основы бий + суфф. -ск (-
ая). Основа трактуется с индоевропейских языков (язык русов): 
бийа – «место, где можно укрыться от зимней стужи; речка». Из 
языка русов попало в монгольский со значением «речка, ключ» 
[Пятков, 2006].  

Бинго – бильярд, Свердловский пр., 51 [Дубль Гис, 2008]. 

Бирская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я – улицы пос. Сельмаш в Ле-
нинском р-не. Одноимённые улицы (1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я) обра-
зуют компактный участок двух соседних кварталов в бывшем 
пос. завода металлоконструкций п/я 65. Названы 11. 11. 1957 г. 
(решение Чел. ГИК № 427г) в варианте 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я 
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Бирская. В источниках иногда указаны в статусе переулков, пер. 
Бирский 2-й и 6-й упразднены. Название в честь старинной ка-
зачьей крепости, ныне город Бирск, пристань на р. Белая. На-
звание образовано в русском языке от основы бирск + оконча-
ние -ая. Основа, по мнению В. В. Поздеева, происходит от иран-
ского (арийского) «берз / барз / борз» – «высокий, верхний, 
высь, высота» [Справочник, 2007].  

Бирский 2-й – переулок пос. Завода металлоконструкций 
п/я 65 в Ленинском р-не. Назван 11. 11. 1957 г. (решение Чел. 
ГИК № 427г). Впоследствии пер. Бирский 2-й был упразднён. 
По мнению Владимира Васильевича Поздеева, происходит от 
иранского (арийского) «берз / барз / борз» – «высокий, верхний, 
высь, высота». 

Бирский 6-й – переулок пос. Завода металлоконструкций 
п/я 65 в Ленинском р-не. Назван решением Чел. ГИК № 427г от 
11 ноября 1957 г. В настоящее время пер. Бирский 6-й упразд-
нён. 

Бирюзовая – улица в Центральном р-не. Проходит в север-
ном направлении у западной границы Челябинска от ул. Гиа-
цинтовая до границы застройки. Названа 22. 04. 2003 г. (реше-
ние Чел. гор. думы № 26/3) [Справочник, 2007]. 

Благодатная – улица пос. Новосинеглазовский в Советском 
р-не. Проходит в северном направлении от ул. Радостная до ул. 
Владимирская. Строительное название с начала 2000 г. Офици-
ально микротопоним утверждён с 03. 11. 2006 г. (постановление 
главы города № 1714-п и постановление Чел. гор. думы № 21/22 
от 24. 04. 2007 г.) [Справочник, 2007]. Название улицы происхо-
дит от русского слова благодать = «благо дать» [Пятков, 2006]. 
БЛАГО – в христианстве состояние, присущее Богу и не отсту-
пившей от Него части творения. «Никто не благ, как только 
один Бог» (Мф. 19: 17). Отойди от зла и сотвори благо. В рус-
ской философии высшее благо понимается как единство добро-
детели и благополучия. Благо есть безусловно желаемое, добро-
детель – безусловно должное (B.C. Соловьёв). 
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Благодатный – переулок пос. Ново-Синеглазово в Совет-
ском р-не. Проходил в северном направлении. Постановлением 
главы города № 1714-п от 03. 11. 2006 г. и постановлением Чел. 
гор. думы № 21/22 от 24. 04. 2007 г. переименован в ул. Черёму-
ховую [Справочник, 2007]. БЛАГОДАТЬ – (русское) «благо 
дать»; в русском Православии милость и сила Божия, прояв-
ляющиеся в отношении к человеку и выражающиеся в дарова-
нии ему спасения. Благодать даруется человеку через церковные 
Таинства. Существенный признак благодати как свойства Бо-
жия есть то, что она изливается на человека как дар Божий, не-
зависимо от каких-либо заслуг со стороны человека, по вере в 
Иисуса Христа. Благодатию совершается весь земной подвиг 
человека [Платонов, 2000]. 

Блеск – автомойка, ул. Горького, 76 [ДубльГИС, 2008]. 

Блеск – автомойка, ул. Доватора, 86 [ДубльГИС, 2008]. 

Блинная – пункт общественного питания, кафе по проспек-
ту Ленина, 73 [Т-С, 1976]. Название прямо указывает на про-
дукцию, которую предлагает своим клиентам предприятие. Лю-
бят люди русские блины. Издревле блины являлись для русских 
людей ритуальным кушаньем и символизировали солнечный 
диск [Пятков, 2004]. БЛИНЫ – древняя русская пища, приго-
товление и употребление которой нередко носило ритуальный 
характер, особенно на поминках и свадьбах. Языческая симво-
лика блинов отражала ритуал связи человека с небом, солнцем и 
загробным миром. В северо-восточной России блины использо-
вали в свадебных обрядах. Угощение блинами сопровождалось 
в некоторых местах символическими «похоронами» невесты 
или упоминанием покойника. Невеста в это время должна как 
бы «умереть» как девушка, чтобы потом «воскреснуть» в новом 
качестве. После брачной ночи молодых кормили блинами, со-
вершали шуточный обряд «блин продолбить», устраивали 
«блинный стол», мать невесты присылала блины к выходу мо-
лодых из бани. Повсеместно у русских тёща угощала зятя бли-
нами в конце свадьбы. Во время угощения невеста старалась 
вырвать у жениха первый блин, чтобы получить власть над му-
жем. По способу поедания женихом блинов судили о девствен-
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ности невесты: если она оказалась «нечестной», жених ломал 
блин, перекусывал у него середину, откладывал взятый блин и 
больше не ел, дарил тёще дырявый блин или клал на блин не 
целый рубль, а мелочь, если молодая «не цела». В некоторых 
местах и сама невеста в конце свадьбы пекла блины и угощала 
ими мужа и гостей, иногда устраивали шуточную продажу не-
вестиных блинов. Блины на масленицу – повсеместное угоще-
ние, пекли их всю неделю. Первый блин посвящался Власию 
или умершим. Его клали «родителям» на слуховое окно, божни-
цу, крышу или могилу, давали нищим в память о предках или 
съедали за упокой усопших. В Прощеное воскресенье или в суб-
боту шли с блинами на кладбище «прощаться с родителями». В 
обряде похорон Масленицы блин давали в руки чучелу Масле-
ницы. Блины пекли также на Вознесение. Их называли «Христу 
онучи», «Христовы (или «Божьи») онучи». Их пекли на счастье, 
брали с собой в поле. Наряду с другими видами хлеба блины 
пекли на Рождество. Первый блин в Сочельник давали овцам – 
от мора, скоту отдавали остатки блинов и рождественской ку-
тьи. Под Рождество хозяин с кутьей и блинами ходил звать Мо-
роз на ужин. Блины также специально пеклись для колядников. 
Блины были составной частью угощения на дожинках и в нача-
ле жатвы. По материалам А.В. Гура, на похороны и поминки 
блины пекли как поминальное блюдо, посвящаемое умершим. В 
день погребения на стол ставили кипу блинов, и старший из 
присутствующих мужчин разламывал первый блин и клал на 
окно для покойника. На похоронах и поминках первый горячий 
блин, как и хлеб, не резали, а рвали на части и раскладывали на 
окнах, чтобы паром от него питалась душа умершего. Блины 
иногда клали на грудь умершему, в гроб, на могилу. Блинами 
поминали на могиле, а остатки отдавали нищим странникам. На 
следующий день носили завтрак покойному, тоже оставляя бли-
ны на могиле. Блины пекли на девятый, сороковой день и в по-
следующие поминальные дни, а также в календарные поми-
нальные («родительские») праздники: на Фоминой неделе (на 
«ледовую неделю», Красную Горку, Радоницу), в Дмитровскую 
субботу и т. д. Считалось, что кто «печёт» блины на поминки, 
«печётся» о насыщении души умершего. Поминальные блины 
разносили по домам, приносили на могилу, в церковь, раздавали 
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нищим. В Белоруссии блины пекли на «деды» – чтоб «дедам» 
(предкам) «пара пошла». Блины использовались и как оберег от 
мёртвых, которые часто являлись во сне. Для этого с горячим 
блином садились на порог и приглашали к себе умерших обе-
дать. 

Блюхера – улица в Советском и Центральном р-нах. Прохо-
дит в юго-западном направлении как продолжение Свердлов-
ского пр. от ул. Воровского до границы города, служит грани-
цей между Советским и Центральным р-нами. Первоначальное 
название участка установлено 13. 12. 1963 г. (решение Чел. ГИК 
№ 356). Переименована и продлена до гор. черты 22. 04. 2003 г. 
(решение Чел. гор. думы № 26/3). Начало застройки с середины 
30-х годов XX века [Справочник, 2007]. Блюхер Василий Кон-
стантинович (1890-1938), маршал Советского Союза. В декабре 

1917 г. избирался председателем Челябинского военно-
революционного комитета, во время Гражданской войны воз-
главлял рейд южноуральских партизан [Пятков, 2006]. 

Блюхера – улица проходила от Свердловского пр. до ул. 
Цеткиной южнее пр. Ленина в так называемом местечке Новая 
постройка, возникшем в 20-х годах XX века. В 1938 г. переиме-
нована по предложению Кировского РИК (вариант – ул. Шев-
ченко, окончательно – ул. Студенческая); снесена и застроена в 
60-х годах XX века [Справочник, 2007]. Василий Константино-
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вич Блюхер (1890–1938), сын крестьянина, по профессии сле-
сарь, солдат в Первую Мировую войну, одни из создателей 
Красной Армии, Маршал Советского Союза. Священному делу 
вооружённой защиты своей Родины В. К. Блюхер отдал более 
двадцати лет кипучей и полной революционной страсти жизни. 
Он принадлежал к старейшему поколению 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 соеди-
нения под его командованием вели боевые действия в р-нах 
Южного и Среднего Урала, в Западной и Восточной Сибири, в 
Северной Таврии, в Крыму, на Дальнем Востоке. Они успешно 
штурмовали неприступные вражеские укрепления (Перекоп, 
Волочаевка), вели трудные бои в окружении (Тобольская опера-
ция). Исключительные боевые качества полководца – железная 
сила воли, военный талант, организаторские способности – про-
явились во время легендарного рейда южноуральских партизан 
по тылам врага. В ноябре 1917 года с отрядом красногвардейцев 
Василий направлен из Самары в Челябинск для оказания помо-
щи местному Совету. В декабре 1917 года избирался председа-
телем Челябинского военно-революционного комитета (ВРК). В 
мае 1918 года выехал на юг Южного Урала для борьбы с каза-
ками атамана Александра Ильича Дутова. В июле-сентябре 1918 
года возглавлял партизанский отряд, который орудовал в тылу у 
белочехов. 30 октября 1918 года Василий Блюхер был награж-
дён за героический поход по Уральским горам орденом Красно-
го Знамени. Он был первым человеком в стране, получившим 
орден Красного Знамени! В. К. Блюхер не имел специального 
военного образования, но в процессе многолетней практической 
военной деятельности он выработал в себе незаурядные качест-
ва военного организатора, в совершенстве овладел теорией во-
енного дела и внёс крупный вклад в его развитие. С августа 1918 
года командовал 30-й стрелковой дивизией. С лета 1919 – на-
чальник 51-й стрелковой дивизии, которая прошла боевой путь 
от Тюмени до Байкала, а затем сражалась на Южном фронте. В. 
К. Блюхер был не только выдающимся полководцем, но и круп-
ным партийным и государственным деятелем. 9 ноября 1938 
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расстрелян по приговору суда в Лефортовской тюрьме. Реаби-
литирован [Пятков, 2006]. 

Бобруйская – улица пос. им. Серго Орджоникидзе в Ленин-
ском р-не. Проходит в южном направлении от ул. Гончаренко 
до ул. Ереванская. Возникла в 40-х годах XX века. Первона-
чальное название ул. Покрышкина [Справочник, 2007]. Пере-
именована 18. 10. 1957 г. решением Чел. ГИК № 399 во испол-
нение указа Президиума ВС СССР от 21. 09. 1957 г. «Об упоря-
дочении дела присвоения имён государственных и обществен-
ных деятелей краям, р-нам, а также городам и другим населён-
ным пунктам, предприятиям, колхозам, учреждениям и органи-
зациям». Названа в честь города Бобруйска Могилёвской обл. 
(Белоруссия) (первые сведения о нём относятся к XIV в. С 1649 
захвачен Польшей. Возвращён России в 1793. Крепость Бобруй-
ска сыграла большую роль в войне 1812 года). Бобруйская на-
ступательная операция (24 – 29 июня 1944 года) войск правого 
крыла (3 армия, 48 армия, 65 армия, 28 армия, 16 воздушная ар-
мия, 1-й гвардейский и 9-й танковые корпуса, конно-
механическая группа и Днепровская военная флотилия) 1-го Бе-
лорусского фронта (Маршал Советского Союза Рокоссовский 
Константин Константинович) явилась частью Белорусской на-
ступательной операции. Цель – окружить и уничтожить бобруй-
скую группировку противника (9 армия и часть 4-й). В результа-
те наступательной операции Красной Армии юго-восточнее 
Бобруйска была окружена 40-тысячная группировка немцев. 
Наши войска продвинулись на 110 км. Особенностью Бобруй-
ской операции является массированное применение авиации при 
ликвидации окруженной группировки противника; артиллерий-
ская поддержка атаки пехоты и танков впервые осуществлялось 
двойным огненным валом [Пятков, 2006]. 

Богатырь – магазин по продаже обуви, расположенный по 
проспекту Победы, 133 [Т-С, 1976]. Вспомните картину "Три 
богатыря". Такими были наши предки в древности. А какими мы 
стали теперь? Однако не перевелись ещё на Руси богатыри, коли 
такие магазины существуют [Пятков, 2006]. 
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Богатырь – магазин по продаже одежды, расположенный по 
улице Воровского, 21 [Т-С, 1976]. Название сразу же напомина-

ет нам о древних русских богатырях, оберегавших Землю Рус-
скую от набегов поганых. Интересно, но имеются исследования 
происхождения данного слова, которые указывают на его слож-
носоставной характер: Бога Тырь. Тырь – охранник, сторож 
(сравни – штырь). «Бога Охранник». Либо, «Богом Охраняе-
мый» [Пятков, 2006]. 

Богдана Хмельницкого – улица в Ленинском р-не. Возник-
ла в 40-х годах XX века, застраивалась поэтапно. С 13. 03. 1953 
г. (решение Чел. ГИК № 145) переименована в честь города Ба-
туми, порта на Чёрном море – ул. Батумская проходит в южном 
направлении от ул. Энергетиков до ул. Ереванская [Справочник, 
2007]. Названа в память об атамане малорусских казаков Богда-
не Хмельницком (1595–1657), который добился воссоединения 
великорусского, малорусского и белорусского народов в трие-
диную русскую нацию. Имя БОГДАН значит «Богом Данный». 
ХМЕЛЬНИЦКИЙ Богдан (Зиновий) Михайлович (ок. 1595–
1657), украинский (малорусский) государственный и военный 
деятель, полководец, гетман Украины (1648). Участвовал в на-
родных восстаниях 1637–1638 против засилья жидовской шлях-
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ты. В 1638–1646 чигиринский сотник. Руководитель Освободи-
тельной войны украинского (малорусского) и белорусского на-
родов 1648–1654. Войска под его командованием одержали по-
беды над польско-шляхетскими войсками у Жёлтых Вод, в Кор-
суньской битве, под Пилявцами (1648), в Зборовском сражении 
(1649), под Батогом (1652) и Жванцем (1653). В 1654 году Бо-
гдан Хмельницкий возглавил Переяславскую раду, провозгла-
сившую воссоединение Украины с Россией, имевшее прогрес-
сивное значение для судеб украинского (малорусского) и рус-
ского (великорусского) народов. В Великую Отечественную 
войну в СССР был учреждён военный орден Богдана Хмельниц-
кого трёх степеней [Пятков, 2006]. 
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Богдана Хмельницкого – улица в Металлургическом р-не. 
Проходит в западном направлении по территории соцгорода от 
ул. Гашека до ул. Берёзовый тупик. Западное окончание раз-
двоено, поэтому часть домов имеют одинаковые номера. Южная 
часть имеет форму дуги и является ист. частью улицы в так на-
зываемом «Шанхае» (Плановом пос. ЧМЗ). Первоначальное на-
звание 2-я улица Соцгорода металлургического завода. Относи-
лась к Сталинскому р-ну. Названа 15. 04. 1946 г. (решение Чел. 
ГИК № 450). К 300-летию воссоединения Украины с Россией 
(1954 г.) улица получила статус проспекта, на котором на участ-
ке от ул. Сталеваров до ул. Жукова возведены 4 дома и органи-
зован широкий бульвар, после к/т «Россия» – более узкая. Ста-
тус не прижился [Справочник, 2007]. Хмельницкий Богдан Ми-
хайлович (1595-1657), гетман Украины, руководитель борьбы 
украинского народа против польского владычества за воссоеди-
нение Малороссии (Украины – окраины России) с Великой Рос-
сией [Пятков, 2006].  

Бойкова – улица в Металлургическом р-не. Первоначальное 
название 32-я улица Соцгорода металлургического завода. От-
носилась к Сталинскому р-ну. Переименована в честь металлур-
га и металловеда, академика Александра Александровича Бай-
кова (1870-1946). Фамилию в названии исказили в Войкова. В 
источниках встречается вариант названия ул. Бойкова. Улицу 
как одноимённую вновь переименовали с 11. 11. 1957 г. (реше-
ние Чел. ГИК № 427в). в ул. Сурикова в честь русского худож-
ника Сурикова Василия Ивановича (1848-1916). Ныне в Метал-
лургическом р-не. Проходит в западном направлении от ул. 
Ушакова до каменного карьера у р. Миасс [Справочник, 2007]. 

Бокситовый – бывший переулок, был расположен в Цен-
тральном р-не. Проходил в западном направлении у излучины р. 
Миасс ниже Сад-острова от ул. Красноармейской и ул. Свобо-
ды. Первоначально относился к Сталинскому р-ну. Назван 28. 
01. 1955 г. (решение Чел. ГИК № 37) по наименованию алюми-
ниевой руды, сырья для получения металла. Указан в перечне 
2006 г. [Справочник, 2007]. Название может быть связано с на-
селённым пунктом Бокситогорск Ленинградской обл. 
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Болгарская – улица в ист. части города. Возникла около 
1881 г. с двумя дворами, после 1916 г. переименована в ул. 
Сербская (ныне участок западнее ул. Кирова). С 20. 02. 1920 г. 
(приказ Чел. горуездного исполкома) многие улицы объединили 
под названием ул. Спартака. В середине 30-х годов XX века 
улица продлена до заводоуправления ЧТЗ, в 60-х годах XX века. 
к ней присоединили пер. Четырнадцатый и продлили в западном 
направлении. С 18. 03. 1960 г. (решение Чел. ГИК № 84) пере-
именовали в проспект Ленина в честь Ульянова (Ленина) Вла-
димира Ильича (1870-1924) [Справочник, 2007]. Название свя-
зано с болгарским православным славянским народом, либо 
страной Болгарией (България), впрочем, можно указать и на 
Камскую Булгарию. Некоторые исследователи указывают на 
странную особенность: если написать латинскими буквами 
BOLGARI то можно прочесть и как БОЛГАРЫ и как ВОЛГАРИ, 
то есть жители Волги. Причём, читаем-то мы на русском языке! 
Значит, жители Камской Булгарии говорили на русском языке 
[Пятков, 2006].  

Болейко – улица пос. Кирсараи в Калининском р-не. Прохо-
дит в южном направлении от ул. Шенкурская до пр. Победы. 

Появилась около 1904 г. в Дешёвой слободе под названием пер. 
Першинский, переименован 11. 12. 1924 г. в пер. Григорьева 
(другое название Григорьевский). Григорьев Алексей Василье-
вич, прапорщик, один из организаторов Красной гвардии в Че-
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лябинске, погиб в мае 1919 г. Современное название с 10. 03. 
1938 г. (постановление президиума Чел. гор. совета рабоче-
крестьянских и красноармейских депутатов № 10). Ист. часть от 
ул. Калинина до пр. Победы снесена и застроена [Справочник, 
2007]. Болейко Михаил Андреевич, начальник штаба охраны 
Челябинска. Зарублен 03. 06. 1918 г. во время выступления Че-
хословацкого корпуса [Пятков, 2006].  

Болотная – старинная улица города, зафиксированная в 
Центральной части в 1909 году (см. справочник «Весь Челя-
бинск и его окрестности»). Название русское, связано с наличи-
ем болота. Переименована. Ныне это улица Красная (севернее 
проспекта Владимира Ленина) [Пятков, 2006]. «В топонимах 
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Больничный – посёлок индивидуального строительства Ле-
нинского р-на [Справочник, 2007]. 

Большая – улица пос. Электромет в Ленинском р-не. Упо-
минается с 26. 09. 1952 г. (решение Чел. ГИК № 676). Решением 
Чел. ГИК № 145 от 13. 03. 1953 г. переименована в честь Цим-
лянского водохранилища на р. Дон, заполненного в 1952-1953 
гг. – ул. Цимлянская [Справочник, 2007]. 

Большая – улица, ровесница города, первоначальное назва-
ние – ул. Оренбургская, позднее Христорождественская, Собор-
ная, Большая Троицкая, Большая, в феврале – мае 1920 г. не-
сколькими решениями дали название улица Цвиллинга. Ныне 
улица в Центральном и Советском р-нах. Проходит в южном 
направлении от ул. Труда до пр. Ленина (Центральный р-н), да-
лее до Привокзальной пл. (Советский р-н) [Справочник, 2007]. 

Большая Береговая – улица в исторической части города. 
Улица – ровесница города, расположенная вдоль берега реки 
Миасса.. В феврале – мае 1920 г. было принято четыре решения 
о переименовании улиц Большая Береговая, Сибирская, Иванов-
ская в ул. Труда, т. к. население саботировало изменение при-
вычных названий. Ныне ул. Труда в Центральном р-не проходит 
в западном направлении от автодороги Меридиан до остановки 
транспорта «Родничок» около моста [Справочник, 2007].  
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Большая Болотная – улица пос. Колупаевка Челябинской 
станицы. Возникла после 1900 г. Относилась к Кировскому р-
ну. Переименована 20. 08. 1936 г. (протокол № 27 президиума 
Чел. гор. совета рабоче-крестьянских и красноармейских депу-
татов). В тексте ошибочно указана ул. Плунжерная. Правильный 
вариант названия переутверждён 10. 03. 1938 г. (постановление 
президиума Чел. гор. совета рабоче-крестьянских и красноар-
мейских депутатов № 10). В названии отражено наименование 
основного вида продукции, расположенного здесь завода 
«Столль и К°». Ныне улица Плужная пос. им. Урицкого в Со-
ветском р-не. Проходит в юго-юго-западном направлении от ул. 
Лунная до пер. Карьерный [Справочник, 2007].  

Большая Заболотная – улица пос. им. Урицкого в Совет-
ском р-не. Протянулась в западном направлении вдоль речки 

Колупаевка от ул. Народная до болота на ул. Хрустальной. Воз-
никла после 1926 г., первоначальное название ул. Большая За-
болотная. Относилась к пос. Пригородный Ленинского р-на, за-
тем к Железнодорожному р-ну. С 20. 08. 1936 г. (протокол № 27 
президиума Чел. гор. совета рабоче-крестьянских и красноар-
мейских депутатов) – ул. Заболотная [Справочник, 2007].  

Большая Заболотная – улица пос. Пригородный Ленинско-
го р-на. Согласно протокола № 47 президиума Чел. гор. совета 
рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов от 01. 11. 
1937 г. переименована в ул. Низкая. Ныне – улица Низкая пос. 
им. Урицкого в Советском р-не проходит в северо-западном на-
правлении от ул. Златоустовская до ул. Плужная [Справочник, 
2007].  
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Большая Марьянинская – улица на восточной окраине 
Марьянинской заимки, существовавшей с начала XX века в со-
ставе Челябинской станицы. После 1919 г. переименована в ул. 
1-я Лазовского. Относилась к пос. Пригородный Ленинского, 
затем Железнодорожного районов. С 01. 11. 1937 г. (протокол № 
47 президиума Чел. гор. совета рабоче-крестьянских и красно-
армейских депутатов) ул. Хрустальная пос. им. Урицкого в Со-
ветском р-не проходит в южном направлении от ул. Профин-
терна до ул. Архангельская [Справочник, 2007].  

Большая Марьянинская – улица, возникла у Марьянин-
ской заимки в Челябинской станице в начале 20-х годов XX ве-
ка. Относилась к Кировскому, затем Ленинскому и Железнодо-
рожному р-нам. Переименована, в списке 1926 г. указана как ул. 
Лозовская (вариант ул. Лазовская). Решением Чел. ГИК № 64 от 
30. 01. 1953 г. переименована, ныне ул. Лунная пос. им. Урицко-
го в Советском р-не. Проходит в западном направлении от про-
мзоны и ул. Фёдорова до ул. Хрустальная [Справочник, 2007].  

Большая Троицкая – улица, ровесница города, первона-
чальное название – ул. Оренбургская, позднее Христорождест-
венская, Соборная, Большая Троицкая, Большая, в феврале – мае 
1920 г. несколькими решениями дали название улица Цвиллин-
га. Ныне улица в Центральном и Советском р-нах. Проходит в 
южном направлении от ул. Труда до пр. Ленина (Центральный 
р-н), далее до Привокзальной пл. (Советский р-н) [Справочник, 
2007]. 

Большая Христорождественская – старинная улица Го-
родского р-на города Челябинска, переименованная исполкомом 
городского Совета 20 февраля 1920 года в улицу имени Самуила 
Моисеевича Цвиллинга [Справочник, 2007]. 

Большая Церковная – старинная улица Железнодорожного 
р-на города Челябинска, на заседании исполкома городского 
Совета 20 февраля 1920 года переименована в улицу Красной 
Молодёжи [Справочник, 2007]. 

Большевистская – улица пос. Молодёжный Городок в Ме-
таллургическом р-не. Проходит в южном направлении от ул. 
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Пятницкого до ул. Пекинская. Застраивалась 
в конце 40-х – начале 50-х годов XX века. 
Первоначальное название ул. Павлика 
Морозова. Переименована 16. 11. 1956 г. (ре-
шение Чел. ГИК № 369) [Справочник, 2007]. 
Название связано с РСДРП (б) – Российской 
социал-демократической рабочей партией 
(большевиков). Затем, переименована в РКП 
(б) – Российскую коммунистическую партию 
(большевиков); затем, в ВКП (б) – Всесоюз-
ную коммунистическую партию 
(большевиков); затем, в КПСС – 
Коммунистическую партию Советского Союза. Сейчас её пра-
вопреемницей считаются КПРФ и РКРП [Пятков, 2006]. 

Большой – переулок пос. АМЗ в Советском р-не. Проходит 
в северо-западном направлении от ул. Кузнецова до водохрани-
лища. Возник в бывшей дер. Митрофановка, после заполнения 
Шершнёвского водохранилища перешёл в состав пос. АМЗ 
[Справочник, 2007]. 

Большой Западный – проезд в Курчатовском р-не. Прохо-
дит в юго-западном направлении в промышленной зоне за элек-
тролитно-цинковым заводом от пер. Малый Западный до ул. 
Автодорожная. Протяженность 1000 м. В адресном реестре за-
регистрирован № 13 (ГСК). Назван 09. 02. 2006 г. (решение Чел. 
гор. думы № 10/4) [Справочник, 2007]. 

Бор Городской – лесной массив города Челябинска на пра-
вом берегу реки Миасс. В XVIII веке протяжённость Городского 
бора составляла 12 километров (от Сосновки до Карагайского 
бора). Сегодня длина лесного массива значительно сократилась. 
БОР – (русское) «чистый сухой сосновый лес или с небольшой 
примесью лиственных пород». БОР – (сербохорват.) «сосна» 
[Толстой, 1969]. БОР – (черногорское) «ущелье» [Мурзаев, 
1984]. БОР – (южно-слав.) «глубокая, яма в карстовых горах» 
[Толстой, 1969]. БОР – (русское) исходное мужское имя русов 
(вариант: Борислав, сокращение: Борис). Борр (др.-исландский 
Тор) – пóзднее производное, образованное при употреблении 
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(искажении) исходных имён русов в иноязычной романо-
"германской" и позже германо-скандинавской средах. На харак-
терных примерах мы убеждаемся в том, что подавляющее 
большинство "европейских" имён происходят от имён русов. 
Здесь нет никаких случайных совпадений и натяжек. Здесь всё 
абсолютно естественно и закономерно. Русы были автохтонами 
(первонаселением) Европы и потому именно они дали исходные 
имена практически всем европейским народам, которые и сами 
являются лишь гибридными потомками русов, получивших зна-
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чительные примеси от пришельцев. Русы – основа всей Европы, 
её ядро и её первоцивилизация. [Петухов, 2003: 199]. 

Бориса Зыкова – улица в Тракторозаводском р-не. Названа 
в честь одного из первых членов пионерской организации горо-
да Челябинска Бориса Алексеевича Зыкова (1908-1943), погиб-
шего, защищая Советский Союз от немецких агрессоров в годы 
Великой Отечественной войны. 

Бориса Щукина – улица посёлка Некрасово в Советском р-
не. Названа в честь известного русского актёра Бориса Василье-
вича Щукина (1894-1939), народного артиста СССР. 

Боровой – переулок пос. Каштак в Металлургическом р-не 
(южная часть). Проходит в южном направлении от ул. Киши-
нёвская до ул. Алма-атинская. Назван 06. 04. 2004 г. (решение 
Чел. гор. думы № 35/12). Ранее, в 30-60-х годах XX века, в горо-
де существовали три Боровых переулка [Справочник, 2007]. 
БОРОВ – (великорус.) «кладеный кабан, легченый порос»; 
«кнур, нохрок, хряк». Боровятина – «свинина». Боровий – отно-
сящийся до борова, свиньи; боровковый – относящийся до бо-
ровка. Боровок, боровёнок, боровёночек – (умалит.) «молодой 
боров», «свинья» [В. И. Даль].  

Боровой – переулок; существовал в 30-60-х годах XX века 
[Справочник, 2007]. БОРОВ – (великорус.) «огрех, непропахан-
ная, обойдённая сохою полоска, от кривизны борозды»; «длин-
ная копна сена или снопов» (костром.). БОРОВОК – (велико-
рус.) «чугунный желоб, коим покрывается выпускной желоб 
плавильной печи»; «выпуклый промежуток между ложками и 
раковинами в каменотёсной и резчиковой работе»; «выпуклая 
полоса на якоре, от рога по наружности лапы» [Владимир Ива-
нович Даль].  

Боровой – переулок; существовал в 30-60-х годах XX века 
[Справочник, 2007]. БОРОВА – (великорус.) «парник, высокая 
гряда под овощи» (мы сеем на боровах) (Курск) [Владимир Ива-
нович Даль]. При переселении на Урал куряне иногда называли 
свои селения: Боровое, Боровское, но рядом не было бора. Веро-
ятна связь с курским борова. 
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Бородинская – улица в Металлургическом р-не. Проходит в 
восточном направлении от ул. Румянцева с отклонением к югу 
до ул. Сурикова. Первоначальное название 5-я улица Соцгорода 
металлургического завода в Сталинском р-не. Современное на-
звание с 15. 04. 1946 г. (решение Чел. ГИК № 450) в память о 
Бородинском сражении 26 августа (9 сентября) 1812 года во 
время Священной Отечественной войны с войсками императора 
Наполеона I Бонапарта. В справочнике улиц 1975 г. (список № 
3) имеет название ул. Бородинского [Справочник, 2007]. Назва-
ние челябинской улицы связано с посёлком Бородино в Можай-
ском р-не Московской обл., где произошла знаменитая битва 
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Русской Армии с войсками императора Наполеона I Бонапарта 
<26. 08 (07. 09) 1812> во время Священной Отечественной вой-
ны 1812 года. Однако и во время Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов поле русской славы вновь становится местом 
ожесточённых боёв с агрессором. В р-не Бородина с 13 по 17 
октября 1941 года проходили упорные оборонительные бои 5-й 
армии Западного фронта с немецко-фашистскими войсками, 
рвущимися к Москве. Наши предки, защищая столицу нашего 
Отечества, стояли насмерть. В течение пяти суток на Бородин-
ском рубеже русские парни сдерживали натиск во много раз 
превосходящего противника. Их вдохновляли подвиги героиче-
ских предков [Пятков, 2006]. 

Бородинского – улица в Металлургическом р-не. Первона-
чальное название 5-я улица Соцгорода металлургического заво-
да в Сталинском р-не. В справочнике улиц 1975 г. (список № 3) 
имеет название ул. Бородинского. Считается ошибочное, по-
скольку решением Чел. ГИК № 450 от 15. 04. 1946 г. названа в 
память о Бородинском сражении. Проходит в восточном на-
правлении от ул. Румянцева с отклонением к югу до ул. Сурико-
ва [Справочник, 2007]. Название перекликается с фамилией Бо-
родина. Кто не знает имя русского композитора Бородина – соз-
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дателя оперы «Князь Игорь», идущей на многих сценах мира, 
«Богатырской симфонии» и других замечательных произведе-
ний! Отечественная медицина чтит память Бородина – профес-
сора Медико-хирургической академии, воспитавшего сотни 
врачей. Имя талантливого химика Бородина, подготовившего 
своими исследованиями создание пластмасс, хорошо известно в 
науке. Большим уважением в 60–80-х годах XIX века пользо-
вался общественный деятель Бородин. Он был в числе создате-
лей первого в Российской империи высшего медицинского 
учебного заведения для женщин. Сколько же Бородиных труди-
лось одновременно на поприще русской культуры? Композитор, 
химик, общественный деятель и педагог – всё это один человек: 
Александр Порфирьевич Бородин. Родился он в Петербурге. 
Рано научился играть на фортепиано, флейте и виолончели, а 
девяти лет стал сочинять музыку. Но главной его страстью была 
химия. Бородин учился в Медико-хирургической академии, за-
тем 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 вер-
нулся в Петербург, стал профессором Медико-хирургической 
академии и познакомился 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, ра-
ботой в лаборатории, общественной деятельностью. Сочинять 
музыку он может только летом, на отдыхе, или во время болез-
ни. На создание крупного музыкального произведения у Боро-
дина 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 каж-
дое из них самобытно. В своей музыке Александр Бородин идёт 
путями, проложенными Михаилом Ивановичем Глинкой. Все 
его сочинения пронизаны любовью к своей Родине и верой в 
богатырскую мощь русского народа. Эти чувства наполняют и 
главное произведение композитора – оперу «Князь Игорь», на-
писанную на основе замечательного памятника древнерусской 
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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 кочевников-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, ри-
сующая этих героев, привлекает благородством и красотой 
(ария князя Игоря, плач Ярославны и др.). В русских хорах опе-
ры выражены и мощь народа (пролог), и страдания, причинен-
ные ему вражеским нашествием (хор поселян), и ликование при 
вести о возвращении Игоря (финал). Живописуя стан половцев, 
Бородин показывает музыкальный портрет предводителя полов-
цев – хана Кончака – жестокого, властного и вместе с тем по-
своему великодушного. Римский-Корсаков и Глазунов заверши-
ли те картины оперы «Князь Игорь», которые композитор не 
закончил. Глазунов, кроме того, записал по памяти две части 
Третьей симфонии Бородина, которые слышал в исполнении 
самого композитора. 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. Вас-
нецова «Богатыри», «Витязь на распутье». В романсах Бородина 
(на его собственные слова) «Песня тёмного леса», «Спящая 
княжна» воскрешаются образы народных сказок и легенд. Соз-
данный под впечатлением смерти Мусоргского романс «Для 
берегов отчизны дальней» (на стихи А. С. Пушкина) волнует 
глубокой, сдержанной скорбью. Бородин оказал большое воз-
действие на русскую музыку. Его традиции ожили в творчестве 
Глазунова, Лядова, Калинникова, во многих народно-
патриотических произведениях советских композиторов. Вели-
кий «богатырь русской музыки» и выдающийся учёный – таким 
вошёл Бородин в историю мировой культуры [Пятков, 2006].  

Борьбы – улица в Советском р-не. Проходит в западном на-
правлении от ул. Свободы до ул. Цвиллинга. В настоящее время 
практически вся застроена. Сформировалась на рубеже XIX - 
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XX вв. в Пригородной слободе. Первоначальное название ул. 
Таможняя, к началу 20-х годов XX века вариант названия ул. 
Таможенная. 29. 04. 1920 г. на основании приказа Челгоруездно-
го исполнительного комитета № 8 переименована в ул. Борьбы. 
В 1938 г. относилась к Ленинскому, затем Железнодорожному 
р-ну [Справочник, 2007]. Название связывается с борьбой Крас-
ной Армии с Белой Армией во время Гражданской войны. 

Братская – улица пос. им. Некрасова в Советском р-не. 
Проходит в северо-восточном направлении от ул. Рылеева до ул. 
Салтыкова. Относилась к пос. Новобольничный Ленинского р-
на, затем пос. ИЗО-1 Железнодорожного р-на. Названа 01. 11. 
1937 г. (протокол № 47 президиума Чел. гор. совета рабоче-
крестьянских и красноармейских депутатов) в честь старинного 
русского города Братска Иркутской обл. [Справочник, 2007]. 
Название связано со строительством Братской ГЭС; в строи-
тельстве электростанции активное участие принимали челябин-
цы. 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 преодолеть 
речные пороги, и они вернулись в Енисейский острог. В своей 
«скаске» казачий атаман отметил, что «братская землица» бога-
та пушным зверем, включая бобра и соболя, скотом, хлебом, 
серебром. («Страной Братов» русские первопроходцы долгое 
время именовали нынешнюю Бурятию). 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) [Пятков, 
2006]. 

Братьев Кашириных – улица в Калининском и Централь-
ном р-нах. Одна из наиболее протяжённых городских магистра-
лей. Частично прошла по ул. Яровая и Задне-Западная (пос. им. 
Бабушкина), Горшечные Ряды, 8-го Марта, Полковая, Красного 
Урала (Заречье, до 1911 ул. Свято-Троицкая и Уральская). 
Строительное название закрепилось в топонимии с начала 70-х 
годов XX века, в справочниках улиц с 1975 г. Название дано в 
честь знаменитой и старинной казачьей фамилии Кашириных 
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[Справочник, 2007]. Казаки Оренбургского казачьего войска 
Иван Дмитриевич (1890-1937) и Николай Дмитриевич (1888-
1938) были организаторами 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 [Пятков, 2006]. 

Брестская – улица пос. им. Серго Орджоникидзе в Ленин-
ском р-не. Проходит в юго-восточном направлении от ул. Ста-
хановцев до ул. Грозненская. Застраивалась в 40-х годах XX ве-
ка. Названа в честь города-героя Бреста в Белоруссии [Справоч-
ник, 2007]. Название связано с героической обороной Брестской 
крепости в 1941 году солдатами Красной Армии во время наше-
ствия немецких фашистов. Гитлеровское командование прида-
вало большое значение быстрому захвату Береста – крупного 
узла дорог, оказавшегося на направлении главного удара силь-
нейшей группировки вермахта – группы армий «Центр». На 
штурм брестской крепости враг бросил 45-ю пехотную дивизию 
12-го армейского корпуса, сосредоточил у её стен сотни орудий 
и минометов. В ночь на 22 июня 1941 года в Брестской крепости 
располагались подразделения 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 
33-го инженерного полка и 17-го пограничного отряда. В ре-
зультате вероломного и внезапного нападения врага 3,5 тысячи 
воинов оказались в полном окружении уже в первые часы вой-
ны. Около двух недель небольшой гарнизон Брестской крепости 
в условиях острой нехватки боеприпасов, продовольствия, воды 
и медикаментов сковывал целую вражескую дивизию, усилен-
ную мощной артиллерией, огнеметами, танками и авиацией. 
Ценой огромных потерь немецким фашистам удалось захватить 
часть крепости. Но на этом сопротивление не закончилось. Ос-
тавшиеся в живых воины Красной Армии продолжали стойко и 
самоотверженно отстаивать каждое сооружение, каждый под-
земный переход. Они сражались до последнего патрона, до по-
следнего 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 Брестской крепости 
– символа стойкости русского солдата [Пятков, 2006]. 
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Брестский 1-й – переулок пос. им. Серго Орджоникидзе в 
Ленинском р-не. Проходил в юго-восточном направлении от ул. 
Толстого до ул. Грозненская. В справочнике улиц 1975 г. указан 
пер. Брестский, в справочниках последующих лет современный 
вариант. Название улицы связано с именем Крепости-героя Бре-
ста Белорусской ССР [Справочник, 2007]. За исключительные 
заслуги защитников Брестской крепости перед Родиной Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 8-го мая 1965 года 
Брестской 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 Берестье. 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 
[Пятков, 2006]. 

Брестский 2-й – переулок пос. им. Серго Орджоникидзе в 
Ленинском р-не. Проходил в юго-восточном направлении от 
Толстого до ул. Грозненская. В справочнике улиц 1975 г. указан 
пер. Брестский, в справочниках последующих лет современный 
вариант [Справочник, 2007]. БРЕСТ – город в Белоруссии на 
реках Западный Буг и Мухавец, древнее славянское поселение. 
Впервые упоминается в Новгородской первой (синодальной) 
летописи под 1017; в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях 
под 1019 как Берестье (по названию дерева – берест). В XI в. 
находился во владении Туровских князей. В 1044 захвачен Яро-
славом Мудрым и оставался во владении киевских князей до 
сер. XII в., когда отошёл к Волынскому княжеству. Ок. 1319 ок-
купирован Литвой; впоследствии стал именоваться Брест-
Литовский (Брест-Литовск). По Люблинской унии 1569 вошёл в 
Речь Посполитую. В 1596 в Бресте происходил Брестский собор, 
на котором была провозглашена уния западной православной 
церкви с католической. В 1648, во время освободительной вой-
ны под руководством Богдана Хмельницкого, население Бреста 
подняло восстание против польских оккупантов. В 1795 воз-
вращён России. С 1801 уездный город Гродненской губ. С 1830-
х в Бресте создавались крепостные укрепления, и к началу XX в. 
город превратился в первоклассную крепость на западной гра-
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нице России. 3 марта 1918 в Белом дворце крепости заключён 
Брестский мирный договор между Советской Россией и Герма-
нией. В 1921-1939 захвачен Польшей. В 1941 покрыла себя не-
увядаемой славой Брестская крепость, в течение нескольких ме-
сяцев отбивавшая атаки превосходящих сил германских войск 
[Платонов, 2000]. 

Бриг – автомагазин, ул. Артиллерийская, 102 [Дубль Гис, 
2008]. 

Бригадная – улица пос. Локомотивный в Советском р-не. 
Проходит через посёлок в юго-восточном направлении от ул. 
Заслонова до тупика ул. Паровозная. Первоначальное название 
ул. Восточная с 01. 11. 1937 г. (протокол № 47 президиума Чел. 
гор. совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов), 
располагалась на восточной окраине пос. Смолеозёрный Ленин-
ского р-на от ул. Односторонняя (ныне ул. Деповская) до ул. 
Ворошилова (ныне ул. Севанская). В конце 50-х годов XX века 
на выкопировках встречаются названия ул. Восточная и ул. Бри-
гадная. Современное название с середины 50-х годов XX века В 
справочниках улиц 1957, 1958 гг. отнесена к пос. Смолеозёрный 
Железнодорожного р-на, с 1965 г. к пос. Локомотивный [Спра-
вочник, 2007]. Название связывается с введением бригадного 
подряда на производстве. Название улицы является памятником 
героям первых пятилеток, героям эпохи индустриализации 
СССР. 

Бригантина – детский клуб; ул. Пятницкого, 6 [Метро №46, 
2008]. 

Бригантина – сауна, ул. Горького, 91 [Дубль Гис, 2008]. 

Бродокалмакская – улица в Тракторозаводском р-не. С 
1953 г. – Сумская. Переименована 11. 11. 1957 года. С 09. 08. 
1963 включена в состав ул. Бажова [Справочник, 2007]. Назва-
ние образовано в русском языке от основы бродокалмак + суфф. 
-ск (-ая). БРОДОКАЛМАК – старинное русское село в Красно-
армейском р-не Челябинской обл. Бродокалмакский сельский 
совет. Расположено на реке Тече. Основано русскими земле-
дельцами в самом начале XVIII века. Название дано русскими 
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жителями Южного Урала по расположенному неподалёку Броду 
Калмацкому. До 1719 года сторожевое селение на земельных 
отводах Теченской слободы. Впоследствии считалось крепо-
стью. Центр волости в середине XVIII века. С 1924 года село 
Бродокалмак становится районным центром Челябинского ок-
руга. С 1935 года районный центр Челябинской обл. С 1959 года 
населённый пункт включён в состав Красноармейского р-на 
[Пятков, 2006]. 

Бродокалмакский тракт – улица в Тракторозаводском р-
не. Является продолжением ул. Бажова до границы города в 
восточном направлении. Появился после 1996 г.; название офи-
циально утверждено 03. 11. 2006 г. (постановление главы города 
№ 1714-п) [Справочник, 2007]. Бродокалмак – старинное рус-
ское село в Красноармейском р-не Челябинской обл. [Пятков, 
2006]. 

Бродокамская – улица пос. Миасский в Курчатовском р-не. 
Проходит в западном направлении; является продолжением ул. 
Первомайская, после поворота на север переходит в ул. Матро-
сова. Относилась к Сталинскому, с 1946 г. к Металлургическому 
р-ну. Первоначальное название ул. Первомайская, переименова-
на 15. 04. 1949 г. (решение Чел. ГИК № 278). Названа по урочи-
щу Брод Каменный на р. Миасс [Справочник, 2007].  

Брусничная – улица в Центральном р-не. Проходит в юго-
восточном направлении от ул. Татищева до ул. Малахитовая. 
Названа 09. 12. 2003 г. (решение Чел. гор. думы № 31/13) [Спра-
вочник, 2007]. БРУСНИКА – "весьма хорошо известное и рас-
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пространённое в северной и средней России небольшое полу-
кустарниковое растение из семейства того же имени; плоды Б. 
очень любимы и имеют обширное применение в домашнем хо-
зяйстве, как варенье и мочёные с яблоками или без них" (Брок-
гауз). // От арабского корня برس – БРС – "быть пёстрым". На-
звана по пёстрой окраске брусничника, сравните морошка. Род-
ственно барс, буквально "пятнистый" [Вашкевич Н.Н.]. 

Брянская – улица пос. Миасский в Курчатовском р-не. 
Проходит в западном направлении от ул. Новгородская до ул. 
Ташкентская. Проходила по северной окраине бывшего хутора 
Миасский, первоначальное название ул. Северная. В 1940 вме-
сте с хутором включена в состав Сталинского, затем Металлур-
гического р-на. Современное название с 15. 04. 1949 г. (решение 
Чел. ГИК № 278) в честь старинного русского города Брянска 
(от древнерусского «дебрь, дъбръ» в значении «горный склон, 
ущелье; долина, поросшая лесом, лес; поток») [Справочник, 
2007]. БРЯНСКИЙ ФРОНТ советских войск в Великой Отечест-
венной войне существовал с августа по ноябрь 1941 года, затем, 
с декабря 1941 по октябрь 1943. Войска Брянского фронта про-
вели Орловско-Брянскую 1941 года и Брянскую 1943 года опе-
рации, участвовали в Воронежско-Касторненской и Орловской 
операциях 1943 года. Командующие Брянским фронтом: А. И. 
Ерёменко (август – октябрь 1941), Г. Ф. Захаров (октябрь – но-
ябрь 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) [Пятков, 2006]. 

Брянский – переулок в Курчатовском р-не города Челябин-
ска [Справочник, 2007]. Название связывается с Брянским фрон-
том и с Брянской наступательной операцией Красной Армии во 
время Великой Отечественной войны. Во время Великой Отече-
ственной Войны с 1.сентяря по 3 октября 1943 года была прове-
дена БРЯНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ войск Брянского фронта (коман-
дующий генерал армии М. М. Попов) с целью захватить плац-
дарм на западном берегу реки Десна и освободить Брянский 
промышленный район Белоруссии. Советские войска прорвали 
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оборону противника (9А группы армий «Центр») без длитель-
ной артиллерийской подготовки, нанесли фланговый удар не-
мецким фашистам из полосы соседнего (Западного) фронта, с 20 
сентября преследовали противника на широком фронте в усло-
виях лесисто-болотистой местности. К 3 октября войска Брян-
ского фронта вышли на реку Сож и форсировали её. В результа-
те Брянской операции были освобождены от немецкой оккупа-
ции весь Брянский промышленный район и часть Белорусской 
ССР [Пятков, 2006]. 
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Бугурусланская – улица пос. Сельмаш в Ленинском р-не. 
Проходит в западном направлении от ул. Дербентская до ул. 
Новороссийская. В справочниках улиц с 1957 г. На выкопиров-
ках из плана встречается вариант названия ул. Новороссийская. 
Названа в честь города Бугуруслана Оренбургской обл. (кре-
пость с 1748 по 1781 гг.). Севернее параллельно проходят ул. 
Бугурусланская 1-я и 2-я; в источниках встречается ул. Бугурус-
ланская 3-я [Справочник, 2007]. БУГУРУСЛАНСКАЯ ОПЕРА-
ЦИЯ войск Южной группы (1А, Туркестанская армия и 5А; М. 
В. Фрунзе) Восточного фронта РККА проходила с 28. 04 по 13. 
05 1919 года и являлась составной частью контрнаступления 
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Восточного фронта Красной Армии в годы Гражданской войны. 
Войска Южной группы Восточного фронта РККА на направле-
нии главного удара (всего для наступления на фронте в 220 км 
привлекалось 2/3 сил группы – около 42 тыс. ч.) нанесли удар во 
фланг и тыл белогвардейской Западной армии М. В. Ханжина 
(24,5 тыс. ч.), разгромили три армейских корпуса и отбросили 
противника на 130 км на восток, сорвав план выхода войск Кол-
чака к Волге. 

Бугурусланская 1-я – улица пос. Сельмаш в Ленинском р-
не [Справочник, 2007]. 

Бугурусланская 2-я – улица пос. Сельмаш в Ленинском р-
не [Справочник, 2007]. Название происходит от топонима Бугу-
руслан (Богуруслан). Название может быть связано с Бугурус-
ланской наступательной операцией войск Южной группы (1-я 
армия, Туркестанская армия и 5 армия; Михаил Фрунзе) Вос-
точного 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 контрнаступления Восточного фронта 
[Пятков, 2006]. 

Бугурусланская 3-я – улица пос. Сельмаш в Ленинском р-
не [Справочник, 2007]. Название образовано в русском языке от 
основы бугуруслан + суфф. -ск (-ая). Название связывается с го-
родом Бугурусланом, центром Бугурусланского р-на Оренбург-
ской обл. В 1748 году основана крепость Бугурусланская. Насе-
лённый пункт официально признан городом в 1781 году. 

Бугурусланский – переулок пос. Сельмаш в Ленинском р-
не. Проходит в южном направлении, упираясь в пересечение ул. 
Бугурусланская и ул. Новороссийская [Справочник, 2007]. С 
чем же связано происхождение самого топонима? Некоторые 
исследователи уверяют, что первоначально населённый пункт 
именовался как «Богу Руслан», поскольку в русском языке бук-
вы «О» и «У» очень часто взаимозаменяются, сравните «Сибир-
ская Украина» и «Окраина России», малорусский народ и вели-
коросский народ. Имя Руслана мы встречаем в знаменитых 
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сказках великого русского поэта Александра Сергеевича Пуш-
кина «Руслан и Людмила». К окончательному и единому мне-
нию исследователи ещё не пришли. Поиски истоков топонима 
продолжаются [Пятков, 2006]. 

Будёновка – посёлок в Тракторозаводском р-не. Постанов-
ление СНК СССР № 4 от 01. 06. 1930 г. о закреплении за ЧТЗ 
участка земли для строительства рабочего посёлка. С июля 1936 
года переименован в пос. Нагорный, или Нагорный ЧТЗ [Спра-
вочник, 2007]. БУДЁНОВКА (фрунзевка) – народное название 
мягкого форм, головного убора л/с Красной Армии в 1919–1941 

годах. БУДЁННЫЙ Семён Михайлович (25. 04. 1883 – 26. 10. 
1973), Маршал Советского Союза (1935), трижды Герой Совет-
ского Союза (1958, 1963, 1968), прославленный герой Граждан-
ской войны, полководец. В Красной Армии с 1918. В партии 
большевиков с 1919. Окончил Военную академию им. М. В. 
Фрунзе (1932). Участник 1-й Японской (1905) и 1-й мировой 
войн. В Гражданскую войну командир кавалерийского полка, 
бригады, начальник дивизии, командир 1-го конного корпуса, 
командующий 1-й Конной армией. После войны член РВС, зам. 
команд. Войсками СКВО, пом. главкома РККА по кавалерии и 
член РВС СССР, инспектор кавалерии РККА, командующий 
войсками МВО, зам. и 1-й зам. наркома обороны СССР. Во вре-
мя Великой Отечественной войны член Ставки ВГК, коман-
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дующий группой войск армий резерва Ставки, главнокоман-
дующий войсками Юго-Западного направления, командующий 
Резервным фронтом, главнокомандующий войсками Севкро-
Кавказского направления, командующий Северо-Кавказским 
фронтом, с 1943 командующий кавалерией Сов. Армии и чл. 
Высшего воен. совета НКО, а в 1947-1953 одновременно зам. 
министра сельского х-ва СССР по коневодству. В 1953-1954 ин-
спектор кавалерии. С 1954 в распоряжении министра обороны 
СССР. 

Будущее Отечества – областной благотворительный фонд; 
пр. Ленина, 61 Б [ВТЧ, 2004]. 

Бузулукская – улица пос. Першино в Металлургическом р-
не. Проходит в восточном направлении от ул. Урожайная до ул. 
Орловская. Упоминается с 1954 г. [Справочник, 2007]. Название 
образовано в русском языке от основы бузулук + суфф. -ск (-ая). 
Названа в честь города Бузулука, р-нного центра Оренбургской 
обл., Расположен в Предуралье, на реках Самара, Бузулук и До-
машка. Старинная казачья крепость основана нашими героиче-
скими предками в 1736 году как Бузулуцкая крепость на р. Са-
маре, близ устья Бузулука по приказу Ивана Кириллова, руково-
дителя Оренбургской научной экспедиции, для разделения тер-
риторий кочёвок и оберегания кочевых народов от взаимного 
истребления. Позднее была перенесена на современное место, к 
устью р. Домашки. Казачья крепость Бузулукская в 1781 году 
получила статус города. После пожара 1785 крепостные соору-
жения не восстанавливались. Близ Бузулука находился Спасо-
Преображенский мужской монастырь (основан в 1853), извест-
ный отливавшимися здесь колоколами.  

Булат – военно-историческое общество; ул. Свободы, 155 
[ВТЧ, 2004]. БУЛАТ – литая углеродистая сталь, отличающаяся 
высокой твёрдостью, упругостью и узорчатой поверхностью (от 
персидского пулад – «сталь»). Из булата с древнейших времён 
(упоминается Аристотелем в 4 веке до н. э.) изготовлялись 
клинки холодного оружия и элементы защитного вооружения 
русичей. Научные основы технологии изготовления булата раз-
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работаны в XIX веке русским металлургом Павлом Петровичем 
Аносовым (1799–1851). 

Булганина – улица пос. Челябинскпромстрой в Ленинском 
р-не. Наименована 6. 01. 1949 г. (решение Ленинского РИК № 4) 
в честь Н. А. Булганина (1895-1975). Во исполнение указа Пре-
зидиума ВС СССР от 21. 09. 1957 г. «Об упорядочении дела 
присвоения имён государственных и общественных деятелей 
краям, р-нам, а также городам и другим населённым пунктам, 
предприятиям, колхозам, учреждениям и организациям», реше-
нием Чел. ГИК № 399 от 18. 10. 1957 г. переименована в ул. 
Машиностроителей. Проходит в юго-западном направлении от 
Копейского шоссе до ул. Новороссийская [Справочник, 2007]. 
БУЛГАНИН Николай Александрович (1895–1975), советский 
государственный, партийный и военный деятель, генерал-
полковник (1958) (в 1947 – 1958 Маршал Советского Союза), 
Герой Социалистического Труда (1955). Член КПСС с 1917. С 
1918 в органах ВЧК, с 1922 на хоз. работе. В 1931 – 1937 пред-
седатель Моссовета, с 1937 председатель СНК РСФСР. В 1938 –
1941 председатель правления Госбанка и зам. пред. СНК СССР. 
В Великую Отечественную войну член Военного совета Запад-
ного, 2-го Прибалтийского и 1-го Белорусского фронтов, с 1944 
зам. наркома обороны и член ГКО. С 1946 зам. министра, а с 
1947 министр ВС СССР и зам. Пред. Сов. Мин. СССР. С 1949 
зам. Пред. Сов. Мин. СССР. С 1953 министр обороны СССР и 
зам. Пред. Сов. Мин. СССР, в 1955 – 1958 Председатель Сов. 
Мин. СССР, в 1958 – 1960 пред. Ставропольского совнархоза. 

Булочная – магазин № 51 (ООО "ХЛЕБ-51"), ул. Пушкина, 
56. От слова булка – "слово, вероятно, заимствованное из фран-
цузского языка, так как французы булочников начали называть 
словом boulangers с тех времён, когда вместо прежних пресных 
хлебов, которые пеклись в виде лепёшек, научились употреб-
лять дрожжи, через что хлеб стал рыхлее. Тогда вошли в моду 
булки в виде шара, которые и назывались boules (Брокгауз). // 
Если так, то от арабского بعل баъл – "голова". По созвучию с 
русским белый, булками называют белый хлеб. Ср. белая го-
рячка, где за русским белый скрывается арабское – "голова". 
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Французы однако относились к булкам как к сакральной пище 
по причине связи их с головкой, а не с головой, т.е. с областью 
эротики. Ср. батон, безе, бутылка, пирожное, торт [Вашкевич 
Н.Н.]. 

Бульварная – улица пос. Нагорный ЧТЗ в Тракторозавод-
ском р-не. Названа 01. 11. 1937 г. Переименована в ул. Комарова 
решением Чел. ГИК № 242 от 11. 08. 1967 г. в память о гибели в 
апреле 1967 г. лётчика-космонавта СССР Комарова Владимира 
Михайловича (1927-1967). Проходит в юго-юго-западном на-
правлении от ул. Мамина до ул. Салютная [Справочник, 2007]. 

Бульварный 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й – 
переулки пос. Первоозёрный в Тракторозаводском р-не. Прохо-
дят в северо-западном направлении. Названы 11. 11. 1957 г. 
(решение Чел. ГИК № 427а) в числе переулков, занимающих 
компактный участок в пос. у озера Первое, в варианте 1-й, 2-й, 
3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Бульварный переулки. Пер. 
10-й Бульварный упоминается лишь в справочниках улиц 1957 и 
1958 гг. Переулок Бульварный 8-й указан в перечне 2006 г. (по-
становление главы города № 1714-п от 03. 11. 2006 г.) [Спра-
вочник, 2007].  

Бульдозерная – улица пос. им. Некрасова в Советском р-не. 
Проходит в северо-западном направлении от ул. Книжная до ул. 
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Сулимова. Застроена по плану 1946-1947 гг., относилась к Же-
лезнодорожному р-ну. Первоначальное название западной части 
ул. Берёзовая. В источниках встречается с 1954 г. [Справочник, 
2007]. Название связывается с началом производства в нашем 
городе бульдозеров [Пятков, 2006]. БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ – навесное землеройное оборудование, монтируемое 
на трактор, автомобиль и т. п. Применяется при подготовке пу-
тей движения и проделывании проходов в завалах. 

Бунина – улица пос. Новосинеглазовский в Советском р-не. 
Проходит в западном направлении от ул. Владимирская до ул. 
Черёмуховая. Бунин Иван Алексеевич (1870-1953), русский пи-
сатель, лауреат Нобелевской премии [Справочник, 2007]. БУ-
НИН Иван Алексеевич (10/22.10.1870 - 08.11.1953), русский пи-
сатель и переводчик. Из древнего дворянского рода. Получил 
хорошее домашнее образование (курс гимназии и курс универ-
ситета проходил под руководством приглашённых преподавате-
лей). Начал писать стихи с 7 лет. Первые выступления Бунина в 
печати были в 1888 (стихи «Над могилой Надсона» и «Деревен-
ский нищий»). В 1889 Бунин переехал в Харьков к брату Юлию. 
Здесь он познакомился с народниками. В конце 1889 принял 
предложение издательницы Н. А. Семёновой о сотрудничестве в 
«Орловском вестнике» и переехал в Орёл. В 1891 вышла первая 
книга Бунина – «Стихотворения 1887-1891». С августа 1892 Бу-
нин служил в городской управе Полтавы и сотрудничал в «Пол-
тавских губернских ведомостях». В н. 1890-х Бунин был уже 
известным поэтом и прозаиком, публикуя стихи и рассказы в 
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популярных в то время литературно-политических журналах: 
«Русское богатство», «Северный вестник», «Вестник Европы». 
В 1895 Бунин оставил службу в Полтаве, уехал в Петербург, за-
тем в Москву, сблизился с К. Д. Бальмонтом, В. Я. Брюсовым, 
Н. Н. Златовратским, Л. П. Чеховым, Ф. К. Сологубом, а в 1896-
1897 – с В. Г. Короленко и А. И. Куприным. В 1896 вышел пере-
вод Бунина поэмы Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате», ставший 
большим событием в русской поэзии к. XIX в. В 1898-1900 Бу-
нин в Одессе и Ялте входит в круг «Товарищества южных ху-
дожников», знакомится с ведущими актерами Московского ху-
дожественного театра, с С. В. Рахманиновым и А. П. Чеховым. 
Своеобразной данью символизму явился сборник стихов Бунина 
«Листопад», вышедший в начале 1901. С начала 1900-х Бунин 
публиковал стихи и прозу в сборнике «Знание» (ред. М. Горь-
кий); в издательстве «Знание» в 1902-1909 вышли 5 томов его 
первого собрания сочинений. В 1900-1904 Бунин находился в 
Западной Европе (Германии, Франции, Италии). В 1907 совер-
шил путешествие в Египет, Сирию, Палестину, зимой 1909 жил 
на о. Капри, где встречался с М. Горьким. В 1910 была опубли-
кована большая повесть Бунина «Деревня», принёсшая ему ши-
рокую известность. В 1912 Бунин был избран почётным членом 
Общества любителей Российской словесности, в 1912-1914 при-
нимал участие в «Книгоиздательстве писателей в Москве». В 
1915 вышло Полное собрание сочинений Бунина в 6 томах. 
Вершиной творчества Бунина дореволюционной поры считают-
ся его сборник «Иоанн Рыдалец. Рассказы и стихи 1912-1913», 
«Чаша жизни. Рассказы 1913-1914» (1915), «Господин из Сан-
Франциско», «Произведения 1915-1916 гг.» (1916). Первую ми-
ровую войну, а затем Февральскую революцию Бунин воспри-
нял как предзнаменование страшного всероссийского крушения. 
Октябрьские события рассматривал как «кровавое безумие». В 
1918-1920 Бунин находился в Одессе, в январе 1920 уехал в 
Константинополь. Эмигрантская жизнь Бунина была связана 
главным образом с Францией, где им были написаны 10 новых 
книг прозы. В 1927-1933 Бунин работал над самым крупным 
своим произведением – романом «Жизнь Арсеньева» (полно-
стью издан в Нью-Йорке, 1952). В 1950 в Париже вышли «Вос-
поминания» Бунина. В 1933 Бунину была присуждена Нобелев-
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ская премия по литературе – «за правдивый артистичный та-
лант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный 
русский характер». (В. А. Фёдоров). 

Бурденюка – улица пос. Городок-11 в Курчатовском р-не. 
Проходит внутри военного городка ЧВВАКУШ. Названа 24. 01. 
2003 г. (решение Чел. гор. думы № 23/6) [Справочник, 2007]. 
Бурденюк Анатолий Акимович (1922–1941), выпускник Челя-
бинского военного авиационного училища штурманов, член 
экипажа бомбардировщика Н.Ф. Гастелло. 

Буревестник – специализированный магазин Металлург-
продторга, расположенный по адресу проспект 50 лет ВЛКСМ, 
11 [Т-С, 1976]. 

Бутаков – автомагазин, ул. Корабельная, 15 [Дубль Гис, 
2008]. 

Бутаков – автомагазин, ул. Троицкий тр, 21 [Дубль Гис, 
2008]. 
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Бухарская – улица пос. Першино в Металлургическом р-не. 
Проходит в северовосточном направлении от ул. 32-й Годовщи-
ны Октября до ул. Беломорская. Названа в честь древнего горо-
да Бухара [Справочник, 2007]. Название связано со строительст-
вом газопровода Бухара-Урал. Газопровод строили из труб 

большого диаметра, которые выпускаются на Челябинском 
трубопрокатном заводе. В строительстве газопровода участво-
вали и рабочие треста «Уралнефтегазстрой». Для справки: фео-
дальное государство в Средней Азии носило наименование Бу-
харское ханство до 1747 года, затем, переименовано в Бухар-
ский 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 создание независимой Бухарской народной со-
ветской республики (БНСР). Вскоре, республику упразднили. 
Название образовано в русском языке от основы бухар + суфф. -
ск (-ая). По одной версии, от восточного бихор – «буддийский 
храм». Согласно следующей версии, возможна связь с русским 
словом бухара – «запольная, или пустынная, земля, где сеяли 
через 3–4 года рожь и собирали низкий урожай» (Вологодская, 
Калининская обл.) [СРНГ, 1968, 2]; «сенокос в лесу, где растёт 
трава, лист, листуга» (тверское); «последний разбор пеньковой и 
льняной пакли». Бухарка – малахай, ушастая шапка, опушенная 
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пыжиком (архангельское). Бумажный холст, бязевый, бязь. Бу-
харская дыня (оренбургские казаки). У терских казаков – кабака, 
тебека, кибека, гарбуз, тыква. На Кавказе – камин, комелёк, чу-
вал [В. И. Даль, 1912]. Поздеев Владимир Васильевич полагает 
трактовку от североиранского (арийского) бухар – «пар, испаре-
ние; плита, печка» [Пятков, 2006].  

Бытовой 1-й, 2-й, 3-й, 4-й – переулки пос. Первоозёрный в 
Тракторозаводском р-не (южная часть). Четыре одноимённых 
переулка (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) названы решением Чел. ГИК № 427а 
от 11. 11. 1957 г. [Справочник, 2007]. 
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В 
Вагнера – улица в Ленинском р-не (бывший пос. Железно-

дорожный, или Новожелезнодорожный). Проходит в южном 
направлении от ул. Пограничная до пер. Светофорный. Участок 
от ул. Пограничная до Южного Бульвара относился к Железно-
дорожному р-ну. Названа 10. 03. 1938 г. (постановление прези-
диума Чел. гор. совета рабоче-крестьянских и красноармейских 
депутатов № 10). Название, вероятно, дано в честь известного 
русского учёного зоолога и писателя Николая Петровича Вагне-
ра (литературный псевдоним Кот Мурлыка), родившегося в 
1829 году в посёлке Богословского завода на Урале. Издатель и 
редактор журнала «Свет» (1877–1879). Наиболее известен его 
сборник «Сказки Кота Мурлыки» (С-Пб, 1887). Умер 22 марта 
(4 апреля) 1907 года. Дополнительно с 17. 12. 1954 г. (решение 
Чел. ГИК № 584) в пос. Новом Железнодорожном названы пер. 
Вагнера 1-й и 2-й, указанные в справочнике улиц с 1957 г. 
[Справочник, 2007]. 

Вагнерский 1-й – переулок пос. Новожелезнодорожный в 
Ленинском р-не. Два одноимённых переулка (1-й и 2-й) прохо-
дят в западном направлении. Названы решением Чел. ГИК № 
584 от 17. 12. 1954 г. В справочнике улиц с 1957 г. [Справочник, 
2007]. Название может быть связано с именем русского совет-
ского писателя и прозаика Николая Николаевича Вагнера. Ро-
дился 18 июня 1920 года в Перми. Печатается с 1945 года. По-
весть: Не той дорогой. Романы: Счастье рядом. Преодоление. 
Ночные смены [Пятков, 2006]. А как же немецкий композитор 
Вагнер? Почему замалчивают его? Вот вариант ответа. «Потом 
пришёл Гитлер и со своими «Гималаями», «третьим глазом», 
перетолкованной Блаватской, концлагерями для славян, ошале-
лым оккультизмом и попыткой продолжения «арийского завое-
вания неисторических народов белокурыми бестиями» (по Мар-
ксу) довёл всё до полнейшего абсурда. Гитлер проиграл свой 
«культуртрегерский индогерманский поход» на «неразумных 
словен» и далее на Индостан. И этим неприминули воспользо-
ваться заинтересованные круги. Всё повернулось на сто восемь-
десят градусов, и теперь «фашиствующими недобитками», 
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нацистскими преступниками 
и расистами объявили не 
только Гитлера, его 
соратников-приспешников, 
эсэсовцев-гестаповцев, 
солдат-фельдмаршалов, но 
заодно и чуть ли не самих 
древних «арийцев» вместе с 
теми, кто их изучал, кто о 
них писал (и даже сочинял 
оперы – пример с Вагнером, 
чьи оперы запрещены к 
исполнению в Израиле; 
Израиль настаивает, чтобы 
его поддержали и другие 
страны, но пока к нему по 
части гонений на «на-
циствующего» Вагнера и прочих «арийских» ведьм присоеди-
нились только США и Англия)» [Петухов, 2006]. 

Вагнерский 2-й – переулок пос. Новожелезнодорожный в 
Ленинском р-не. Два одноимённых переулка (1-й и 2-й) прохо-
дят в западном направлении. Названы решением Чел. ГИК № 
584 от 17. 12. 1954 г. [Справочник, 2007]. Есть вероятность того, 
что название дано в память о талантливом русском советском 
писателе, прозаике, драматурге Наколае Петровиче Вагнере. 
Родился 16 (28) мая 1898 года в Челябинске. Первые рассказы 
вышли в Перми в 1918 году. Участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. Умер в мае 1988 года в Ленинграде 
[Пятков, 2006]. 

Вагонный 1-й – переулок пос. Новожелезнодорожный в Ле-
нинском р-не. Два одноимённых переулка (1-й и 2-й) проходят в 
западном направлении от ул. Коммунаров. 17. 12. 1954 г. реше-
нием Чел. ГИК № 584 назван пер. Вагонный. В справочнике 
улиц 1957 г. указан вариант 1-й и 2-й Вагонный пер. [Справоч-
ник, 2007]. Название связывается с железнодорожными вагона-
ми. Дано рабочими вагонного депо [Пятков, 2006]. 
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Вагонный 2-й – переулок пос. Новожелезнодорожный в Ле-
нинском р-не. Проходит в западном направлении от ул. Комму-
наров. Переулок Вагонный назван решением Чел. ГИК № 584 от 
17. 12. 1954 г. В справочнике улиц 1957 г. указан вариант 1-й и 
2-й Вагонный пер.  

Валдайская – улица в Калининском и Тракторозаводском р-
нах. Проходит в восточном направлении, плавно поворачивая к 
юго-востоку от ул. Героев Танкограда до ул. Бажова, на боль-
шом протяжении являясь границей между этими р-нами. Отно-
силась к Сталинскому, затем Центральному р-нам. Названа 11. 
11. 1957 г. (решением Чел. ГИК № 4276) в честь старинного 
русского города Валдая (с 1770) в Новгородской обл. на Вал-
дайском озере (Иверский монастырь (17 в.). Известен с 1495 го-
да) [Справочник, 2007]. «Валдайская возвышенность на северо-
западе Европейской части Российской Федерации. Рельеф хол-
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мистый; водораздел верховьев Волги, Зап. Двины и др. Высота 
до 343 м. Много озёр, в т. ч. Селигер, Валдайское и др.» [БЭС]. 
Название образовано в русском языке от основы валдай + суфф. 
-ин -ск (-ая). В источниках употребляется вариант ул. Волдай-
ская. Помните «Валдайский колокольчик»? Можно ещё при-
помнить создание в июне 1942 года в Калининской обл. 243-й 
штурмовой авиационной дивизии, которая 18 марта 1943 года 
преобразована в 3-ю гвардейскую штурмовую авиационную ди-
визию, а 4 мая 1943 года дивизия была удостоена почётного на-
именования Валдайской [Пятков, 2006]. 

Валентина – магазин № 108; ул. Клубная, 1 [ВТЧ, 2003]. 
ВАЛЕНТИНА – (латин.) «сильная». Женское имя святой, упо-
минаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Кесарийская (Пале-
стинская), дева, мц.: 10 февраля [ПЦГК, 2001]. 

Валентина – салон-парикмахерская по улице Пекинская, 4 
[Т-С, 1976]. 

Валентина и КО – магазин № 50, ул. Воровского, 34. 

Валентина Серова – улица в Ленинском р-не. Название да-
но в честь талантливого русского художника Валентина Алек-
сандровича Серова (1865–1911), национальной гордости русско-
го народа – одного из виднейших русских художников конца 
XIX – начала XX века. Место его в художественной ситуации 
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рубежа веков по-своему уникально. Искусство Валентина Серо-
ва несёт отпечаток этой сложной эпохи, напряжённой борьбы 
творческих группировок. Воспитанник передвижников, он не 
порывал связи с учителями, был членом Товарищества пере-
движных художественных выставок и вместе с тем являлся уча-
стником объединений «Мюнхенский Сецессион» и «Мир искус-
ства», связанных с эстетическими принципами, «нового стиля». 
Не разрушая традиций учителей, Валентин Серов утверждал в 
своём творчестве новый метод. Творчество Валентина Серова 
многогранно, отмечено многоплановостью поисков нового ху-
дожественного языка. В ранних, прославивших молодого ху-
дожника работах проявились черты раннего русского импрес-
сионизма, уступившие затем место иным живописным и стили-
стическим исканиям. В зрелом творчестве художник всё более 
смыкается со стилистикой «модерна», неизменно при этом со-
храняя глубоко правдивое и реалистическое постижение приро-
ды и человека. Наследие Валентина Серова огромно. В историю 
русской живописи он вошёл как мастер портрета, жанрист, пей-
зажист, исторический живописец и театральный художник. Ве-
дущее место в его творчестве занимает портретный жанр. В его 
портретах видна аналитическая работа живописца, позволившая 
выявить самое характерное в модели. Валентин Серов был од-
ним из самых ярких и острых мастеров художественного обоб-
щения. Он любил обострять характеристики, выявляя в модели 
самое существенное, подчёркивая её общественную значимость 
или отрицательные черты. Портретные решения разнообразны. 
Валентин Серов умеет все средства художественной вырази-
тельности использовать для максимального раскрытия основной 
мысли. Большой мастер, в чьём творчестве органично сочетают-
ся традиции и новаторство, Валентин Серов занимает особое 
место в русской живописи рубежа столетий, связывает один пе-
риод её истории с другим, во многом предопределяет пути раз-
вития отечественного искусства XX века. 

Валериана Куйбышева – улица посёлка Аэродромный в 
Курчатовском р-не. Название дано в память Валериана Влади-
мировича Куйбышева (1888–1935). Историкам сразу же на па-
мять приходят события июня–ноября 1919 года, вошедшие в 
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историю под названием Астраханская оборона – боевые дейст-
вия 11 армии РККА (до середины августа – Астраханской груп-
пы войск Восточного фронта) и Волжско-Каспийской (до июля 
– Астрахано-Каспийской) флотилии РККФ под руководством 
Сергея Мироновича Кирова и Валериана Владимировича Куй-
бышева с целью отразить наступление белогвардейских войск 
Деникина и Колчака. В ходе Астраханской обороны войска 
РККА успешно отразили все атаки, отстояли Астрахань, предот-
вратили вторжение английских интервентов с моря и не допус-
тили соединения войск Деникина и Колчака.  

Валериана Правдухина – улица в Тракторозаводском р-не. 
Названа в честь талантливого представителя русского народа 
Валериана Павловича Правдухина (1892–1939), уральского пи-
сателя. 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 деле-
гатом Всероссийского съезда учителей, на котором выступал с 
докладом о своем опыте обучения детей. Приехав в Москву, по-
томственный казак Правдухин стал слушателем историко-
философского факультета народного университета. Выступал 
как литературовед и критик. Сблизился с Сергеем Есениным. 
После университета он вернулся на казачьи земли Южного Ура-
ла. С лета 1919 года поселился в Челябинске. Правдухин – один 
из организаторов народного образования в Оренбургской губер-
нии, руководил губотделом наробраза. Его перу принадлежит 
замечательный роман "Яик уходит в море". 

Валовая – улица пос. Першино в Металлургическом р-не. 
Проходит в северном направлении от ул. Прокатная до ул. Чу-
котская. Возникла в 50-х годах на участке застройки конца 50-х 
– начала 60-х годов XX века. (так называемое Новое Першино), 
где началось строительство домов советских немцев, работав-
ших на металлургическом заводе. В основе названия техниче-
ский термин «вал» – главный узел прокатного оборудования в 
металлургии [Справочник, 2007].  
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Валькирия – ООО, ул. Свободы, 163 [ВТЧ, 2003]. Др.-
сканд. Valkyrja – букв. – «выбирающая убитых», «в скандинав-
ской мифологии воинственные девы, решающие по воле бога 
Одина исход сражений. Отбирали храбрейших из павших вои-
нов и уносили в Вальхаллу. Образ Валькирии использован в му-
зыке и поэзии (опера "Валькирия" Р. Вагнера и др.)» [БЭС]; 
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«приведём некоторые русские слова, которые вошли в «герман-
ские» языки Северной и Центральной Европы: дочери Волоса, 
владыки загробного мира, Велесовых полей – волосирки, вол-
сирки – в Европе переозвучекны в валькирии. Здесь первично 
русское слово, из него естественно образуется "германское". Но 
не наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

Вариант – автомагазин, ул. Свободы, 44 [Дубль Гис, 2008]. 

Вариант – магазин № 7, ул. Верхнеуральская, 13. 

Варненская – улица в Центральном р-не (южная часть 
бывшего пос. радиозавода). Проходит в восточном направлении 
от Челябинского бора до ул. Воровского. Относилась к Киров-
скому, затем Советскому р-ну. Названа 30. 06. 1950 г. (решение 
Чел. ГИК № 500) в честь старинного казачьего села Варна, рай-
онного центра Челябинской обл. [Справочник, 2007]. Название 
связано с победой русского оружия под Варной. В Челябинской 
обл. есть старинная казачья станица Варненская, названная, в 
свою очередь, в честь взятия турецкой крепости Варны (ныне 
болгарский город Варна). Старинное русское казачье село Вар-
на, ныне районный центр Челябинской обл., было основано 
оренбургскими казаками в Новолинейном р-не первоначально 
как казачий посёлок №30. На память потомкам о делах их ге-
роических предков, было принято решение в 1843 году наиме-
новать поселение в честь победоносного сражения русских 
войск под командованием Павла Петровича Сухтелена с турец-
кими янычарами за освобождение болгарского города Варны от 
мусульманских оккупантов 29 сентября 1828 года. За штурм 
Варненской крепости будущий губернатор Южноуральского 
края Василий Алексеевич Перовский был награждён орденом 
Святого Георгия Победоносца 4-й степени и шпагой с брилли-
антами и надписью «За храбрость» [Пятков, 2006]. 

Васенко – улица в Центральном р-не. Проходит в южном 
направлении от ул. Труда до ул. Воровского и Сони Кривой. 
Возникла после 1795 г. под названием ул. Пермская (Пермят-
ская). При внедрении с 1852 г. нового плана застройки была на-
звана ул. Маршаловская в честь челябинского купца Ивана 
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Маршалова; пересекала весь город в направлении с севера на 
юг. Полного совпадения с местоположением первоначальных 
улиц нет: на отдельных участках они проходили немного вос-
точнее. С 1881 г. – ул. Плановая Оренбургская, затем просто 
Оренбургская. В 60-х годах XX века. дома на участке до ул. Ка-
менный лог снесены и построены заново. Современное название 
с февраля – мая 1920 г. принято несколькими постановлениями, 
в частности, одно из них решение Чел. горуездного исполкома 
№ 8 от 29. 04. 1920 г. [Справочник, 2007]. Название дано в честь 
Васенко Евдокима Лукича (либо Лукьяновича) (1882–1918), од-

ного из руководителей Челябинской большевистской организа-
ции <организации РСДРП (б)>, который возглавлял Челябин-
ский Совет рабочих и солдатских депутатов и одновременно 
являлся председателем Челябинского городского комитета пар-
тии. Убит в бою в самом начале мятежа Чехословацкого корпуса 
во время Гражданской войны. Упомянем ещё об одном Васенко, 
но только Андрее Богдановиче (28. 12. 1899 – 30. 01. 1934), ин-
женере-аэрологе, погибшем при аварии аэростата «Осоавиахим-
1» и похороненном на Красной Площади в Москве [Пятков, 
2006]. 
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Василевского – улица в Ленинском р-не. Проходит в юго-
восточном направлении от ул. Новороссийская до ул. Чисто-
польская. Возникла в бывшем пос. Металлоконструкций, перво-
начальное название ул. Военная с 06. 01. 1949 г. (решение Ле-
нинского РИК № 4). Современное название с 01. 10. 1980 г. (ре-
шение Чел. ГИК № 380-4) [Справочник, 2007]. Название дано в 
честь маршала Советского Союза, дважды Героя Советского 
Союза Александра Михайловича Василевского (1895-1978), ко-
торый родился в селе Новая Гольчиха Кинешемского р-на Ива-
новской обл. В 1915 году окончил Алексеевское военное учи-
лище и направлен в Русскую Армию офицером. В 1937 году 
окончил Военную академию Генерального штаба РККА. В годы 
Великой Отечественной войны Александр Михайлович Васи-
левский координировал действия фронтов по окружению и раз-
грому немецких фашистов под Сталинградом и во время знаме-
нитой Курской битвы. Во время войны с империалистической 
Японией в 1945 году был главнокомандующим войсками на 
Дальнем Востоке [Пятков, 2006].  

Василёк – магазин, ул. Косарева, 12 [ВТЧ, 2004]. 

Василёк – магазин, ул. Цинковая, 23 [ВТЧ, 2004]. 

Василия Блаженного – церковь, ЧТЗ [ВТЧ, 2003]. ПОКРО-
ВА НА РВУ (Василия Блаженного храм), собор в Москве на 
Красной площади, построен в 1555-1560 в память взятия Казани 
и уничтожения разбойничьего государства – Казанского ханст-
ва, приносившего много бед русским людям. Авторы собора – 
русские зодчие Барма и Постник. Собор выражал благодарение 
Богу за великую победу над жестоким врагом, был грандиозным 
монументом славы и всенародного торжества Руси. Храм пред-
ставляет собой совокупность столпов. Вокруг центральной баш-
ни, увенчанной шатром, по осям и диагоналям расположены во-
семь меньших храмов, несущих главы и связанных общей плат-
формой подклета и открытыми ходовыми папертями (позднее 
перекрытыми кровлей). Внутренняя площадь малых храмов не-
велика. Для разнообразного, почти сказочного наружного уб-
ранства храма зодчие использовали огромное богатство форм, 
выработанных русской архитектурой, и в частности противоре-
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чивую игру треугольных «деревянных» мотивов и разнообраз-
ных по форме кокошников и аркатур. Ныне храм снаружи по-
крыт цветистой росписью, исполненной в XVII-XVIII вв., пер-
воначально же цветовую гамму образовывало сочетание кирпи-
ча стен с белым камнем декоративных деталей, с которой гар-
монировали сверкающие главы, покрытые «белым железом», и 
цветные майоликовые украшения центрального шатра. В образе 
храма звучала духовная идея органического роста – «цветения». 
Неудивительно, что у иностранцев храм Василия Блаженного 
вызывал сравнение со сказочным гигантским растением. Памят-
ник имеет праздничный, ликующий облик. Это высшая точка 
развития русского зодчества XVI в. Смелый по композиции и 
необычайно декоративный, он воплотил идею духовного торже-
ства Православия, Святой Руси, мощь русского архитектурного 
гения [Платонов, 2000]. 

Василия Блюхера – улица в Советском р-не. Название дано 
в память о Василии Константиновиче Блюхере (1890–1938). 
БЛЮХЕР Василий Константинович (1. 12. 1890 – 9. 11. 1938). 
Предки из прусских дворян Blucher. Участник 1 Мировой вой-
ны. Член РСДРП с 1916 года. В город Челябинск Василий 
Блюхер прибыл заместителем командира Самарского сводного 
отряда красногвардейцев в ноябре 1917-го. Вскоре он стал пред-
седателем челябинского ВРК, в его руках сосредоточилась вся 
полнота власти в городе и уезде. Фактически полномочия его 
были гораздо шире. В декабре 1917 года красногвардейские от-
ряды выступили из Челябинска на Троицк, захваченный белока-
заками. Общее руководство боевыми действиями было возло-
жено на Василия Блюхера. Троицк захватили в предновогодние 
дни, но победа не была окончательной. Оренбургский атаман, 
генерал-майор Дутов Александр Ильич (1879–1921) провёл бы-
струю мобилизацию казаков и организовал отпор. Уже в январе 
бои рабочих дружин с казаками оренбургского атамана Алек-
сандра Дутова возобновились и продолжались всю зиму и весну 
1918 года. В прифронтовом Челябинске главной задачей Совет-
ской власти являлась организация борьбы с казаками оренбург-
ского атамана Дутова, и В. К. Блюхер руководил ею одновре-
менно с руководством военревкомом, а затем челябинским Со-
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ветом. В марте бои с дутовцами ожесточились, и Блюхер снова 
на фронте. Он командует Восточными отрядами фронта, кото-
рые 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 покон-
чить 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 вспых-
нул мятеж чехословаков на станции Челябинск. Блюхеровцы 
оставили город Оренбург. И уже через какие-то недели блюхе-
ровцы оказались в глубоком вражеском тылу. Они объедини-
лись с бойцами других красногвардейских отрядов, оказавшихся 
в районе Белорецка. Главнокомандующим 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 соединением с 3-й армией Восточ-
ного фронта. В РККА с 1918 года начальник 30-й стрелковой 
дивизии. 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 Укрепрайона. В контрнаступлении Южного фронта 
– командир Перекопской ударной группировки. В 1921–1922 
годах военный министр и главком Народно-революционной ар-

198

198



Пятков В. В. Топонимы Челябинска. Часть 1-ая 
 
мии Дальневосточной республики, затем командир-комиссар 
корпуса, главный военный советник при китайском революци-
онном правительстве, помощник командующего войсками 
Укр.ВО. С 1929 командующий ОКДВА. Летом 1938 командую-
щий 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 Маршал Советского Союза. 11 
августа 1938 года наши воинские части разбили японских агрес-
соров у озера Хасан на Дальнем Востоке, но и мы получили хо-
роший урок. Были вскрыты вопиющие недостатки в организа-
ции войск, управлении, боевой подготовке. Командующий осо-
бой Дальневосточной армией В. К. Блюхер был отстранён от 
должности и предан суду Военного Трибунала. 

Василия Верещагина – улица посёлка Фатеевка в Ленин-
ском р-не. Названа в память о знаменитом русском живописце-
баталисте Василии Васильевиче Верещагине. ВЕРЕЩАГИН Ва-
силий Васильевич (1842–1904), талантливый русский живопи-
сец-баталист. Участвовал в Турецкой 1877–1878 и Японской 
1904–1905 годов войнах. В батально-исторических полотнах 
«Апофеоз войны», «Торжествуют», «После атаки. Перевязоч-
ный пункт под Плевной», «На Шипке всё спокойно!», «Подав-
ление индийского восстания англичанами» и др. с большой глу-
биной и драматизмом изобразил войну. Василий Верещагин ге-
ройски погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся 
на мине близ русской крепости Порт-Артур. 

Василия Дегтярёва – улица в Металлургическом р-не. На-
звание дано в честь Дегтярёва Василия Алексеевича (1879-
1949), талантливого русского конструктора стрелкового оружия, 
доктора технических наук, Героя Социалистического труда. 
ДЕГТЯРЁВ Василий Алексеевич (1880– 1949), талантливый 
русский конструктор стрелкового оружия, генерал-майор инже-
нерно-артиллерийской службы (1944), Герой Социалистическо-
го Труда (1940). Член ВКП (б) с 1941 года. С 1918 возглавлял 
опытную мастерскую оружейного завода. С 1931 начальник 
проектно-конструкторского бюро автоматического стрелкового 
оружия. Создал ряд образцов пулемётов (в т. ч. ручной, 1927 и 
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1944; станковый, 1939), пистолетов-пулемётов (в т. ч. ППД, 
1940), противотанковое ружьё (ПТРД, 1941). Депутат Верховно-
го Совета СССР 1, 2-го созывов. Удостоен Государственных 
премий СССР в 1941, 1942. 1944 и 1949 (посмертно) годах. 

Василия Евтеева – улица в Советском р-не. Название дано 
в честь Евтеева Василия Ильича (1879–1952). Евтеев Василий 
Ильич обрётал воинскую выучку в Русской Армии. Пять лет он 
воевал с японцами. Когда, после Февральской революции и 
прихода к власти Временного правительства, летом 1917 года на 
железной дороге создавали Красную 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. Красногвардейцы учились строю и оружей-
ным приёмам. К октябрю 1917 года под его началом было уже 
до пятисот штыков. Когда в первых числах ноября 1917 года к 
Челябинску подошли казачьи сотни, Евтееву поручили поста-
вить заслон на Шершнёвской дороге. В Шершнях расположился 
штаб есаула Титова, в имении братьев Покровских – его глав-
ные силы, отсюда надо было ожидать вторжения. Двое суток 
шли переговоры, и двое суток красногвардейцы Евтеева держа-
ли заслон. Когда в Челябинске утвердилась Советская власть, в 
Военно-революционный комитет вошёл и Василий Евтеев. 
Включили его и в штаб охраны города Челябинска. Красногвар-
дейские отряды занялись разоружением воинских эшелонов, 
следовавших через станцию Челябинск. Только за месяц опера-
ций, большинством которых руководил Василий Евтеев, в арсе-
нал Красной гвардии поступило около 4 тысяч винтовок, 15 пу-
леметов, 37 трехдюймовых орудии и много другого военного 
снаряжения. Узнав о мятеже чехословацкого корпуса, Василий 
Евтеев сразу же собрал красногвардейцев. Однако на совещании 
в участковом Совете депутаты после оценки обстановки пришли 
к выводу: вступать в бой с легионерами не имеет смысла, слиш-
ком неравны силы. Большевики приняли решение оставить го-
род Челябинск. До самого последнего момента Василий Евтеев 
оставался на своём посту. Рискуя жизнью, командир Красной 
гвардии руководил консервацией оружия, помогал товарищам 
скрываться из города. Да и сам успел улизнуть вовремя. Когда 
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начались аресты на железной дороге, он был уже в безопасно-
сти. Год Василий Ильич сражался на Восточном фронте. Когда 
Челябинск освободили, Евтеева демобилизовали из армии и на-
правили сюда. Опытные партийные работники были нужны для 
восстановления Советской власти. Он возглавил Железнодо-
рожный райком партии большевиков, затем губернский ревтри-
бунал. В 20-е годы ХХ века Василий Ильич Евтеев был ответст-
венным секретарём Железнодорожного райкома партии боль-
шевиков, председателем участкового комитета профсоюзов. Он 
был делегатом двух большевистских партийных съездов. При-
нимал участие и в работе VII Всероссийского съезда Советов. 

Василия Жуковского – улица посёлка Колхозный в Курча-
товском р-не. Название связывается с именем выдающегося 
русского поэта Жуковского Василия Андреевича (1783 – 1852), 
одного из основоположников русского романтизма. ЖУКОВ-
СКИЙ 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 Рос-
сию в 1770 после взятия русскими войсками крепости Бендеры. 
Фамилию и отчество поэт получил от усыновившего его бедно-
го помещика Андрея Григорьевича Жуковского. Первоначаль-
ное образование Васи Жуковского началось у домашних учите-
лей, затем в Туле в пансионе и в народном училище. Вскоре он 
был взят в семью сестры Варвары Афанасьевны Юшковой, где 
продолжал учиться под руководством разных учителей и гувер-
нанток. В январе 1797 года Василий Жуковский поступил в Бла-
городный пансион при Московском университете и закончил 
его в конце 1800 года. В годы учения в Благородном пансионе 
Жуковский писал торжественные 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 по-
святить свою жизнь поэтическому творчеству. В 1802–1807 Жу-
ковский писал мало; особого внимания заслуживает повесть 
«Вадим Новгородский» (1803), где проявился интерес к истори-
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ческим мотивам. С 1808 Василий Андреевич Жуковский в тече-
ние двух лет редактировал журнал «Вестник Европы», где опуб-
ликовал песни: «Тоска по милом» (1807), «Мой друг, хранитель-
ангел мой» (1808), элегическое послание «К Филалету» (1808), 
баллады «Людмила» (1808), «Кассандра» (1809). В начале Свя-
щенной Отечественной войны 1812 года Василий Андреевич 
Жуковский вступил в ополчение. Перед сражением при Тарути-
не написал свой патриотический гимн, романтическую оду «Пе-
вец во стане русских воинов», которая впервые появилась в 
«Вестнике Европы» в декабре 1812 года. В январе 1813 года 
Жуковский после болезни возвратился из армии в свои родные 
места с надеждой получить согласие у Е. А. Протасовой на брак 
с её дочерью Машей. Но получив решительный отказ от её ма-
тери, 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 начина-
ется период придворной службы Жуковского сначала в должно-
сти чтеца при вдове Павла I, императрице Марии Фёдоровне, а с 
1826 года воспитателя наследника, будущего царя Александра 
II. Он добивался выкупа из крепостной неволи Тараса Шев-

ченко, 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, связанные с воспомина-
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ниями 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 значи-
тельного 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 краса-
вица», «Война мышей и лягушек»), много баллад из Шиллера 
(«Кубок», «Перчатка», «Понкратов перстень», «Жалобы Цере-
ры»), Саути («Доника», «Суд божий над епископом»), подража-
ний и стихотворных повестей. В 1832–1833 годах Василием Ан-
дреевичем Жуковским были написаны последние баллады, к 
жанру которых он больше уже не возвращался. С середины 30-х 
годов XIX века Жуковский создаёт произведения преимущест-
венно 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 то-
гда же опубликовал отдельной брошюрой своё стихотворение 
«Бородинская годовщина». В июле 1840 года он уехал на лече-
ние в Германию. В 1841 году женился и поселился в Дюссель-
дорфе. Много раз он пытался вернуться в Россию, тосковал по 
родине и друзьям, но обстоятельства мешали ему осуществить 
своё желание. В первый год семейной 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), яв-
ляющуюся переложением части поэмы Фирдоуси «Шахнаме», 
«Одиссею» (1842–1849) Гомера. Последние годы Василий Анд-
реевич Жуковский жил в Баден Бадене и там же умер 12 (24) 
апреля 1852 года. Прах русского поэта вскоре был перевезён в 
Петербург и погребён на кладбище Александро-Невской лавры 
рядом с могилой Карамзина. Смерть прервала работу Василия 
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Андреевича Жуковского над переводом «Илиады» и созданием 
оригинальной поэмы «Вечный жид» на апокрифический сюжет 
средневековья. 

Василия Луценко – улица в Ленинском р-не. Название дано 
в честь славного сына народа русского, Героя Советского Союза 
Василия Денисовича Луценко (1922 – 1948). Родился на терри-
тории нынешнего Октябрьского р-на Челябинской обл. С 1930 
года проживал в городе Челябинске. Учился в школе №23 и по-
сещал Челябинский аэроклуб. Участие в боях принимал с сен-
тября 1942 года. Боевой лётчик, совершивший во время Великой 
Отечественной войны 116 боевых вылетов, погиб при испыта-
нии нового самолёта в 1948 году и похоронен в городе Челябин-
ске. 

Василия Сурикова – улица в Металлургическом р-не. На-
звана в честь великого русского художника Василия Ивановича 
Сурикова (1848–1916). СУРИКОВ Василий Иванович 
(12.01.1848-6.03.1916), русский художник, действительный член 

Петербургской АН (с 1893). Происходил из сибирских казаков. 
Учился в Петербургской Академии художеств (1869–1875), в 
1877 Суриков поселился в Москве и в 1881 вступил в Товари-
щество передвижных выставок, член Союза русских художни-
ков. Суриков был выдающимся мастером исторической живо-
писи. Первое его значительное полотно – «Утро стрелецкой каз-
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ни» (1881) – сразу привлекло внимание художественной обще-
ственности и принесло известность. В своих картинах Суриков 
изображал переломные, критические моменты российской исто-
рии, реальных исторических деятелей и (наряду с ними) обоб-
щенно-типизированные и в то же время наделенные яркими, 
индивидуальными характерами образы русских людей самых 
разных сословий. Особую эмоциональную остроту придаёт по-
лотнам Сурикова социальный или личностный конфликт, зало-
женный в тематическую основу произведений. Таковы картины 
«Меншиков в Березове» (1883) – изображение всесильного вре-
менщика Петра I в опале, и «Боярыня Морозова» (1887) –
монументальное полотно, изображающее столкновение старо-
обрядчества с «никонианством», героизм и фанатичность глав-
ного персонажа – Морозовой. В 1890-е начался новый этап зре-
лого творчества Сурикова. Широтой и полифоничностыо ком-
позиции, яркостью и насыщенностью колорита отличаются его 
работы «Взятие снежного городка» (1891) – эпизод народной 
игры на Масленичной неделе, «Покорение Сибири Ермаком» 
(1895) – противоборство двух народных стихий; драматизм мо-
мента и мужество русского солдата отражены в картине «Пере-
ход Суворова через Альпы» (1899). Сурикову принадлежит се-
рия портретов и акварелей (В.А. Фёдоров). 

Василия Чапаева – улица в Ленинском р-не. Проходит в 
юго-юго-западном направлении от ул. Брестская до ул. Бобруй-
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ская. Первоначальное название ул. 1-я Грозненская. Переимено-
вана 28. 06. 1970 г. (решение Чел. ГИК № 217) [Справочник, 
2007]. Названа в честь героя Гражданской войны Василия Ива-
новича Чапаева (1887 – 1919). 

Василия Чапаева – улица пос. Заозёрный в Ленинском р-не. 
Решением Чел. ГИК № 427 г. от 11. 11. 1957 г. переименована в 
ул. Калужская 2-я; ныне относится к пос. Береговой, проходит в 
южном направлении от ул. Ямпольская 1-я до ул. Ямпольская 2-
я. Чапаев Василий Иванович (1887-1919), герой Гражданской 
войны, командир 25-й стрелковой дивизии, сыгравшей значи-
тельную роль в разгроме войск Колчака летом 1919 г. Погиб в 
бою [Справочник, 2007]. 

Василия Чапаева – улица пос. Новосинеглазовский в Со-
ветском р-не. Проходит в южном направлении от ул. Северная 
до ул. Громова. Вошла в состав города вместе с посёлком 
[Справочник, 2007]. Название челябинской улицы может быть 
связано с населёнными пунктами Чапаев Уральской обл., Чапа-
евка Запорожской обл., Чапаево в Туркмении, Чапаевск Куйбы-
шевской обл. (когда давали имя улице, области ещё назывались 
именно так, переименованы были позже). 
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Василия Чапаева – улица пос. Смолино в Советском р-не. 
Проходит в северном направлении через весь посёлок от пер. 
Попова до пионерлагеря вдоль оз. Смолино. Вошла в состав го-
рода вместе с посёлком [Справочник, 2007]. 

Василия Чапаева – улица, проходила параллельно ул. 
Цвиллинга напротив входа в горсад им. А. С. Пушкина. Возник-
ла в начале 30-х годов XX века В списке улиц 1938 г. относи-
лась к Ленинскому р-ну. Снесена между 1975 и 1979 гг. Самая 
старая ул. Чапаева [Справочник, 2007]. 

Василия Шарова – улица посёлка Локомотивный в Совет-
ском р-не. Названа в честь замечательного русского человека, 
военного лётчика, Героя Советского Союза Василия Васильеви-
ча Шарова (1908-1941), уроженца Челябинской обл. 

Васильковая – улица в Центральном р-не. Проходит в юго-
западном направлении от ул. Тюльпанная до ул. Рассветная. На-
звана 22. 04. 2003 г. (решение Чел. гор. думы № 26/3) [Справоч-
ник, 2007]. 

Ватутина – улица в Металлургическом р-не. Первоначаль-
ное название 26-я улица Соцгорода металлургического завода в 
Сталинском р-не, переименована 15. 04. 1946 г. (решение Чел.  
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ГИК № 450) в ул. Ватутина. Проходит в северном направлении 
от ул. Мира до ул. Хмельницкого. С 04. 10. 1949 г. решением 
Чел. ГИК № 278 переименована в ул. Второй Пятилетки. В ис-
точниках встречается вариант ул. 2-я пятилетка [Справочник, 
2007].  

Ватутина – улица пос. КПЗИС в Ленинском р-не. Ныне ул. в 
пос. ЧКПЗ нет – застроена [Справочник, 2007]. Название связа-
но с именем Героя Советского Союза, генерала армии Николая 
Фёдоровича Ватутина (1901 – 1944), замечательного русского 

полководца, национального героя. Николай Фёдорович Ватутин 
родился в селе Чепухино (ныне Валуйского р-на Белгородской 
обл.) в простой 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 ака-
демии имени Михаила Васильевича Фрунзе и в Военной акаде-
мии Генерального штаба. С 1931 года – начальник штаба диви-
зии, заместитель начальника и начальник штаба Киевского во-
енного округа, начальник Оперативного управления и замести-
тель начальника Генерального штаба. В годы Великой Отечест-
венной войны, славный сын народа русского, Николай Фёдоро-
вич Ватутин был начальником штаба Северо-Западного, Юго-
Западного, Брянского фронтов. Полководческий талант славно-
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го сына народа русского Николая Фёдоровича Ватутина, его 
энергия, настойчивость, инициатива и пытливый ум ярко про-
явились, когда он был командующим войсками Юго-Западного, 
Воронежского, 1-го Украинского фронтов. Войска под его ко-
мандованием 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 
русских. Отсюда войска 1-го Украинского фронта продолжали 
стремительное продвижение на запад. Талантливый русский 
полководец умер 15 апреля 1944 года после тяжёлого ранения. 
Русский народ гордится своим национальным героем [Пятков, 
2006]. 

Ватутина – улица пос. ЧЭМК в Калининском р-не. Прохо-
дит в юго-юго-восточном направлении от ул. Ульяны Громовой 
до ул. Потёмкина. Застроена по плану 1946-1947 гг. в пос. Во-
рошиловка (Ворошиловский) Сталинского, затем Центрального 
р-на. Ватутин Николай Фёдорович (1901-1944), советский вое-
начальник, генерал армии, Герой Советского Союза [Справоч-
ник, 2007]. 

Вахтангова – улица пос. Северный в Металлургическом р-
не. Проходит в северном направлении от ул. Трудовая до Каш-
такского бора. Современное название с 10. 01. 1958 г. (решение 
Чел. ГИК № 18) [Справочник, 2007]. Вахтангов Евгений Багра-
тионович (1883-1922), советский режиссёр, актёр, организатор 
студии МХАТ, на базе которого с 1926 г. работает театр его 
имени [Пятков, 2006].  

Веда-Плюс – информационный центр; ул. Цвиллинга 46 
[ВТЧ, 2003]. Что такое "ВЕДЫ" и "АВЕСТА", на которых вы-
росла индийская и иранская культуры, как не творения русов-
ариев, "спустившихся с севера" в 10 в. до н.э.? А греческая ми-
фология, а "гомеровский эпос", занесённые на юг Балкан в то же 
самое время и теми же самыми русами-"варварами" [Васильева, 
2006]. Веда – "индийское Священное Писание, сердце индий-
ской культуры"; древние священные книги; Веды почитаются 
как не созданные, а существовавшие ещё до сотворения мира, а 
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затем услышанные (отсюда ещё одно название Вед: шрути, т. е. 
"услышанное") несколькими риши, впоследствии поведавшими 
их миру; по составу выделяют т. н. четыре "горизонтальных" [по 
преданию, Веды разделены мудрецом Вьясой на четыре основ-
ных сборника (т. н. Самхиты): Ригведу + Трайяведу ("Тройная 
Веда" или "Тройное Знание"): Самаведу, Яджурведу и Атхарва-
веду (такое "горизонтальное" деление Веды по традиции соот-
носят с разделением функций четырёх жрецов во время жертво-
приношений); пятой Ведой в индуизме считается Махабхарата] 
и четыре "вертикальных", следующих друг за другом как в хро-
нологическом, так и в смысловом отношении, слоя Веды (на ко-
торые, в свою очередь, делится уже каждый из "горизонталь-
ных"): мантры и брахманы, а несколько позднее из брахман раз-
вились так называемые "лесные" тексты – араньяки и упаниша-
ды, представляющие собой "завершение Веды", что и означает 
Vedanta = Veda + anta; кроме того, в состав Веды входят тексты, 
именуемые смрити, т. е. "запомненное", куда входят веданги 
(дословно – "члены Вед"): шесть групп трактатов, написанных в 
афористичной форме, т. е. сутр, и содержащих информацию, 
касающуюся а) правильного произношения, б) правильного по-
нимания, в) правильного применения Веды; есть ещё так назы-
ваемые упаведы (дословно – "вспомогательное знание"), повест-
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вующие о военном деле, долгожительстве (аюрведа) и содержа-
щие сотни названий... 

Вектор – автомагазин, ул. Ленина пр, 21 а к2 [Дубль Гис, 
2008]. 

Вектор – магазин, ул. Масленникова, 21 [ВТЧ, 2004]. 

Вектор-1 – магазин, ул. Байкальская, 21 [ВТЧ, 2004]. 

Велес – компания; пр. Ленина, 81 [ВТЧ, 2004]. ВЕЛЕС (Во-
лос) – (великорус.) в древнерусской языческой мифологии бог 
домашнего скота, зверей и богатства, второй по значению бог 
после Перуна. В «Повести временных лет» Велес соотносился с 
золотом, а Перун – с оружием. В Киеве идол Перуна стоял на 
горе, а идол Велеса – на Подоле в нижней части города. По 
древним поверьям, Велес принимал обличие медведя и считался 
покровителем хорошей охоты. На Велесовы дни, которые зимой 
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праздновались вместе с Колядой (христ. Святки и Масленица), 
участвовавшие рядились в звериные маски и тулупы и отмечали 
комоедицы, праздник пробуждения медведя. После Крещения 
Руси образ Велеса был вытеснен св. Власием. Хотя произошло 
это не сразу. В Ростове Великом, например, идол Велеса был 
сокрушён св. Авраамием Ростовским в XI в. Следы культа Веле-
са под видом почитания св. Власия сохранились во многих мес-
тах России, и особенно на севере. Ещё в начале XX в. русские 
крестьяне соблюдали древний обычай оставлять в дар Велесу 
несжатыми несколько стеблей хлебных злаков – волотей, назы-
ваемых «Волосовой бородкой» [Платонов, 2000]. «В соответст-
вии с Ведической соразмерностью одновременного единства и 
различия в Книге Велеса говорится: "Есть также заблуждаю-
щиеся, которые пересчитывают богов, тем разделяя Сваргу. Они 
будут отвергнуты Родом, так как не вняли богам. Разве Вышень, 
Сварог и иные – суть множество? Ведь Бог – и един и множест-
вен. И пусть никто не разделяет того множества, и не говорит, 
что мы имеем много богов"» [Трехлебов, 1999]. 

Велес – фирма; ул. Енисейская, 13 [ВТЧ, 2004]. ВЕЛ-ВЕЛЕС 
– бог русов; "бер-лога" = "логово бера", отсюда и мягкое "вел-
Велес", как мы знаем лингвистически "Б" переходит в "В", а "Р" 
в "Л", и наоборот. Само же слово "медведь" есть эпитет, прила-
гательное "ведающий где мёд") зародился за десятки тысяч лет 
до появления проторусов. И тем не менее, именно у последних 
он становится очень твёрдой, неискоренимой традицией и при-
обретает даже гиперболизированный, демонически-
инфернальный характер» [Петухов, 2000: 70].  

Великопетровская – улица в Центральном р-не. Проходит в 
южном направлении от лесного массива до ул. Фруктовая. На-
звана 22. 04. 2003 г. (решение Чел. гор. думы № 26/3) в честь 
старинного казачьего села Великопетровка Карталинского р-на 
Челябинской обл., основанного в 1840 году [Справочник, 2007]. 
Название селу дано в честь события произошедшего 21 октября 
1721 года, когда русский царь Пётр I Алексеевич принял титул 
отца Отечества, всероссийского императора и Великого. Имен-
но в честь этого события, в 1843 году казачье село №5 Новоли-
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нейного р-на Оренбургского казачьего войска названа Велико-
петровкой. В 1842 году в село прибыли православные калмыки 
– казаки оренбургского войска [Пятков, 2006]. 

Велосипедная – улица пос. Озёрный в Тракторозаводском 
р-не. Проходит от ул. Плотничная до ул. Песочная. Названа с 10. 
03. 1938 г. (постановление президиума Чел. гор. совета рабоче-
крестьянских и красноармейских депутатов № 10). Ранее на этой 
улице был разрешён проезд 
только на велосипедах [Спра-
вочник, 2007]. 

Вельская – улица пос. 
Маяковского в Советском р-не. 
Проходит в юго-западном на-
правлении от ул. Мебельная до 
ул. Донбасская. Относилась к пос. ИЗО-2 (2-ИЗО) Железно-
дорожного р-на, в справочниках улиц 1957 и 1958 гг. Названа в 
честь города Вельска Архангельской обл. Расположен на левом 
берегу р. Вель, при впадении в неё р. Вага (бассейн Сев. Двины). 
Впервые упоминается в 1137, с 1550 известен как посад. Город с 
1780 [Платонов, 2000]. По мнению Владимира Васильевича По-
здеева, начиная с почтово-телеграфного справочника по городу 
Челябинску (1975 г.), ошибочно пишется вариант названия ул. 
Вольская в честь города Вольска Саратовской обл. [Справочник, 
2007].  

Венера – магазин № 49, ул. Дружбы, 3 [ВТЧ, 2004]. ВЕНЕ-
РА – (рим.) «в римской мифологии первоначально богиня весны 
и садов, впоследствии отождествлялась с греческой богиней 
Афродитой и почиталась как богиня любви и красоты» [БЭС]. 
Ипостась русской Роды, Лады, Рожаницы. ВЕНЕРА-
АФРОДИТА – (греч. Αφροδίτη) «в Риме Афродита почиталась 
под именем Венеры и считалась прародительницей римлян че-
рез своего сына троянца Энея, отца Юла, легендарного предка 
рода Юлиев, к которому принадлежал Юлий Цезарь; особенно 
Афродита прославлялась в эпоху принципата Августа». Этимо-
логия её имени неясна [ПЭ-IV, 2002]. 
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Венец – ООО; пр. Ленина, 89 [ВТЧ, 2003]. Идиома – венец 
брачный – "по церковному обряду необходимая принадлеж-
ность брака". ♦ От арабского قرن к#арана – "связывать", откуда 
арабское قرينة   – к#ари:на – "супруга" и откуда корона, т.е. ве-
нец. В прежнее время обряд венчания был обязательным для 
бракосочетающихся, иначе брак не считался законным. Идти 
под венец – "бракосочетаться законным браком". Брак – от об-
ратного прочтения арабского  "к#араб – "породниться – قرب 
[Вашкевич, идиомы]. 

Венец – ООО; ул. Артиллерийская, 1 А [ВТЧ, 2003]. ВЕНЕЦ 
– (русское) горы, вытянутые кругом или полукругом; степной 
кряж, увал; уступ плоской возвышенности, окружающий низ-
менность, широкую пойму, поречье [Даль, 1912, 1]. Края высо-
кого правого берега Волги, падающие к реке. Можно считать 
типичным географическим термином для Поволжья. Восходит к 
русскому вен(ок), вить [Фасмер, 1964]. Сравни сербохорватское 
венац – «гребень», планинска венац – «горная цепь». Специаль-
но у В. А. Никонова [I960]: «С основания Симбирска (если не 
раньше) самая высокая часть территории, на которой располо-
жен город, поднимающийся над Волгой, зовётся «Венец» (те-
перь бульвары и улицы Новый Венец, Старый Венец). Слово 
древнерусское стало повсеместным. Но исторически его приме-
нение в топонимии строго локально: названия «Венец» не рас-
сеяны вразброд, а образуют на карте Поволжья словно пунктир-
ную линию от низовий Клязьмы до Симбирска: д. Венец в б. 
Ковровском уезде Владимирской губ., д. Венец на правом бере-
гу нижней Оки в 15 км ниже Горбатова, д. Венец на р. Телев в 
65 км южнее Горбатова, д. Венец на правом берегу Волги в 30 
км ниже Макарьева и, наконец. Ульяновский Венец». В другой 
работе тот же автор считает, что венец пришел на Ульяновское 
Поволжье из Нижнего Новгорода, но сохранился здесь только в 
микротопонимии, «где, как обычно, ареал любого явления шире, 
чем в названиях населённых мест». Венец трижды встречается в 
именах населённых мест Горьковской обл.; Венечная гора, Ве-
нечная дорога в городе Саранске [И. Д. Воронин, 1961]. Сюда 



Пятков В. В. Топонимы Челябинска. Часть 1-ая 
 
же: Повенец в Карелии; вершина Грачёв Венец в Краснодарском 
крае. Горы Венеца над Белоградчиком в Болгарии. 

Венеция – магазин; пр. Ленина, 81 [ВТЧ, 2004]. ВЕНЕЦИЯ – 
«область на северо-востоке Италии у Адриатического моря (Ве-
нето, Veneto). Адм. ц. – г. Венеция. Включает провинции: Бел-
луно, Венеция, Верона, Виченца, Падуя, Ровиго, Тревизо» 
[БЭС]. «Происходит от названия славянского племени «вене-
дов» или «вендов». О названии «вендов» рассказано, например, 
у Фасмера на слово «Венден». Эта гипотеза подтверждается тем, 
что, оказывается, раньше венецианцев по-русски так и называли 
– «венедици» или «венетиане» [Фасмер, 1986, том 1, с. 290]. «Я 
верю, что придёт пора, когда школьные и вузовские учебники 
будут переписываться, когда русские люди наконец узнают, что 
их прямые предки, говорившие на русском языке и верившие в 
русских богов, не объявились вдруг, как нам пытаются внушить, 
в дремучих лесах в середине первого тысячелетия от Рождества 
Христова (не мог взяться из ничего многомиллионный народ с 
многотысячелетней культурой), они жили испокон веков по бе-
регам Срединного моря, которое по праву можно именовать 
Русским морем, жили по всей Центральной Европе, в Малой 
Азии, на Переднем Востоке, по Северному побережью Африки. 
Почему я с уверенностью говорю об этом? Потому что топони-
мика не может лгать, и если река называется Лабой, то по ней 
жили славяне, если город называется Венецией (Венетией), то 
его заложили венеты-славяне (о чём, кстати, однозначно говорят 
местные предания; да и сама Венеция стоит на сваях из русской 
лиственницы). Россы-пеласги положили начало расцвету Элла-
ды. Россы-этруски создали всё, на чём позже утвердилась вели-
кая Римская империя. Вся Центральная Европа до недавних 
времён в хрониках называлась Венетией или Русией. Хеттская 
империя, имевшая гербом своим русского двуглавого орла, была 
основана древнерусскими племенами. Они же населяли Пале-
стину задолго до вторжения в те благодатные края семитов-
кочевников. Русский князь Ахилл со своей русской дружиной, 
пришедшей с берегов Дона, в составе «древнегреческого», а по 
существу праславянского воинства штурмовал древнерусский 
город Трою... да, уже в те далёкие, легендарные времена рус-
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ские были столь многочисленны, рассеяны и раздроблены, что 
воевали друг с другом, как и тысячелетиями позже» [Петухов, 
2005]. 

Вера – швейное ателье, пер. Арматурный, 5 [Т-С, 1976]. На-
звание связывается с верой во что-то, либо с женским именем. 
ВЕРА – (русское) «слепое, бездоказательное признание чего ли-
бо за истину». Женское имя святой, упоминаемой в месяцесло-
ве. Память в РПЦ: Римская, отроковица, мц.: 17 сентября 
[ПЦГК, 2001]. Все мы верим: одни в светлое будущее, другие в 
тёмное прошлое, но верим. Вера наша, православная, объединя-
ет людей и помогает нам выстоять даже в годины самых труд-
ных испытаний. Вера жить нам помогает. С верой в правое дело 
шли наши деды и прадеды на смерть, защищая Родину. По од-
ной из существующих версий, слово «вера» восходит к древне-
му 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» [Пятков, 2007]; «поставив впереди 
имени древнего русского солнечного Бога Ра местоимение ве, 
получим слово вера – это Бог» [СФРЯ, 2006]. 

Вербный – переулок пос. Сухомесово в Ленинском р-не 
(южная часть). Проходит в восточном направлении. Назван 24. 
05. 2005 г. (решение Чел. гор. думы № 3/19) [Справочник, 2007]. 
Идиома – вербное воскресенье – "двунадесятый праздник на 6 
неделе Великого поста в память входа Господня в Иерусалим" 
("Полный православный энциклопедический словарь"). В этот 
день жители Иерусалима встречали Спасителя, въезжавшего в 
Иерусалим на осле, восторженными криками и кидали ему 
пальмовые ветки. ♦ Это действие происходит от арабского кор-
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ня سعف СЪФ, от которого происходит  саъф – "пальмовая سعف 
ветка" и  исъа:ф – "оказание скорой помощи, спасения" и' إسعاف 
откуда русский корень пас (в обратном прочтении), давший в 
русском спаситель. На русской почве пальмовые ветви были 
заменены вербой по созвучию русского названия дерева с рус-
ским бровь. Бровь защищает (спасает) глаз, а верба – от сглаза. 
Это созвучие используется также в ритуалах защиты от сглаза: 
веником из вербы обметают помещение, где побывал подозри-
тельный человек [Вашкевич, идиомы]. 

Верещагинская – улица пос. Фатеевка в Ленинском р-не. 
Проходит в южном направлении по восточной окраине пос. 
Старая Фатеевка. Названа 11. 11. 1957 г. (решение Чел. ГИК № 
427г). Согласно одной версии, название дано в память о Вере-
щагине Фёдоре Фомиче, участнике реконструкции заводов 
ЧТПЗ и ЧТЗ, Герое Социалистического Труда [Справочник, 
2007]. Согласно другой версии, название связано с именем Ве-
рещагина Василия Васильевича (1842-1904), русского живопис-
ца-баталиста. Родился в дворянской семье 14 октября 1842 года 
в городе Череповец Новгородской губернии. Учился в Алексан-
дровском 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 путешество-
вал 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 вой-
ны», «Торжествуют», «После атаки. Перевязочный пункт под 
Плевной», «На Шипке всё спокойно!», «Подавление индийского 
восстания англичанами». С началом Японской войны 1904–1905 
годов отправился на Дальний Восток. Талантливый русских ху-
дожник трагически погиб в Японскую войну 31 марта 1904 года 
вместе с адмиралом С. О. Макаровым при взрыве броненосца 
«Петропавловск» в виду Порт-Артура. Основательно изучал ис-
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торию Священной Отечественной войны 1812 года, уделяя зна-
чительное внимание военно-историческим реалиям. В 1887–
1900 создал в Москве и Париже серию из 20 картин, в которых 
стремился «показать великий национальный дух русского наро-
да», а также «свести образ Наполеона с того пьедестала героя, 
на который он внесён»: «Не замай – дай подойти!», «С оружием 
в руках – расстрелять!», «В штыки! Ура, ура!», «В Кремле по-
жар», «В Успенском соборе», «Маршал Даву в Чудовом мона-
стыре», «В Городне – пробиваться или отступать?», «На этапе. 
Дурные вести из Франции», «На большой дороге. Отступление, 
бегство» (все - 1887–1895), «Перед Москвой в ожидании депу-
тации бояр» (1891–1892), «В Петровском дворце», «Возвраще-
ние из Петровского дворца» (обе – 1895), «Зарево Замоскворе-
чья», «Ночной привал Великой армии» (обе – 1896–1897), «На-
полеон на Бородинских высотах» (1897), «Поджигатели» (1897–
1898), «Конец Бородинского боя», «Сквозь пожар», «Наполеон 
и Лористон», «На морозе» (все – 1899–1900). Картины этой се-
рии Верещагин с успехом демонстрировал на персональных вы-
ставках 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. (замысел не осуществлён) [Пятков, 2006]. 

Верона – магазин (ОАО ЮжУралКондитер), ул. Молодо-
гвардейцев, 56 [ВТЧ, 2004]. 

Вероника – трикотажное ателье, улица Дегтярёва, 94 [Т-С, 
1976]. Название происходит от женского православного имени 
Вероника. По одной из существующих версий, слово «верони-
ка» состоит из слов Ве + Ра + Ника, что дословно воспроизво-
дится как «Торжество Божьего Познания». По другой версии – 
означает «победительница». 

Верстовая – улица пос. Шагол в Курчатовском р-не. Прохо-
дит в юго-восточном направлении от ул. Шагольская 2-я вдоль 
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ж/д линии. Названа 24. 04. 2007 г. (решение Чел. гор. думы № 
21/22) [Справочник, 2007]. Название можно попытаться связать 
с именем руского композитора. ВЕРСТОВСКИЙ Алексей Нико-
лаевич (18.02.1799 – 05.11.1862), композитор, певец, скрипач, 
пианист, крупный театральный деятель. Из дворян Тамбовской 
губ. С 1823 Верстовский жил в Москве, где поступил в Москов-
скую контору императорских театров. В 1825 Верстовский был 
назначен «инспектором репертуара и трупп», а в 1842 управ-
ляющим Московской театральной конторой. В течение 35 лет 
(до 1860) Верстовский играл руководящую роль в деятельности 
московских театров, которая была высоко оценена А. Н. Ост-
ровским. В 1827 Верстовский по совету С. Т. Аксакова написал 
оперу «Пан Твардовский» (на либретто М. Н. Загоскина), про-
шедшую в 1828 в Москве с большим успехом. В Петербурге в 
1832 была поставлена опера Верстовского «Вадим, или Двена-
дцать спящих дев» по одноимённой поэме В. А. Жуковского. Но 
настоящую славу Верстовскому принесла опера «Аскольдова 
могила» (1835, на либретто Загоскина), поставленная до к. 1860-
х в Москве 400, а в Петербурге 200 раз. Верстовским были на-
писаны ещё 3 оперы («Тоска по родине», «Чурова Долина», 
«Громобой»), не имевшие, однако, успеха. Верстовский – автор 
музыки к различным драматическим произведениям, а также 
многих романсов, из которых особую популярность получил 
романс «Чёрная шаль» на слова А. С. Пушкина (В. А. Фёдоров). 

Верхнеуральская – улица в Центральном р-не. Проходит в 
южном направлении, начинаясь к северу от ул. Худякова до ул. 
Гвардейская. Первоначальная часть от пр. Ленина до ул. Худя-
кова относилась к пос. радиозавода Кировского, затем Совет-
ского р-на, сейчас снесена и застроена. Названа 30. 06. 1950 г. 
(решение Чел. ГИК № 500) в честь города Верхнеуральска, са-
мого старого города в Челябинской обл.; возник как пристань в 
1735 г. [Справочник, 2007]. Название связано с казачьей Верх-
неуральской крепостью и Верхнеуральским отделом Оренбург-
ского казачьего войска. Населённый пункт Челябинской обл. 
основан в 1735 году как казачья крепость Верхояицкая, полно-
стью уничтоженная башкирцами в 1736 году. Населённый пункт 
восстановлен в следующем году как казачья крепость Верхне-
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яицкая. В 1775 году переименован в Верхнеуральскую казачью 
крепость Оренбургской губернии по приказу императрицы Ека-
терины II Великой. Официально признан городом в 1781 году. 
Продолжительное время город Верхнеуральск являлся центром 
Верхнеуральского отдела Оренбургского казачьего войска. То-
поним образован по законам русского языка. Топоним разбива-
ется на составные "Верхне Уральск". Часть топонима "верхне" – 
указывает расположение населённого пункта в верховьях реки 
Яик (Урал). Вторая часть слова «уральск» образована по зако-
нам русского языка от основы "урал". Основа "урал" связывает-
ся с народом ура, обитавшем в этих краях задолго до появления 
тюркоязычных [Пятков, 2006]. 

Верхний ЧЭМК – посёлок в Сталинском р-не.  

Верхоянская – улица пос. Никольская Роща в Калининском 
р-не. Проходит в восточном направлении от ул. Валдайская до 
ул. Героев Танкограда. Названа 28. 01. 1955 г. (решение Чел. 
ГИК № 37) в честь города Верхоянска в Якутии, пристани на р. 
Яна (от тюркского «ян / джан» – «край, бок; склон горы») 
[Справочник, 2007].  

Верхоянский – переулок пос. Никольская Роща в Калинин-
ском р-не. Пять одноимённых переулков (1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й) 
проходят в южном направлении. Относились к старому Цен-
тральному р-ну. Названы решением Чел. ГИК № 427-6 от 11. 11. 
1957 г., в справочниках улиц с 1975 г. [Справочник, 2007]. На-
звание истоками своими связано с населённым пунктом Верхо-
янском или с Верхоянским хребтом, либо объектом индустри-
ального строительства [Пятков, 2006]. 

Весёлая – улица пос. Новосинеглазовский. 24. 04. 2001 г. 
(решение Чел. гор. думы № 5/6) переименована в ул. Владимир-
скую [Справочник, 2007]. ВЕСЕЛКА – (великорус.) бешенка, 
верховодка, железница, весёлая рыба (пензенское); радуга 
(псковское, смоленское). Веселуха – лягушка (новороссийское); 
радуга (смоленское) [В. И. Даль]. 

Весёлая – улица пос. Шершни в Центральном р-не. Прохо-
дит вдоль западной окраины бывшего пос. Гидроцентраль в 
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южном направлении от ул. Степная до ул. Парковая. Названа 24. 
04. 2001 г. (решение Чел. гор. думы № 5/6) [Справочник, 2007]. 
ВЕСЕЛЬЕ – (русское) весёлость, чувство удовольствия, связан-
ное со смехом и шуткой. «Веселость, – говорил св. Серафим 
Саровский, – не грех, она отгоняет усталость, а от усталости 
ведь уныние бывает, и хуже его нет». Русский народ всегда це-
нил веселье, смех, шутку. «Веселье, – сообщают русские посло-
вицы, – лучше богатства. Веселого нрава не купишь. Сердце ве-
селится, и лицо цветет. Есть нечего, да жить весело. Мешай дело 
с бездельем, проводи время с весельем. Кто людей веселит, за 
того весь свет стоит. В весёлый час и смерть не страшна» [Пла-
тонов, 2000]. <> Весёлый в Стерлитамакском р-не Башкирии. 

Весенний – переулок пос. Молодёжный Городок в Метал-
лургическом р-не (у границы с пос. Першино). Существовал до 
конца 70-х годов XX века [Справочник, 2007].  

Весенняя – улица пос. АМЗ в Советском р-не (южная часть). 
Проходит на участке ноюй индивидуальной застройки от берега 
водохранилища в юго-восточном направлении с поворотом на 
юго-запад под прямым углом вдоль ул. Блюхера. Образована в 
пос. индивидуального строительства с условным названием пос. 
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Энтузиастов из двух улиц со строительными названиями Первая 
и Седьмая. Названа 24. 01. 1991 г. (решение Чел. ГИК№ 17) 
[Справочник, 2007].  

Весна – магазин; ул. Худякова, 9 [ВТЧ, 2004]. В древности 
наши предки Новый год отсчитывали от дня Весеннего равно-
денствия. В эти недели прощались с лютой Зимой и торжест-
венно встречали Красную Весну. 

Весна – парикмахерская; ул. Рождественского, 7 [Т-С, 1976]. 
Весна – (великорус.) одно из четырёх времён года, между зимою 
и летом; по астрономическому счёту, со вступления солнца в 
знак Овна, с 8 марта по 9 июня. Русский народ говорит, что уж 
на Сретенье (2 февраля) зима с летом встретилась; день Власья 
(11 февраля), сшиби рог с зимы; но первая встреча весны на Ев-
докию (1 марта): у Евдокеи вода – у Егорья (23 апреля) трава; 
хотя и с Евдокеи ещё встоячь собаку снегом заносит. Вторая 
встреча весны на Сороки святые (9 марта), пекут жаворонки: тут 
уже прилетел кулик из заморья, принёс весну из неволья. На 
Благовещение (25 марта) третья встреча, весна зиму поборола; 
но, на санях либо неделю (лей) не доездишь, либо неделей пере-
ездишь. Прилёт ласточек; птиц на волю отпущенье. В апреле 
земля преет, оттаивает; на Егорья весна в разгаре; на Еремия 
запрягальника (1 мая) проводы весны, встреча пролетья. Всё это 
приходится к разным местностям не равно. На Кирилу конец 
весны (пролетья), начало лету, с июня. Весна да лето, пройдёт и 
не это. Весна днём красна, т. е. не сплошай. Корми с осени ко-
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ров сытнее, весна будет прибыльнее. Весна – бабья работа, бел-
ка холстов. Весна всё покажет, или скажет, например, обнару-
жит труп убитого, утопленника. Весна красна, на всё пошла. 
Весна пришла – на все пошла. Весною дни долгие, да нитка ко-
роткая, ленно прясть. Весна слетает с земли – быстро уходит. Не 
будь в осень тороват, будь к весне богат. Весна красная, а лето 
отрадное. Весна не мясна, осень не молочна. Красна весна, да 
голодна [В. И. Даль]. 

Весна – ресторан, ул. Сталеваров, 32 [Т-С, 1976]. ВЕСНА – 
(русское) сезон года. То же – весенница. Параллели в славян. яз. 
В литов. vasara – «лето»; латин. ver – «весна», др.-индийс. 
vasantas – «весна» [Фасмер, 1964, 1]. Отсюда, по В. И. Далю 
[1912, 1], весенник – «вешний, южный, тёплый ветер в Псков-
ской обл.»; весноводие – «половодье», «вешний разлив вод»; 
весна – «первый весенний дождь», «вешние воды». Веснованье – 
«весенний промысел морского зверя во льдах полярных морей». 
Весняк, весенник – «весенний юго-восточный ветер в Поволжье 
и на Оке». 

Веста – магазин № 1, ул. Сталеваров, 36 [ВТЧ, 2004]. 

Веста – магазин № 52, ул. Сталеваров, 3 Б [ВТЧ, 2004]. 

Веста – магазин № 54, ул. Новороссийская, 61 [ВТЧ, 2004]. 

Ветеран – магазин, ул. Ворошилова, 31 А [ВТЧ, 2004]. 

Ветеран – магазин, ул. Российская, 30 [ВТЧ, 2004]. 
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Ветка Цинкового Завода – улица в Курчатовском р-не. 
Проходит в юго-западном направлении от электролитно-
цинкового завода и ул. Автодорожная до ж/д ветки Екатерин-
бургского направления [Справочник, 2007].  

Ветлечебница – трамвайная остановка на Свердловском 
тракте. Название связано с наличием ветлечебницы. 

Вето – автомагазин, ул. Артиллерийская, 1 а [Дубль Гис, 
2008]. 

Ветреный – переулок пос. им. Урицкого в Советском р-не. 
Проходит в северном направлении от промышленной зоны (ул. 
Томинская 1-я) до ул. Курская, к западу от ул. Карагандинская. 
Назван 10. 03. 1938 г. (постановление президиума Чел. гор. со-
вета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов № 10), 
дома № 1-7 относились к пос. Пригородный Ленинского, затем 
Железнодорожного р-на. В источниках встречается вариант на-
звания пер. Ветренный [Справочник, 2007]. ВЕТЕР – (др.-рус.) 
«ве тър – то, что толкает». От тор (тер) – «толчок, рывок» (тер). 
«В вятском диалекте ещё до сих пор встречается слово 
«тóргать» – ломиться в дверь, трясти её за ручку. Встречается и 
его вариант: торкать – «толкать» (Урал). В современных язы-
ках встречаются слова, производные от торъ. Таран (торан), 
тропа, трепать, тур (буйвол), тура осадное сооружение, подтал-
киваемое к крепости. А как ведут себя купец и покупатель, тор-
гуясь о цене и толкая друг другу в бока – бери! нет, дорого! бе-
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ри! нет! бери! давай!!! Толкают крепко, мороча душу друг другу 
– тор га, мар ка. Старых людей жизнь потолкла в своей ступе, а 
товар, чтобы не повредился при переталкивании и перетаскива-
нии, заколачиваю в тару. Этих же истоков и слова с фонемой 
[тер] [СФРЯ, 2006]. 

Ветровая – улица посёлка Аэропорт-2 в Металлургическом 
р-не. Проходит в юго-западном направлении в восточной части 
посёлка. Названа 24. 04. 2007 года решением Челябинской го-
родской думы № 21/22 [Справочник, 2007]. ВЕТЕР – «движение 
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воздуха относительно земной поверхности, обычно горизон-
тальное» [ЭСГТ, 1968]. 

Вечерняя – улица в Советском р-не (северная окраина пос. 
Смолино, или Смолинский). Проходит в северном направлении 
от ул. Гагарина до леса. Названа 31. 01. 2006 г. (решение Чел. 
гор. думы № 10/2) [Справочник, 2007]. ВЕЧЕР – (великорус.) 
пора между концом дня и началом ночи; время около заката 
солнца; обычно вечер считают с 6-ти или 7-ми часов по полудни 
до полуночи. Церковное – «запад, страна света, где солнце зака-
тывается, заходит» [В. И. Даль]. 

Вечный Огонь – памятник в бывшем сквере Добровольцев 
(ныне бульвар Славы) у главпочтамта. Вечный Огонь был за-
жжён 8 мая 1965 накануне 20-летия Великой Победы в память о 
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челябинцах, не вернувшихся с фронта. К 40-летию Победы 
сквер и памятник были реконструированы, обрамление огня вы-
полнено в виде чугунной звезды и бронзового венка из листьев 
лавра и дуба. Авт. мемориального комплекса в его совр. виде — 
скульптор А. П. Кудрявцев, арх. В. Л. Глазырин, Я. И. Рувинов. 
В создании мемориала принимали участие арх. В. А. Земан и Н. 
В. Ощепков. 

Взлётная – улица пос. Аэропорт в Металлургическом р-не. 
Проходит в восточном направлении от ул. Увельская 1-я, явля-
ясь её продолжением от пересечения с ул. Щучанская. Часть 
домов застройки 50-60-х годов XX века находится в ист. части 
пос. Аэропорт-1. Названа 22. 11. 2005 г. (решение Чел. гор. ду-
мы № 8/37) [Справочник, 2007].  

Визит – магазин, ул. Володарского, 30 [ВТЧ, 2004]. 

Виктора Гюго – улица в Ленинском р-не. Название дано в 
честь французского писателя Виктора Гюго (1802 – 1885). 

Виктора Талалихина – улица посёлка Першино в Метал-
лургическом р-не. Название дано в память о Герое Советского 
Союза младшем лейтенанте Викторе Талалихине (1918–1941). В 
ночь на 7 августа 1941 года младший лейтенант Виктор Талали-
хин одним из первых совершил таран в ночном бою, сбив на 
подступах к Москве немецкий бомбардировщик. 8 августа 1941 
года Указом Президиума Верховного Совета СССР В. В. Тала-
лихину было присвоено звание Героя Советского Союза. Мос-
ковский областной комитет ВЛКСМ поздравил отважного рус-
ского лётчика и отметил, что он смелым своим подвигом пока-
зал пример подлинного бесстрашия в борьбе с немецкими фа-
шистами. В последующих боях бесстрашный сокол, славный 
сын народа русского, сбил ещё пять немецких самолётов. В ок-
тябре 1941 года в воздушном бою летчик геройски погиб, став 
национальным героем. В 1948 году Талалихин был навечно за-
числен в 1-ю эскадрилью авиаполка. 18 августа 1969 года в по-
сёлке Кузнечики, в районе Подольска Московской области, от-
крыт памятник национальному герою нашего народа. 
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Виктория – гостиница; ул. Молодогвардейцев 34 [ВТЧ, 
2003]. ВИКТОРИЯ – (латин. Victoria) «победа». «В древнерим-
ской мифологии – Богиня Победы» [СИС, 1989].  

Виктория – детский клуб; ул. Трудовая, 35 [Метро №46, 
2008]. ВИКТОРИЯ – (римское) «победительница». Раскладка: ве 
+ ик + то + ория. От др.-рус. ик – «удар, потрясение» [СФРЯ, 
2006]. 

Виктория – туристическая фирма; ул. Воровского, 2 [ВТЧ, 
2003]. 

Виленская – улица пос. им. Серго Орджоникидзе в Ленин-
ском р-не. Проходит в южном и юго-западном направлении от 
ул. Дзержинского до ул. Барановичская. Относилась к Новопла-
новому пос. им. Орджоникидзе. Названа 18. 10. 1940 г. (прото-
кол Ленинского РИК № 35) в честь старинного русского города 
Вильно (ныне Вильнюс, столица Литвы) (название р. Вилия от 
славянского «великая»). В середине XIX в. около оз. Смолино 
поселили «бунтарей» из Виленской губернии Российской импе-
рии. В источниках с 1975 г. встречается искажённый вариант 
названия ул. Виллинская [Справочник, 2007]. ВИЛЕНСКАЯ – 
чудотворная икона Пресвятой Богородицы. По местным преда-
ниям, написана евангелистом Лукой и привезена в Вильну как 
знамение родительского благословения Еленой, дочерью соби-
рателя России Ивана III, когда она вступила в супружество с 
Александром, князем Литовским, в 1495. По смерти Елены ико-
на была поставлена в Пречистенском храме, где погребена кня-
гиня. Впоследствии она была перенесена в Виленский Троицкий 
собор. В предместье Вильны, в мужском монастыре, находится 
другая Виленская икона, которая явилась в 1341. Празднуется 14 
(27) апреля (Прот. И. Бухарев). ВИЛЕНСКАЯ-
ОСТРОБРАМСКАЯ – чудотворная икона Пресвятой Богороди-
цы. Время явления иконы неизвестно. Икона находилась в 
Вильне над городскими вратами, именуемыми Острою Брамою, 
отчего и названа Остробрамской. Все жители Вильны и окрест-
ных мест, как православные, так и католики, имеют благоговей-
ное почитание к этой чудотворной иконе. Празднуется 29 де-
кабря (8 января), а также 14 (27) апреля [Платонов, 2000]. 
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Виллинская – улица посёлка Завода Орджоникидзе в Ле-
нинском р-не города Челябинска. Скорее всего, здесь ошибка, 
необходимо писать Виленская. Можно упомянуть и о Вилен-
ской стрелковой дивизии, сформированной в сентябре 1939 года 
как 144 стрелковая дивизия. За боевые заслуги при освобожде-
нии старинного русского города Вильно от немецких оккупан-
тов, стрелковая дивизия приказом от 25 июля 1944 года удо-
стоена почётного наименования Виленской. Можно связать с 
Виленской военной операцией 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 Западного фронта с целью от-
разить наступление германских войск на старинный русский 
город Вильно (ныне переименован в Вильнюс) [Пятков, 2006]. 

Винницкая – улица в Металлургическом р-не (бывший пос. 
Молодёжный Городок). Проходит в юго-восточном направле-
нии от ул. Хлебозаводская до ул. Сталеваров. Первоначальное 
название ул. Бажова. Решение Чел. ГИК № 145 от 13. 03. 1953 г. 
переименована в честь славянского города Винница, областного 
центра на Украине [Справочник, 2007]. Вспомним и о том, что в 
декабре 1923 года в Виннице была сформирована 96-я Винниц-
кая стрелковая дивизия. За боевые заслуги 24 января 1942 года 
преобразована в 14 гвардейскую стрелковую дивизию [Пятков, 
2006]. 

Винный Погреб – магазин, ул. Воровского, 17 [ВТЧ, 2004]. 

Виноградный – переулок в 
Сталинском р-не между кварта-
лами № 245 и 246 (решение Ста-
линского РИК). Согласно прото-
кола № 30 президиума Чел. гор. 
совета рабоче-крестьянских и 
красноармейских депутатов от 20. 
10. 1938 г. переименован в ул. 
Осипенко. В источниках иногда 
учитывалась в пос. Колхозный. 
Проходит в южном направлении 
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от ул. Вострецова до ул. Островского [Справочник, 2007]. ВИ-
НОГРАДОВ Иван Матвеевич (2/14.09.1891 – 03.03.1983), рус-
ский математик и общественный деятель-патриот, директор Ма-
тематического института АН СССР, родился в семье сельского 
священника. Создав классический метод тригонометрических 
сумм, акад. Виноградов получил фундаментальные результаты и 
решил ряд важнейших задач в аналитической теории чисел. Им 
решены проблемы, которые считались недоступными математи-
ке н. XX в. Ставшие классическими, методы Виноградова раз-
виваются и применяются учеными в разных областях математи-
ки [Платонов, 2000]. 

Виноградный – переулок пос. им. Некрасова в Советском р-
не. Проходит в северо-восточном направлении от ул. Рылеева до 
ул. Салтыкова. Назван 01. 11. 1937 г. (протокол № 47 президиу-
ма Чел. гор. совета рабоче-крестьянских и красноармейских де-
путатов). Относился к Железнодорожному р-ну [Справочник, 
2007]. ВИНОГРАДСКИЙ Сергей Николаевич (1/13.09.1856 – 
24.02.1953), русский микробиолог. Один из основоположников 
отечественной микробиологии, член Петербургской Академии 
наук (с 1894). С 1922 руководил Агробиологическим отделени-
ем Пастеровского института в Париже. Открыл явление хемоав-
тосинтеза (1887), впервые выделил из почвы азотфиксирующие 
бактерии (1894) [Платонов, 2000]. 

Вираж – автомагазин, ул. Тимирязева, 2 [Дубль Гис, 2008]. 

Висма – автомагазин, ул. Корабельная, 15 [Дубль Гис, 2008]. 

Висма – магазин-склад, ул. 2-я Базовая, 2 [ВТЧ, 2004]. 

Вита – сауна, ул. Агалакова, 41 [Дубль Гис, 2008]. 

Виталия Масленникова – улица в Ленинском р-не. 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. 

Витебская – улица в Центральном р-не. Проходит в запад-
ном направлении от ул. Энтузиастов до ул. Лесопарковая, имеет 
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проезд на ул. Энгельса и ул. Курчатова. Относилась к пос. ра-
диозавода Кировского, затем Центрального р-на. Названа 30. 06. 
1950 г. (решение Чел. ГИК № 500) в честь города Витебска на р. 
Витьба, областного центра в Белоруссии [Справочник, 2007]. 
Название улице дано в память о героических днях Великой Оте-
чественной войны. 13 декабря 1943 года войска 1-го Прибалтий-
ского фронта начали наступление на оккупированный немцами 
Витебск. К 18 января 1944 года наши войска, разгромив в ходе 
операции более шести дивизий противника, вышли на ближай-
шие подступы к Витебску. Освобождение старинного русского 
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города Витебска от немецких оккупантов произошло летом в 
ходе Витебско-Оршанской операции (23-28. 08. 1944) войск 1-го 
Прибалтийского (генерал армии И. X. Баграмян) и 3-го Белорус-
ского (ген.-полк. И. Д. Черняховский) фронтов. Войска 1-го 
Прибалтийского фронта 25 июня форсировали Западную Двину 
и соединились с частями 3-го Белорусского фронта. В кольце 
окружения под Витебском оказались пять немецких дивизий. 26 
июня старинный русский город Витебск был освобождён от не-
мецких оккупантов, а окруженные фашисты 27 июня, потеряв 
надежду на прорыв, сложили оружие. Под старинным русским 
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, 
отличившийся под Витебском [Пятков, 2006]. 

Витязь-2 – ЗАО; ул. Молодогвардейцев 37А [ВТЧ, 2003]. 
ВИТЯЗЬ – (русское) От др.-рус. га – «крепко, крепость» [СФРЯ, 
2006]. 
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Вишенка – сад [ВТЧ, 2003]. ВИШНЯ – (великорус.) дерево 
и плод известного вида Prunus Cerasus; к тому же роду причис-
ляют: абрикос, сливу, морель, тёрн и пр. Дикая вишня – Рrunus 
Chamaerops растёт у нас на юге и юго-вост., в степях кустиком, 
а садовая деревом. Вишня лавровая – Рrunus Laurocesarus; Вишня 
жидовская, песья, михунка – Physalis Alkekengi; Вишня бешеная, 
сон, красавица и пр. – Atropa Belladonna. Вишенка – одна ягода 
вишни; вишенье – вишни, много ягод или плодов с вишни. Ви-
шина, вишенина – одно вишнёвое дерево; вишенник, вишняк – 
вишнёвая роща, лесок, сад [В. И. Даль]. 

Вишнёвая – улица в Советском р-не (ж/д ст. Шершни). 
Проходит в юго-западном направлении от лесного массива до 
ул. Корабельная. На выкопировках из плана 40-х – начала 50-х 
годов XX века южная окраина пос. Малиновка Железнодорож-
ного р-на [Справочник, 2007].  

Вишнегорская – улица в Металлургическом р-не (бывший 
пос. Северный). Проходит в восточном направлении от стадиона 
завода «Теплоприбор» с поворотом на юго-восток вдоль ул. Па-
велецкая 2-я до ул. Приборостроителей. Первоначальное строи-
тельное название ул. Павелецкая. В 50-х годах на выкопировках 
встречалось до шести Павелецких улиц с литерами 1, 2, 3 или 
без них. Переименована с 10. 01. 1958 г. (решение Чел. ГИК № 
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18) в честь рабочего пос. Вишневогорска у подножья Вишнёвых 
гор в Каслинском р-не Челябинской обл. [Справочник, 2007].  

Владимир – ООО; ул. Марченко, 23 Г [ВТЧ, 2004]. ВЛА-
ДИМИР – исходное мужское имя русов (владей миром). Муж-
ское имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Киевский и Галицкий, митрополит, сщмч.: 25 января [ПЦГК, 
2001]. ВЛАДИМИР – центр Владимирской обл. Расположен на 
южной окраине Владимирского ополья, на высоком левом бере-
гу Клязьмы. Владимир – один из древнейших русских городов. 
Основан в 1108 как крепость кн. Владимиром Всеволодовичем 
Мономахом. В сер. XII в. Владимир – вотчинное владение кн. 
Андрея Боголюбского, который в 1157 перенёс сюда столицу 
Владимиро-Суздальского княжества. В XII – начале XIII в. во 
Владимире и соседнем Суздале сложилась владимиро-
суздальская школа архитектуры и живописи. Экономическое и 
политическое влияние Владимира было подорвано в 1238 мон-
голо-татарским нашествием. В 1299 Владимир стал резиденцией 
русских митрополитов. До сер. XIV в. административный, куль-
турный и религиозный центр Северо-Восточной Руси. Во Вла-
димире проводились общерусские съезды князей, составлялся 
общерусский летописный свод. С 1719 Владимир – центр про-
винции, с 1778 – наместничества, с 1796 – губернии. Памятники 
владимиро-суздальской школы зодчества XII в.: Успенский со-
бор (1158-1160, перестроен после пожара в 1185-1189); Дмитри-
евский собор (1194 – 1197); крепостные Золотые ворота (1158 – 
1164, перестроены в XVII-XVIII в.) с надвратной церковью (об-
новлена в 1469, перестроена в 1810); многочисленные архитек-
турные памятники XVI-XIX вв. 

Владимира Бехтерева – улица посёлка Колхозного в Кали-
нинском р-не. Название дано в честь Бехтерева Владимира Ми-
хайловича (1857 – 1927), знаменитого русского невропатолога, 
физиолога и психиатра. 

Владимира Колсанова – улица посёлка Некрасово (на зем-
лях бывшей Привокзальной слободы) в Советском р-не. Названа 
в честь Владимира Фёдоровича Колсанова (1910 – 1943), корен-
ного челябинца, руководителя комсомольской организации за-
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вода им. Колющенко, секретаря райкома ВЛКСМ (Всесоюзного 
ленинского коммунистического союза молодежи), политрука 
мотострелкового батальона 96-й танковой бригады имени "Че-
лябинского комсомола", геройски погибшего в бою с немецки-
ми фашистами при защите Отечества нашего. В феврале 1943 
года, окруженная под Сталинградом группировка немцев пыта-
лась вырваться из котла. 96-й танковой бригаде имени Челябин-
ского комсомола было приказано встать на пути врага, оседлав 
развилку дорог у деревни Пузачи, отрезав путь отхода фашистов 
на Мантурово. Силы были просто несопоставимы. Через сутки 
боев в 96-й танковой бригаде в живых осталось лишь 32 челове-
ка, но враг был остановлен. Враг не прошел! Наши бойцы заня-
ли оборону на краю села, решив драться до последнего патрона 
и последнего вздоха. Ни шагу назад! Нельзя открывать дорогу 
врагу! Держаться до прибытия подмоги! Политрук Владимир 
Колсанов погиб в той отчаянной, исходной схватке 10 февраля 
1943 года. Посмертно награждён орденом Отечественной войны 
I степени. 

Владимира Комарова – улица в Тракторозаводском р-не 
города Челябинска (см. улица Комарова). Названа в память о 
замечательном русском парне полковнике-инженере Владимире 
Михайловиче Комарове, лётчике-космонавте СССР, дважды Ге-
рое Советского Союза, Герое Труда Социалистической респуб-
лики Вьетнам. В октябре 1964 года совершил космический по-
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лёт в качестве командира космического корабля "Восход". По-
гиб при завершении полёта космического корабля "Союз-1" в 
апреле 1967. 

Владимира Короленко – улица посёлка Владимира Мая-
ковского в Советском р-не. Названа в честь замечательного рус-
ского писателя Владимира Галактионовича Короленко (1853 – 
1921). 

Владимира Ленина – проспект в Советском, Трактороза-
водском и Центральном р-нах. Название дано в честь вождя ми-
рового пролетариата Владимира Ильича Ульянова (Ленина). 
Умер от ран. Стреляла террористка Фанни Каплан отравленны-
ми пулями. 

Владимира Ленина – улица в Привокзальной слободе. Ули-
цу Клубная в Привокзальной слободе с 20. 02. 1920 г. переиме-
новали в ул. Ленина. К ней между маем 1925 г. и серединой 
1926 г. присоединили ул. Водопроводная. Объединённую ул. 
Ленина в Советском р-не решением Чел. ГИК № 84 от 18. 03. 
1960 г. присоединили к ул. Свободы [Справочник, 2007].  
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Владимира Ленина – улица пос. Шершни в Центральном р-
не. Проходит в западном направлении от ул. Центральная до 
западной границы посёлка. Первоначальное название не выяв-
лено. Вошла в состав города вместе с посёлком [Справочник, 
2007].  

Владимира Маяковского – улица посёлка Колхозного в 
Курчатовском р-не. Названа в честь великого русского совет-
ского поэта Владимира Владимировича Маяковского. 

Владимира Могильникова – улица в Центральном и Со-
ветском р-нах. Названа в честь Владимира Ивановича Могиль-
никова (1895 – 1918), заместителя начальника штаба охраны Че-
лябинска в годы Гражданской войны. Погиб в 23 года от роду. 

Владимира Образцова – улица в Центральном р-не. Назва-
ние дано в честь талантливого русского учёного в области 
транспорта Владимира Николаевича Образцова (1847 – 1949), 
академика АН СССР. 

Владимира Потёмкина – улица в Калининском и Тракторо-
заводском р-нах. Названа в честь замечательного русского чело-
века Владимира Петровича Потёмкина (1874 – 1946), историка, 
дипломата, академика АН СССР. Впрочем, можно вспомнить и 
о другом Потёмкине, тоже знаменитом государственном деятеле 
Великой России. 

Владимира Саблина – улица Локомотивного посёлка в Со-
ветском р-не. Названа в честь Владимира Филипповича Саблина 
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(1902 – 1943), уроженца города Челябинска. До ухода на фронт 
работал инструктором политотдела Челябинского отделения 
железной дороги, был секретарь парторганизации станции Че-
лябинск. После призыва в РККА сержант Владимир Саблин ко-
мандовал расчётом 92-миллимитровых минометов. В сентябре 

1943 года со своим расчётом успешно форсировал Днепр. За-
крепился на отвоёванном плацдарме родной земли. Миномёт-
ным огнём наносили ребята большой урон живой силе против-
ника. Пока немцы были прикованы к расчёту сержанта Влади-
мира Саблина, полк, а затем и дивизия, успешно переправились 
через Днепр. Владимир Саблин в этом бою самолично уничто-
жил более трёх десятков гитлеровцев. За форсирование Днепра 
сержант Владимир Саблин был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. 28 декабря 1943 года сержант Владимир Саблин 
геройски погиб в бою с немецкими оккупантами у села Грузного 
Кировоградской обл. 

Владимирская – улица в Советском р-не (западная часть 
пос. Новосинеглазовский). Проходит в северном направлении от 
ул. Андреевская, поворачивает на запад, ограничивая с севера 
микрорайон новой жилой застройки. Названа 24. 04. 2001 г. 
(решение Чел. гор. думы № 5/6) в честь обл. центра Владимира, 
родины первопоселенцев Челябинска [Справочник, 2007].  
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Владимирский – переулок пос. Новосинеглазовский в Со-
ветском р-не (западная часть). Проходит западнее ул. Влади-
мирская. Назван 26. 12. 2006 г. (решение Чел. гор. думы № 
18/25) [Справочник, 2007]. Название можно связать со старин-
ным казачьим селом Владимировка Кулевчинского сельского 
совета в Варненском р-не Челябинской обл., которое было осно-
вано в 1837 году по указанию Оренбургского и Самарского ге-
нерал-губернатора графа Василия Алексеевича Перовского как 
казачий посёлок, названный в честь Святого Равноапостольного 
Великого князя Владимира Святославича Красное Солнышко 

Крестителя Руси (княжил с 982 по 1015 гг.), особо почитаемого 
Русской Православной Церковью. Его память празднуется 15 

240

240



Пятков В. В. Топонимы Челябинска. Часть 1-ая 
 

(28) июля. Впрочем, упомянем и о том, что православные нагай-
баки, православные башкиры, православные калмыки, да и все 
остальные православные жители Южного Урала отмечают еже-
годно 23 июня (6 июля) праздник Владимирской иконы Божией 
Матери; 26 августа (8 сентября) Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы. Русская Православная Церковь 23 июня 
(6 июля) празднует Собор Владимирских святых. 25 января (7 
февраля по новому стилю) отмечается память священномучени-
ка Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. 22 мая (4 
июня) отмечается всеми православными людьми память муче-
ника Владимира, князя Сербского. 4 (17) октября отмечается 
память благоверного князя Владимира Ярославича Новгород-
ского, чудотворца. Старинное русское имя Владимир означает 
"Владетель Мира", где слово "мир" понимается как русская об-
щина [Пятков, 2006]. 

Владлена – мебельный салон; пр. Ленина 28 [ВТЧ, 2003]. 
Русское женское имя. Раскладка: влад + лена. 

Внутриквартальная – улица пос. им. Урицкого в Совет-
ском р-не. Проходит по замкнутому прямоугольнику внутри 
квартала, ограниченного ул. Мамина, Кулибина, Танкистов, 
Фабрично-заводская. Названа 11. 02. 1952 г. (решение Тракторо-
заводского РИК № 57). Предлагался также вариант разделения 
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улицы на Первую и Вторую Внутриквартальные (решение ГИК 
№ 354 от 16.05.1952 г.), не был востребован [Справочник, 2007].  

Водная – улица в Металлургическом р-не (ист. часть пос. 
Першино). Проходит в северном направлении от р. Миасс и ул. 
Измайловская до ул. Кавказская. Первоначальное название не 
выявлено, затем ул. Пионерская, переименована 15. 04. 1949 г. 
(решение Чел. ГИК № 278) [Справочник, 2007]. ВОДА – (рус-
ское) в древнерусских народных представлениях одна из четы-
рех главных основ мироздания (наряду с землёй, воздухом и ог-
нём). Русские люди обоготворяли воду, называли её «царицей», 
«матушкой». В Древней Руси существовало множество священ-
ных источников и колодцев, которые в языческие времена свя-
зывались с культом богини Мокоши, а после принятия христи-
анства перешли под покровительство св. Параскевы Пятницы. 
Другим могучим христианским покровителем водной стихии 
стал св. Николай Чудотворец. В языческие времена верили, что 
в воде обитают злые духи, русалки, водяные. Состояние воды 
связывали с состоянием здоровья. Одним из обычных приветст-
вий в Древней Руси было: «Будь здоров, как вода». В право-
славных ритуалах воду освящали, чтобы изгнать из неё бесов и 
всяческую скверну. Освящённая вода использовалась русскими 
людьми для лечения больных, поднятия здорового духа, изгна-
ния нечистой силы. Главным праздником в году, включавшим 
обряд водосвятия, было Крещение. Освящённая в этот день вода 
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называлась святой, иорданской, богоявленской. Её хранили весь 
год до следующего Крещения, верили в её чудодейственную 
силу. Иногда освящение воды происходило и в другие праздни-
ки – накануне Пасхи, Ивана Купалы, в первый день августа 
(Мокрый Спас). Чудодейственной считалась также вода из ис-
точников и колодцев, набранная на Рождество, Новый год, Сре-
тение, в Страстной четверг или пятницу, на Ивана Купалу [Пла-
тонов, 2000]. 

Водный рай – сауна, ул. Батумская, 22а [Дубль Гис, 2008].  

Водолей – ЗАО; ул. Гагарина 51 [ВТЧ, 2003]. Знак Зодиака. 
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Водолей – сауна, ул. Масленникова, 18 [Дубль Гис, 2008]. 

Водопроводная – улица пос. Сосновка в Центральном р-не. 
Проходит дугой в северном направлении по берегу Шершнёв-
ского водохранилища до ул. Коммуны. Впервые упоминается в 
справочнике улиц 2001 г., название строительное (не утвер-
ждённое Думой) [Справочник, 2007].  

Водопроводная – улица Пригородной слободы. Возникла на 
стыке XIX – XX веков. Около 1926 г. вошла в состав ул. Ленина 
(ныне ул. Свободы) [Справочник, 2007]. ВОДЯНОЙ (водник, 
водяник, водовик) – в древнерусской языческой мифологии хо-
зяин водных пространств, злой дух, обитающий в воде, особен-
но в глубоких местах, омутах, под водяной мельницей. Согласно 
народной легенде, возникшей уже в христианские времена, во-
дяные – падшие ангелы, сброшенные Богом с небес и попавшие 
в воду. Водяные обнаруживают себя громким хохотом, смехом 
и визгом. Живут в подводных дворцах, куда стремятся утащить 
понравившихся им людей, особенно женщин. Водяной, как вся-
кая нечистая сила, способен к оборотничеству, превращениям, 
если нужно, в рыбу, лошадь, свинью, корову, бревно и др. [Пла-
тонов, 2000]. 

Водопроводная – улица, проходила в западном направлении 
от элеватора и ул. Васенко до водонапорной башни на ул. Во-
ровского. Возникла в новой постройке в 10-х годах XX века, 
первоначальное название ул. 2-я Элеваторная, переименована 
20. 08. 1936 г. Снесена и застроена в 60-х годах XX века [Спра-
вочник, 2007].  

Водопроводная – улица. Улицу Клубная в Привокзальной 
слободе с 20. 02. 1920 г. переименовали в ул. Ленина. К ней ме-
жду маем 1925 г. и серединой 1926 г. присоединили ул. Водо-
проводная. Объединённую ул. Ленина в Советском р-не с 18. 03. 
1960 г. (решение Чел. ГИК № 84) присоединили к ул. Свободы 
[Справочник, 2007]. Идиома – тише воды, ниже травы – 
"очень скромный". ♦ Здесь вода от арабского وضع вад#уъа – 
"быть скромным", откуда وضيع вад#и:ъ – "скромный" [Вашке-
вич, идиомы]. 
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Водосточная – улица пос. Озёрный в Тракторозаводском р-
не. Проходит в южном направлении от ручья и ул. Моховая до 
пер. Автоматный. Названа (название переутверждено) 10. 03. 
1938 г. (постановление президиума Чел. гор. совета рабоче-
крестьянских и красноармейских депутатов № 10). После ВОВ 
часть домовладений выделяли в ул. Водосточную 1-я, 2-я, 3-я, 
позднее в статусе переулков [Справочник, 2007].  

Водосточный 1-й – переулок пос. Озёрный в Трактороза-
водском р-не. Проходит от ул. Водосточная до ул. Плотничная. 
Назван после ВОВ по аналогии с ул. Водосточная. В перечне 
2006 г. (постановление главы города № 1714-п от 03. 11. 2006 г.) 
не указан [Справочник, 2007]. ВОДА – (русское) прозрачная, 
бесцветная жидкость, образующая ручьи, реки, озёра и моря 
[ССРЛЯ, 1951, 2]. Общеславянское слово, имеющее много ин-
доевропейских соответствий: литов. vanduo; др.-индийс. uda, 
udan, uda-kam; готское wato. Ваханское wod – «арык», «ороси-
тельный канал»; хеттск. вадар – «вода». В этот же ряд нем. 
Wasser, англ. water. 

Водосточный 2-й – переулок посёлка Озёрный в Тракторо-
заводском р-не. Проходил от ул. Ручейной до ул. Пригородной. 
Последнее упоминание в справочнике 2005 г., к этому времени 
строения снесены. Назван после ВОВ по аналогии с ул. Водо-
сточная [Справочник, 2007]. Значение воды в жизни человека 
подчёркивается фольклорными словосочетаниями: «живая во-
да», «мёртвая вода» и переносными значениями: «много воды 
утекло», «как в воду канул», «набрать воды в рот», «водой не 
разольёшь» и т. д. У С. Аксакова в «Записках ружейного охот-
ника»: «Вода жива; она бежит, или волнуется ветром; она дви-
жется и даёт жизнь и движение всему её окружающему». Доба-
вим: живительные соки бегут по жилкам (рекам). Полая вода – 
«прибылая, большая вода», «последнее время прилива», «наи-
большее в приливе возвышение воды». «Скоро полая пойдет – 
начнется прилив» (Белое море, Архангельск). Вольная вода – 
«глубина, на которой судно стоит безопасно, не на мели, при 
самой большой убыли, отливе, выгоне» (там же). Вечерняя вода 
– «вечерний морской отлив». Матерая вода – «глубокая, вполне 
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безопасная для плавания судов» (Архангельск). Вода пухнет – 
«идет на прибыль» (у мурманских рыболовов). Коренная вода – 
«второе водополье в реках от таяния горных снегов в Сибири в 
июле»; первое водополье – снеговая вода – от прибрежных сне-
гов. На Урале коренная вода – «земляная вода». Ледовая вода 
приходит во время вскрытия реки. Вольная вода – «первая 
большая вода после вскрытия реки». Большая вода – «страдная 
вода», малая вода – «убылая вода»... Низовая вода – «вода, на-
гоняемая из океана низовым ветром в устье Колымы». «На при-
быле воды и на убыле воды». По воде – «вниз по течению». 
Против воды – «против течения» (Колыма). Меженная – «после 
спада весенней воды»; весенняя, или полая, – «во время весенне-
го разлива» (Волга) [Маштаков, 1931]. Сухая вода – «малая», 
«осушное место», «при отливе»; малая вода – «отлив или самый 
низкий уровень», то же – палая. Тихая вода – «поток с медлен-
ным течением». Становая – «непроточная, прудовая в Терском 
бас. Северного Кавказа». Другие словосочетания см. в СРНГ 
[1969, 4]. <> Глубокий след в топонимии. «Названия с этим сло-
вом обычны в славян. странах. Северная граница проходит через 
Германию, Польшу, в России достигает Тульской области...» 
[Никонов. Сб. «Балканское языкознанием, 1961, 3]. Гор. Желтые 
Воды в Днепропетровской обл., близ которого Богдан Хмель-
ницкий дал первый бой иноземным захватчикам; р. Водица, Во-
дянка, Водяна в бас. Днепра; р. Уводь – л. пр. Клязьмы; р. Иводь 
– пр. Ветьмы в Брянской обл.; р. Ивода, оз. Ивода в Новгород-
ской обл.; Водный близ Ухты в Коми; Водички близ Хмельниц-
ка. За рубежом – р. Чьерна Вода в бас. Вага и гор. Червяна Вода 
в Чехословакии; Водица близ Попова в Болгарии; Водица на 
Адриатическом побережье Югославии; м. Водопойный (Vodo-
poini) на Аляске [Варшавский, 1970]. 

Водрем-40 – посёлок в Советском р-не. Посёлок небольшой 
по площади (250x150 м), к югу от ст. Шершни, в начале ул. 
Панфиловцев. В справочниках с 2000 г. [Справочник, 2007]. 

Военная – улица пос. Металлоконструкций в Ленинском р-
не. Названа решением Ленинского РИК № 4 от 06. 01. 1949 г. 
Решением Чел. ГИК № 380-4 от 01. 10. 1980 г. переименована в 
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ул. Василевского, проходит в юго-восточном направлении от ул. 
Новороссийская до ул. Чистопольская [Справочник, 2007]. Но-
вое наименование дано в честь маршала Советского Союза, два-
жды Героя Советского Союза Александра Михайловича Васи-
левского, славного сына народа русского [Пятков, 2006]. ВОЙ-

НА – в понятиях Святой Руси противоестественное состояние, 
раздор между государствами, международная брань. «Войной и 
огнем не шути, – говорил русский человек. – Всякая война от 
супостата (дьявола), а не от Бога». Во время войны совершается 
страшный грех – убийство. Войны без мёртвых не бывает 
(Ипатьевская летопись). «Война есть убийство, и сколько бы 
людей ни собрались вместе, чтобы совершить убийство, и как 
бы они себя ни называли, – убийство все же остается худшим 
грехом в мире» (Л.Н. Толстой). В народном сознании только 
одна война считалась справедливой – против захватчиков, осво-
бодительная. В своей истории Россия не вела наступательных, 
агрессивных войн. Все ее войны были либо против захватчиков 
(поляки, французы, немцы), либо за освобождение ранее захва-
ченных врагами русских территорий. Войны против захватчиков 
считались у русских людей народными, отечественными война-
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ми (Священная Отечественная война 1812, Великая Отечествен-
ная война). «Кто с мечом к нам придёт, – провозгласил св. Алек-
сандр Невский, – тот от меча и погибнет. На том стоит и стоять 
будет Русская земля». Русскому царю сщмч. Николаю II при-
надлежит идея о всеобщем и полном разоружении. С этим в 
1898 он обратился ко всем странам мира, чтобы «великая идея 
всеобщего мира восторжествовала над областью смуты и раздо-
ра». Однако идеология Запада, основывающаяся на утвержде-
нии, что «война есть естественное состояние человечества», 
сделала невозможным претворение в жизнь предложений рус-
ского царя [Платонов, 2000]. 

Военная Книга – специализированный книжный магазин; 
ул. Кирова, 82 [Т-С, 1976]. 

Военный Городок – посёлок барачного типа у Косовского 
Сада. С 50-х годов XX века относился к Железнодорожному р-
ну. Ныне на территории Ленинского р-на не существует. 

Военный Универмаг – магазин, ул. Кирова, 92 [ВТЧ, 2004]. 

Военстрой – посёлок в Курчатовском р-не. Первоначально 
название Военстрой общее для всех микрорайонов пос. Шагол. 
Оно есть в списке населённых пунктов 1938 г. 

Возмездия – старинная улица Железнодорожного р-на горо-
да Челябинска, получившая своё наименование 20 февраля 1920 
года, после решения исполкома городского Совета о переимено-
вании улицы Кладбищенской Железнодорожного р-на в улицу 
Возмездия. Попробуй тут разобраться, с каким возмездием свя-
зано название [Пятков, 2004]. ВОЗМЕЗДИЕ – (русское) воздая-
ние, кара за совершённое преступление. В представлениях рус-
ского народа рассматривалось как неотвратимая расплата перед 
Богом за совершённый грех против Бога и людей. Причём воз-
мездие у русских рассматривается не только как справедливая 
физическая кара, но и как духовно-нравственное наказание по 
совести [Платонов, 2000]. 

Вознесенская монастырская церковь – православный 
храм города Челябинска. Храм находился на территории Челя-
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бинского Одигитриевского женского монастыря. Церковь освя-
щена в 1890 году. Придел Вознесенской церкви во имя апосто-
лов Петра и Павла расширял площади храма. Вознесенская мо-
настырская 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 [Пятков, 2006]. 
ВОЗНЕСЕНИЕ – христианский праздник, установленный в па-
мять вознесения Спасителя на небеса. Празднуется на сороковой 
день после Пасхи и всегда приходится на четверг. 

Вознесенский – переулок в Шугаевской слободе (пос. Порт, 
Порт-Артур, Железнодорожников) (по аналогии с соседней ул. 
Вознесенская), который ок. 1926 г. был переименован в пер. 
Тургеневский (в источниках иногда ул. Тургенева, Тургенев-
ская). Снесён после 1979 г. [Справочник, 2007]. Название дано в 
честь праздника Вознесения Господня, отмечаемого православ-
ными татарами, православными башкирами, православными 
калмыками, да и всем православным населением Южного Ура-
ла. Русская Православная Церковь 23 мая (5 июня по новому 
стилю) в 1997 году отмечает праздник Вознесения Господня. 
Праздник Вознесения переходящий и каждый год выпадает на 
новую дату. В 2015 году праздник Вознесения Господня выпа-
дает на 8 мая [Пятков, 2006]. 

Воин-победитель – памятник города Челябинска, мемори-
альный комплекс на Успенском кладбище. Сооружён в 1975 го-
ду к 30-летию Великой Победы советского народа над герман-
ским фашизмом. В центре мемориала – скульптура воина-
победителя. Одной рукой он взметнул автомат, другой придер-
живает развевающуюся на ветру плащ-палатку. Авторы мону-
мента –скульптор В. С. Зайков, архитектор Ю. А. Казаков. 

Войкова – улица в Ленинском р-не (бывший пос. Сибирский 
Переезд). Находится к северу от ул. Харлова, между ж/д путями. 
Названа 10. 03. 1938 г. (постановление президиума Чел. гор. со-
вета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов № 10) 
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[Справочник, 2007]. 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. Вернул-
ся в Россию только после Февральской революции 1917 года. В 
1917 году после Октябрьского переворота был членом Екате-
ринбургского военно-революционного комитета. В 1918 году 
был комиссаром продовольствия Уральской обл., государствен-
ный деятель, дипломат. 7 июня 1927 года в 9 часов 40 минут ут-
ра белогвардеец Борис Коверда выстрелил в Войкова Петра Ла-
заревича на перроне Варшавского вокзала. Похоронен на Крас-
ной Площади в Москве [Пятков, 2006].  

Войкова – улица в Металлургическом р-не. Первоначальное 
название 32-я улица Соцгорода металлургического завода. От-
носилась к Сталинскому р-ну. Переименована в честь металлур-
га и металловеда, академика Александра Александровича Бай-
кова (1870-1946). Фамилию в названии исказили в Войкова. В 
источниках встречается вариант названия ул. Бойкова. Улицу 
как одноимённую вновь переименовали с 11. 11. 1957 г. (реше-
ние Чел. ГИК № 427в). в ул. Сурикова в честь русского худож-
ника Сурикова Василия Ивановича (1848-1916). Ныне в Метал-
лургическом р-не. Проходит в западном направлении от ул. 
Ушакова до каменного карьера у р. Миасс [Справочник, 2007]. 

Волга – автомагазин, ул. Байкальская, 50 [Дубль Гис, 2008]. 
ВОЛГА – река в Европейской части России, крупнейшая в Ев-
ропе (древнее название Ра, в средние века – Итиль). Длина 3530 
км. Площадь бассейна 1360 км2. Берёт начало на Валдайской 
возвышенности. Течёт до г. Казани примерно в широтном, а за-
тем меридиональном направлении. Впадает в Каспийское море, 
образуя обширную (19 тыс. км2) дельту. В пределах территории, 
примыкающей к среднему и нижнему течению Волги (Повол-
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Волхв). Хельг – пóзднее производное, образованное при упот-
реблении (искажении) исходных имён русов в иноязычной ро-
мано-"германской" и позже германо-скандинавской средах. 
Путь искажения: Волх(в) – Вольга – Олег – Хельг (отсюда ста-
новится понятным, почему привнесённое в Скандинавию имя 
"Хельг, Хельги" приобретает значение "святой, мудрый" – 
именно потому, что оно есть производное от "волха-волхва"). 
Волх-Вольг-Олег – исходное русское имя, имеющее возраст 
семь-восемь тысячелетий, и когда его выводят из позднего 
"норманского" производного "Хельги", это просто смешно [Пе-
тухов, 2003: 200]. 

Волга – магазин автозапчасти; ул. Мира, 102 [ВТЧ, 2004]. 
ВОЛГА – (русское) название русской реки. ОЛКОГА – 
OLKOGA = АЛКОГА – ALKOGA = ВОЛГА, великая русская 
река = OLGA (ОЛГА) = ОЛЬГА (?) = МАНГА – MANGA (См. 
Мельникова Е. А., Древне-скандинавские географические сочи-
нения. М., Наука, 1986, с. 35, 155, 156) Напомним здесь, что «ан-
тичные» авторы называли Волгу также именами РА и ИТИЛЬ. 
По мнению скандинавов, РАЙ расположен на ВОСТОКЕ, или на 
крайнем востоке (См. Мельникова Е. А., Древне-скандинавские 
географические сочинения. М., Наука, 198, с. 32). Напомним 
здесь, что русская река Волга называлась в «античных» источ-
никах Ра. По широкому распространённому в средние века мне-
нию, из РАЯ, расположенного НА ВОСТОКЕ, вытекали ЧЕТЫ-
РЕ ВЕЛИКИХ РЕКИ. См., например, средневековую карту 
(Goss John. KartenKunst: Die Geschichte der Kartographie. – Der 
Deutschen Asgabe: Georg Westermann Verlag GmbH, Braun-
schweig 1994. Немецкий перевод с английского издания: Goss 
John. The Mapmaker's Art. A History of Cartography. – Studio Edi-
tions Ltd., London, c. 39). Таким образом, средневековые геогра-
фы называли РАЕМ некую географическую область, страну. 
Какую? Понять это из крайне условных средневековых карт не-
просто. Но, кажется, не мы первые заметили, что действительно 
есть такое место, что из него вытекают четыре крупнейших реки 
Европы. Это – Среднерусская возвышенность. На ней, недалеко 
друг от друга находятся истоки следующих рек: Волги, Дона, 
Днепра и Западной Двины. Самая крупная из них – Волга. Так 
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может быть именно поэтому её и назвали РА? (См. Носовский Г. 
В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995.) 

Волга – ЧП, ул. Цинковая 2 А [ВТЧ, 2004]. Вспомните зна-
менитую песню: «Волга, Волга – мать родная, Волга – русская 
река...» ВОЛЬГА – (северорусское) «Слово «вольга» – волга – 
северорусское, занесённое на берега величайшей в Европе реки 
новгородскими ушкуйниками» [Бажанов, 2005]. ВОЛГАРИ – 
(великорус.) русы, проживающие на реке Волге. Запись латини-
цей: BOLGARI. В результате неправильного прочтения получи-
лось «болгари» [Пятков, 2004]. 

Волга-газель – автомагазин, ул. Воровского, 79 [Дубль Гис, 
2008]. 

Волга-сервис – автомагазин, ул. Танкистов, 134 [Дубль Гис, 
2008]. 

Волгоградская – улица пос. им. Некрасова в Советском р-
не. Проходит в юго-западном направлении от ул. Омская до ул. 
Щукина. Возникла в середине 40-х годов XX века, относилась к 
пос. ИЗО-1 Железнодорожного р-на. Первоначальное название 
ул. Сталинградская; переименована 16. 03. 1962 г. (решение Чел. 
ГИК № 72) в честь города-героя Волгограда, областного центра 
РФ [Справочник, 2007]. До 1925 г. носил название Царицын, 
затем – Сталинград, в 1962 переименован в Волгоград. Одно-
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имённая – улица в пос. ЧЭМК Калининского р-на в 1949 г. пе-
реименована в ул. Ульяны Громовой. Название связано с горо-
дом на русской реке Волге.  

Волгодонская – улица пос. ЧКПЗ в Ленинском р-не. Прохо-
дит в западном направлении от ж.д. (граница с пос. Фатеевка) до 
ул. Бессарабская. Названа 03. 01. 1953 г. (решение Чел. ГИК № 
3) в честь Волгодонского ка-
нала. При его сооружении в 
1956 г. возник город 
Волгодонск [Справочник, 
2007]. Волго-Донской 
судоходный канал соединяет 
русскую реку Волгу с Доном. 
Начинается в Сарептском зато-
не Волги (у Волгограда), 
проходит через водохранилища 
Варваровское, Береславское, 
Карповское и выходит в реку 
Дон (Цимлянское 
водохранилище) у города 
Калач-на-Дону. Строительство 
закончено в 1952 году. На-
звание улицы напоминает нам о 
том, что в строительстве этого 
канала принимали участие 
челябинцы и челябинская 
техника [Пятков, 2006]. 

Волна – фабрика химической чистки одежды на Площади 
МОПРа, 5 [Т-С, 1976]. ВОЛНА – (русское) «волнообразный 
рельеф». Сравни болгар. вьлна. чешск. vlna, литов. vilnia, латыш. 
vilna, албан. vale – «волна». ВОЛНА – (др.-рус.) «шерсть» [Кан-
темир, 1956]. ВОЛНА – (великорус.) водяной гребень, гряда, 
долгий бугор, поднявшийся при всколыхани вод ветром или 
иною силою. Самые мелкие волны – рябь; крупная, отдельная, 
волна – вал; самая большая – колышень, взводень; средняя – пле-
скун; пенистая – завитки, кудрявка, барашек, зайчик; крупная – 
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белоголовец; прибережная в погоду – прибой, бурун; мелкая, 
крутая, на отмели, над каменьями –з бурун, толкун, толчея, су-
толока; волна или волнение противное течению или изменив-
шемуся ветру – спорная волна, чистоплеск; набегающая на берег 
– накатная волна, заплеска. Меж двух гряд волн образуется 
хлябь; вершина волны – гребень; снаветру – откос, сподветру – 
круча волны. Девятым валом или полной волной зовут, по пове-
рью, чередную – «бó7льшую противу прочих», «роковую волну» 
[В. И. Даль]. 

Володарского – улица в Центральном р-не. Проходит в юж-
ном направлении от ул. Труда до ул. Южная. На планах конца 
XIX – начала XX вв. окраинная односторонняя улица, первона-
чальное название Западный Бульвар. На плане 1925 г. от реки до 
ул. Коммуны обозначена ул. Свердловская (отсутствует в спи-
ске 1922 г.), переходящая в Западный Бульвар. В список улиц 
1926 г. включена только ул. Свердловская (вариант ул. Свердло-
ва). От ул. Южной она переходила в пер. Свердловский, с 1937 
г. переименованный в пер. Ипподромный. В 60-х годах XX века 
южная часть улицы снесена и застроена; позднее снесена север-
ная часть от ул. Куйбышева до ул. Труда. Относилась к Киров-
скому, Советскому р-нам, северная часть непродолжительно – к 
Сталинскому р-ну. Современное название с 17. 06. 1969 г. (ре-
шение Чел. ГИК № 188-1). Названа в честь Гольдштейна Мои-
сея Марковича, более известного под фамилией Володарский 
(1891–1918) [Справочник, 2007]. Моисей Маркович Гольдштейн 
являлся активным участником Октябрьского вооружённого вос-
стания в Петрограде; после совершения Октябрьского переворо-
та, еврей Моисей Гольдштейн назначается комиссаром по делам 
печати и редактором "Красной газеты" в Петрограде, столице 
Великой России, член Президиума ВЦИК.. В 1918 году Моисей 
Гольдштейн убит членом парии СР (социалисты революционе-
ры, более известные как эсеры) [Пятков, 2006].  

Володи Дубинина – улица пос. Новосинеглазовский в Со-
ветском р-не. Проходит в северном направлении от ул. Пугачёва 
до ул. Громова. В состав города вошла вместе с посёлком в 1963 
г. [Справочник, 2007]. Название дано в честь юного пионера-
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партизана Володи Дубинина, который 4 января 1942 погиб от 
взрыва вражеской мины. С 7 ноября 1941 года в р-не Керчи в 
каменоломнях Старого Карантина, находился партизанский от-
ряд. Немецко-фашистские каратели неоднократно пытались 
уничтожить бойцов партизанского отряда, но им не удалось 
сломить волю партизан. Вместе со взрослыми сражались пионе-
ры Володя Дубинин, Ваня Гриценко, Толя Ковалёв [Пятков, 
2006]. 

Володи Дубинина – улица посёлка Новосинеглазовский 
(Ново-Синеглазовский) в Советском р-не. Название дано в честь 
юного партизана Володи Дубинина, которого в 1942 году заму-
чили немецкие оккупанты. 

Волочаевская – улица пос. им. Урицкого в Советском р-не. 
Проходит в западном направлении от ул. Танкистов до ул. Ба-
жова. Застраивалась с декабря 1929 г., проходила в плановой 
части рабочего посёлка тракторного завода, названного пос. Бу-
дёновка (с 1936 г. пос. Нагорный ЧТЗ, ныне Плановый ЧТЗ) от 
ул. Катерная до ул. Бульварная (ныне пр. Комарова); затем про-
должена в западном и восточном направлениях; в этот же пери-
од появился пер. Волочаевский. Названа с 10. 03. 1938 г. (поста-
новление президиума Чел. гор. совета рабоче-крестьянских и 
красноармейских депутатов № 10) в память о кровопролитных 
боях у села Волочаевка и ж/д станции Волочаевка-2 за освобож-
дение Дальнего Востока во время Гражданской войны [Спра-
вочник, 2007]. Железнодорожная станция Волочаевка была взя-
та войсками Восточного фронта Российской республики (С. М. 
Серышев) и войсками Народно-революционной армии Дальне-
восточной Республики (В. К. Блюхер) 12 февраля 1922 года уда-
ром с фронта в сочетании с обходным манёвром. Прорыв бело-
гвардейского укрепрайона создавал предпосылки для захвата 
большевиками Хабаровска и всего Приморья [Пятков, 2006]. 

Волочаевский – переулок пос. Плановый ЧТЗ в Трактороза-
водском р-не. Проходит в южном направлении от ул. Завалиши-
на до ул. Волочаевская рядом с ул. Танкистов. Появился в 30-х 
годов XX века. Название связывается с городом Волочаевка Ха-
баровского края [Справочник, 2007]. С 5 по 12 февраля 1922 го-
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да у станции Волочаевка на Амурской железной дороге (около 
Хабаровска) шли ожесточенные бои войск Красной Армии Рос-
сийской республики (РСФСР) и Народно-революционной армии 
Дальневосточной республики (ДВР) против Белой Армии Рос-
сии [Пятков, 2006]. 

Волховская – улица пос. Аэродромный в Курчатовском р-
не. Проходит в западном направлении от ул. Рощинская (начало 
ул. Чайковского) до ул. Молодогвардейцев. Западная часть от 
ул. Игровая 1-я снесена и застроена многоэтажными домами. 
Относилась к новому поселку за аэродромом ДОСААФ в Ста-
линском, затем Калининском р-нах. Названа 11. 11. 1957 г. (ре-
шение Чел. ГИК № 4276) в честь города Волхова Ленинградской 
обл., пристани на р. Волхов [Справочник, 2007]. В названии 
слышатся "волхвы". Впрочем, название челябинской улицы свя-
зывают с первенцем плана ГОЭЛРО – Волховской электростан-
цией. Следует упомянуть и о создании в декабре 1941 года Вол-
ховского фронта, которым командовал генерал армии Мерецков 
Кирилл Афанасьевич. Волховской фронт просуществовал до 
февраля 1944 года [Пятков, 2006]. ВОЛХВЫ – «Кельты (галлы, 
галаты, галици-галичи, с-колоты) один из древнейших этносов 
Европы. Галло-кельтская группа индоевропейской языковой 
семьи делится на островные и континентальные. Живые кельт-
ские языки ирландский, шотландский, бретонский – сохранили 
не слишком много от общекельтского, ибо чересчур велико бы-
ло внешнее этно-языковое давление в течении последних двух 
тысячелетий на эти немногочисленные этносы. Что же касается 
исходного кельтского, то некоторые изначальные слова са-
крального значения, дают нам основания для размышлений. 
Кельты поклонялись священным деревьям. Жрецы кельтов – 
друиды. В этом слове мы совершенно чётко видим корневую 
основу "дру-" или, "дрв-" (сравни, "винтер" = "уинтер", "Уиль-
ям" = "Вильям" и т. д.) «ДРВ-» – это «древо, дерево». Совпаде-
ние на уровне соответствия мифо- и лингвообраза исключено. 
Почему жрецы-волхвы кельтов называли себя славянским сло-
вом? Именно славянским, т.к. общеиндоевропейские – «перк-» 
(дуб), «береза». Но не «древо». Да и сам этноним «кельты» но-
сит сакральный характер, недаром окрестные народы, в том 
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числе и римляне, считали, что 
в кельтах, даже в их имени 
заключена некая волшебная, 
мистическая, колдовская сила. 
Основа-корень этнонима «клт-
». В первых двух согласных 
«кл-» заключены понятия 
«коло» – «круг, кольцо, 
женское начало» и «кол», 
«штырь, меч, ваджра-палица, 
мужское начало» («галл» 
происходит от «кл-», «галлы» 
– «мужи»), а вместе – слияние 
мужского и женского начал, 
таинство зарождения жизни, 
мира, вселенной и пр., о чём 
может быть написана 
отдельная монография по 
мифологии (сравни русск. 
«колокол» – «кол в коло», то 
есть штырь-било в округлом 
объёме, порождающие 
священный звук-энергию; 
колокол – предмет сакрального значения). Каждое по отдельно-
сти понятие «коло» и «кол» заключают в себе целые гаммы мис-
тических свойств и значений. Вместе, в совокупности – ещё 
больше. Владеющий тайным знанием сакральных понятий, са-
крального языка – «клт» или при звонкой согласной – «клд» – 
«колд» (русск. «колд-ун»). Вот этимология галатов-кельтов – 
народ «колдунов» во главе со жрецами-волхвами «друидами» – 
«древо»-поклонниками. Почему значения кельтских и не только 
кельтских слов раскрываются из славянского, русского? Не 
только потому, что раннеиндоевропейский праязык это и есть 
язык русов-праиндоевропейцев (см. Ю. Д. Петухов «Дорогами 
Богов», М., «Мысль». 1990, «Метагалактика», 1998), но и пото-
му, что в Центральной Европе русы-славяне жили тысячелетия, 
и если кельтов-галатов нельзя назвать напрямую русами (после 
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их отпочкования от единого этнодрева русов-индоевропейцев), 
то близкородственным этносом назвать можно с полным осно-
ванием. В 1 тыс. н. э. кельты говорили на диалектах, чрезвычай-
но приближенных к славянским, а возможно, и ещё на славян-
ских. Во всяком случае, кельто-славянская общность была столь 
велика, что и деление это для I-V веков н.э. можно считать чис-
то условным» [Петухов, 2003: 185]. 

Волшебница – парикмахерская, улица Свободы, 149 [Т-С, 
1976]. 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 пос. Сельмаш в Ленинском р-не. 
Проходит в юго-юго-восточном направлении от ул. Бугуруслан-
ская до ул. Сочинская 1 -я. В справочниках улиц с 1957 г. По 
мнению Поздеева, назван в честь исторической обл. и горного р-
на Волынь в бассейне южных притоков р. Припять и верховьев 
р. Западный Буг на Украине [Справочник, 2007]. Впрочем, не-
обходимо упомянуть и о том, что Волынский узел сопротивле-
ния был построен японскими войсками в 1937 году на террито-
рии 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 (генерал-майор А. И. Казарцев) 5 
армии 1-го Дальневосточного фронта в ходе Харбино-
Гиринской операции во время Второй Японской войны 1945 го-
да [Пятков, 2006]. ВОЛЫНЕЦ – (великорус.) вольный гуляка, 
своевольник, буйный сорванец, волинец, вольнак, вольгак, вол-
дыга, волдать, булдыга, забулдыга (рязанское) [В. И. Даль]. 

Вольво – автомагазин, ул. Копейское шоссе, 27 [Дубль Гис, 
2008]. 

Вольская – улица пос. Маяковского в Советском р-не. На-
чиная с 1975 года (Почтово-телеграфный справочник по городу 
Челябинску), пишется вариант названия ул. Вольская в честь 
города Вольска Саратовской обл. Относилась к пос. ИЗО-2 (2-
ИЗО) Железнодорожного р-на, в справочниках улиц 1957 и 1958 
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гг. Проходит в юго-западном направлении от ул. Мебельная до 
ул. Донбасская. Название связывается с городом Вольском в 
Саратовской обл. [Справочник, 2007]. В апреле 1918 года на 
Волге была сформирована Вольская военная флотилия, которой 
командовал С. С. Цыганков. В октябре 1918 года Вольская во-
енная флотилия вошла в состав Волжской военной флотилии. 
По мнению Владимира Васильевича Поздеева, названа в честь 
города Вельска Архангельской обл. [Пятков, 2006]. Впрочем, 
более вероятна связь с фамилией человека, связанного с танко-
строением. ВОЛЬСКИЙ Василий Тимофеевич (1897–1946), ге-
нерал-полковник танковых войск (1944). Чл. КПСС с 1918. В 
Красной Армии с 1919. Окончил Военную акад. им. М. В. Фрун-
зе (1926). Участник 1-й мир. войны. В Гражданскую войну во-
енком полка и дивизии. После войны командир эскадрона, кава-
лерийских и механизированных полков, мех. бригады, пом. на-
чальника Военной академии механизации и моторизации РККА. 
В Вел. Отеч. войну пом. командующего 21А и Юго-Западным 
фронтом по автобронетанковым войскам, зам. ген.-инсп. Глав-
ного автобронетанкового управления, зам. командующего 
Крымским и Северо-Кавказским фронтами по танковым вой-
скам. В битве под Сталинградом командир 4-го (3-го гв.) мех. 
корпуса, с 1943 зам. команд, бронетанк. и мех. войсками Сов. 
Армии, в 1944-1945 командующий 5 гв. ТА. 

Воркутинская – улица пос. им. Бабушкина в Калининском 
р-не. Проходила в южном направлении от пер. Воркутинский до 
ул. Отрадная. В настоящее время застроена многоэтажками. 
Возникла в посёлке у кирпичного завода в Сталинском р-не. На-
звана 11. 11. 1957 г. (решение Чел. ГИК № 4276) в честь запо-
лярного города Воркута на реке Воркута в Коми [Справочник, 
2007]. ВОРКУТА – (язык русов-ариев) современный город на 
севере Сибири. ВОРКУТА издревле пользовалась дурной репу-
тацией, поскольку: ВОР + КУТА = "ПРИЮТ ВОРОВ". Воровст-
во, оказывается, одна из самых древних профессий! Воровством 
занимались представители новоявленных предъэтносов, кото-
рые не были способны к нормальному человеческому труду. 
Через несколько поколений (может 10, а может и 100) они «вы-
равнивались» и постепенно начинали работать как все нор-
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мальные люди. Впрочем, те, кто не смешивался с предстваите-
лями единого суперэтноса, а старался искать брачных партнёров 
исключительно среди себе подобных – так и не могли освоить 
человеческий труд и продолжали воровать и заниматься спеку-
ляцией, только делали это с большей изощрённостью и на-
глость. Их вылавливали и ссылали всё в те же места. 

Воркутинский 1-й – переулок пос. им. Бабушкина в Кали-
нинском р-не. Проходит в восточном направлении от ул. Чай-
ковского (южнее ул. Ижевская). Возник в конце 50-х годов XX 
века, назван одним решением с ул. Воркутинская в честь запо-
лярного города Воркута на одноимённой реке (Республика Ко-
ми). На месте проходившей в южном направлении улицы вырос 
микрорайон многоэтажек [Справочник, 2007]. Воркута связана у 
нас в памяти с крайним севером и ГУЛАГом. А ведь там ещё и 
угольный бассейн! 

Воробьёва – улица в ист. части города на берегу р. Миасс, 
ныне снесена. В постановлении президиума Чел. гор. совета ра-
боче-крестьянских и казацких депутатов № 10 от 10. 03. 1938 г. 
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упоминается ул. Воробьёва [Справочник, 2007]. Название дано в 
честь Александра Петровича Воробьева (1895 – 1920), комисса-
ра заградительного отряда Челябинского военно-
революционного комитета, действовавшего на железнодорож-
ной линии Челябинск – Миасс, начальника штаба охраны города 
Миасса. В 25 лет зарублен белогвардейцами атамана Семёнова в 
Сибирской тюрьме [Пятков, 2006]. 

Воробьёва – улица пос. Чурилово в Тракторозаводском р-не. 
Проходит криволинейно в юго-западном направлении от ст. Чу-
рилово до ул. Линейная. Возникла при проведении электрифи-
кации ж.д. в 50-х годах XX века, на выкопировках из плана от-
мечена с 1960 г. как уже сформировавшаяся улица. Первона-
чальное название ул. 2-я Чуриловская. Переименована 11. 08. 
1967 г. (решение Чел. ГИК № 242). В городе ранее существовала 
улица с аналогичным названием [Справочник, 2007]. ВОРОБЬ-
ЁВ Михаил Петрович (1896-1957), маршал инженерных войск 
(1944). В Красной Армии с 1918. Окончил Военно-техн. акад. 
(1929). Участник Гражданской войны, бригадный и дивизион-
ный инженер. С 1932 начальник факультета Военно-
инженерной акад., нач-к военно-инженерного уч-ща, ген.-инсп. 
инж. войск РККА. В Вел. Отечественную войну начальник 
управления и начальник инженерных войск Западного фронта, 
одновременно командующий 1-й сапёрной армией, с 1942 на-
чальник инженерных войск Советской Армии. С 1946 начальник 
инженерных войск Сухопутных войск, инженер войск КВО, зам. 
начальника строительства и расквартирования войск МО СССР, 
помощник командующего войсками ПрибВО. 

Воробьёва – улица. Названа 10. 03. 1938 г. (постановление 
президиума Чел. гор. совета рабоче-крестьянских и красноар-
мейских депутатов № 10). Первоначально Цветочный Бульвар, 
отмечена в списке улиц 1926 г. На плане 1936 г. расположена в 
р-не современного Дворца спорта «Юность». На плане 1939 г. 
имела название ул. Куйбышева. Относилась к Кировскому р-ну. 
Снесли полностью к 1975 г. [Справочник, 2007]. 

Воровского – улица в Центральном и Советском р-нах. 
Проходит в юго-западном направлении от пр. Ленина, перехо-
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дит в ул. Блюхера (к Советскому р-ну относятся нечётные дома). 
Улица повторяет начало старого Уфимского тракта XVIII века. 
Застраивалась с конца XIX века, первоначально названия не 
имела, в 1910 г. продолжение ул. Уфимская (ныне ул. Кирова). 
На плане 1925 г. и в списке улиц 1926 г. обозначена как ул. 
Уфимский Тракт, с начала 30-х годов XX века современное на-
звание. Относилась к старому Советскому, затем Кировскому р-
нам [Справочник, 2007]. Воровский Вацлав Вацлавович (1871-
1923), советский государственный и партийный деятель, дипло-
мат, публицист, литературный критик. Убит в Швейцарии [Пят-
ков, 2006]. 

Воронежская – улица пос. Семьстрой в Ленинском р-не. 
Возникла в 40-х годах XX века как ул. Астраханская. Переиме-
нована 15. 04. 1949 г. (решение Чел. ГИК № 278) в ул. Воронеж-
ская. Решением Чел. ГИК № 454 от 23. 10. 1987 г. переименова-
на в ул. Масленникова. Проходит в западном направлении от ул. 
Машиностроителей до ул. Грозненская [Справочник, 2007]. На-
звание образовано в русском языке от основы воронеж + суфф. -
ск (-ая). Название улицы связано с городом Воронежем и подви-
гами наших бойцов в годы Великой Отечественной войны. ВО-
РОНЕЖ – центр Воронежской обл. Расположен на границе 

Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины, на 
юге зоны среднерусской лесостепи, по берегам р. Воронеж, в 12 
км от её впадения в Дон. Возник как деревянная крепость в 1586 
(в 1590 сожжена). В XVII в. становится крупнейшим торговым 
пунктом на юго-востоке Европейской России. В 1696 в связи с 
подготовкой ко 2-му Азовскому походу по приказу Петра I в 
Воронеже начали строить крепость и адмиралтейство. Судо-
строение повлекло за собой создание литейного завода, канат-
ной, суконной фабрик и др. С 1711 Воронеж – центр Азовской 
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губ., с 1725 – Воронежской, с 1779 главный город Воронежской 
губ. В июле 1942 года правобережная часть Воронежа была ок-
купирована немецкими фашистами. Стойкая оборона летом 
1942 года под Воронежем привела к тому, что план врага окру-
жить 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 
фашистских дивизий. На воронежском участке фронта были за-
держаны, втянуты в длительные боевые действия, а затем раз-
громлены 30 вражеских дивизий! 25 января 1943 года город Во-
ронеж был полностью освобождён от оккупационных немецко-
фашистских войск [Пятков, 2006]. 

Воронковская – улица в Советском р-не. Первоначальное 
название ул. Смолинская, названа по бывшей заимке Смолиных 
в Никольском посёлке Челябинской станицы (несколько заимок 
Смолиных в этих местах есть на плане 1785 г.). После 1926 г. 
переименована в ул. Воронковская. В 1938 г. относилась к пос. 
им. Колющенко Ленинского р-на, затем к Железнодорожному р-
ну. Постановлением № 10 президиума Чел. гор. совета рабоче-
крестьянских и красноармейских депутатов от 10. 03. 1938 г. 
переименована в ул Ширшова, проходит в западном направле-
нии от ул. Овчинникова до ул. Доватора, напротив здания тор-
гового комплекса «Синегорье» на привокзальной площади 
[Справочник, 2007]. 

Ворошилова – улица в Курчатовском и Калининском р-нах. 
Проходит в южном направлении от ул. Молодогвардейцев до 
пр. Победы (Курчатовский р-н), далее до ул. Братьев Кашири-
ных (Калининский р-н). Названа 12. 05. 1970 г. (решение Чел. 
ГИК № 134). После 1917 г. в Челябинске существовало несколь-
ко улиц и два пос. им. Ворошилова. В разные годы они были 
переименованы в ул. Дмитрия Донского, Севанскую, Таганай-
скую [Справочник, 2007]. Ворошилов Климент Ефремович 
(1881-1969), советский государственный и военный деятель, 
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маршал, дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистиче-
ского Труда [Пятков, 2006].  

Ворошилова – улица пос. Смолеозёрный в Ленинском р-не. 
Возникла после 1926 г. Затем относилась к Железнодорожному 
р-ну. Переименована в ул. Севанская 18. 10. 1957 г. решением 
Чел. ГИК№ 399 в честь горного озера Севан в Армянской ССР. 
Ныне Севанская улица в Советском р-не (пос. Локомотивный, 
иногда Локомотивных Бригад) проходит в юго-западном на-
правлении от ул. Школьная до ул. Тепловозная [Справочник, 
2007].  

Ворошиловский – магазин №12, ул. Ворошилова, 57 А 
[ВТЧ, 2004]. Украинский Луганск дважды переименован в Во-
рошиловград и два раза обратно. 

Ворошиловский – посёлок Сталинского р-на. Название да-
но в память о маршале Советского Союза Ворошилове Климен-
те Ефремовиче (1881–1969) [Справочник, 2007]. С 1925 года на-
значен 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 
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звание Дважды Герой Советского Союза, с вручением второй 
медали "Золотая звезда". 7 мая 1960 года удостоен звания Героя 
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 
нашей страны, в том числе не миновал такой чести и город Че-
лябинск [Пятков, 2006]. 

Восток – дворец культуры; ул. Сталеваров, 5 [ВТЧ, 2004]. 
Русский парусный шлюп «ВОСТОК» водоизмещением 900 т 
построен в Петербурге в 1818 году. Вооружение 28 пушек, эки-
паж 117 ч. Вместе со шлюпом «Мирный» участвовал в круго-
светной экспедиции и 1819-1821, итогом к-рой явилось откры-
тие Антарктиды и 29 различных островов. В 1828 исключён из 
состава флота. Имя «Восток» носят остров в Полинезии, берег и 
мыс в Антарктиде. 

Восток – кинотеатр в Ленинском р-не по ул. Новороссий-
ская, 77 [Т-С, 1976]. Название дано в честь космического кораб-
ля «Восток». «Восток», первый советский одноместный косми-
ческий 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 катапуль-
тируемом кресле. Сход с орбиты производился с помощью тор-
мозной двигательной установки, после её выключения от кос-
мического корабля «Восток» отделялся спускаемый аппарат, 
совершавший баллистический спуск. На высоте около 7 км кос-
монавт катапультировался и приземлялся на парашюте. Спус-
каемый аппарат приземлялся на своём парашюте. Всего на кос-
мических кораблях «Восток» в 1961–1963 выполнено 6 полётов. 
Первый в мире орбитальный космический полёт на этом косми-
ческом корабле совершил 12 апреля 1961 года гражданин СССР 
Юрий Алексеевич Гагарин. Простой русский лейтенант открыл 
всем людям планеты Земля дорогу в космос и приземлился май-
ором [Пятков, 2006].  
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Восток – компания, ул. Севанская, 2 [ВТЧ, 2004]. ВОСТОК 
– (язык русов) там, где Солнце ВОССТАЕ = ВОСХОДИТ 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

Восток – спортивный клуб; пр. Ленина, 68 [ВТЧ, 2004]. 

Восток – строительная фирма; ул. Молодогвардейцев, 35Б 
[ВТЧ, 2004]. ВОСТОК – (русское) сторона света, точка небесной 
сферы, где солнце восходит дважды в год, в дни равноденствия. 
Др.-рус. веток, укр. схiд – «подъём», «восхождение», «восход». 
Восток, веток, сток – восточный ветер в Архангельской обл., 
Карелии, Новгородской, Калининской обл., на Байкале, Енисее; 
северо-восточный ветер в Тюменской обл.; холодный, пронзи-
тельный ветер, дующий с Охотского моря на западное побере-
жье Камчатки. 

Восток-Лада – автомагазин, ул. Труда, 22 [Дубль Гис, 2008]. 

Восточная – улица пос. АМЗ в Советском р-не [Справочник, 
2007]. ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ войск РККА в Гражданскую вой-
ну существовал с июня 1918 по январь 1920. Войска В. ф. вели 
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бои против мятежного Чехословацкого корпуса и армий Колча-
ка; в ходе наступления В. ф. 1918, в контрнаступлении и насту-
плении 1919–1920 разгромили осн. силы пр-ка и освободили 
Среднее Поволжье, Урал и Сибирь. Командующие: М. А. Му-
равьёв (июнь – июль 1918); И. И. Вацетис (июль – сент. 1918); 
С. С. Каменев (сент. 1918 – июль 1919); А. А. Самойло (май 
1919); П. П. Лебедев (июль 1919); М. В. Фрунзе (июль – авг. 
1919); В. А. Ольдерогге (авг. 1919 – янв. 1920).  

Восточная – улица пос. Смолеозёрный в Ленинском р-не. 
Названа с 01. 11. 1937 г. (протокол № 47 президиума Чел. гор. 
совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов). Рас-
полагалась на восточной окраине от ул. Односторонняя (ныне 
ул. Деповская) до ул. Ворошилова (ныне ул. Севанская). С сере-
дины 50-х годов XX века появляется название ул. Бригадная. В 
конце 50-х годов XX века на выкопировках встречаются назва-
ния как ул. Восточная так и ул. Бригадная. В справочниках улиц 
1957, 1958 гг. отнесена к пос. Смолеозёрный Железнодорожного 
р-на, с 1965 г. к пос. Локомотивный в Советском р-не. Ныне ул. 
Бригадная проходит в юго-восточном направлении от ул. Засло-
нова до ул. Паровозная [Справочник, 2007]. ВОСТОЧНЫЙ 
ФРОНТ Дальневосточной республики (ДВР) существовал с де-
кабря 1921 по май 1922. Войска фронта разгромили белогвар-
дейцев в Приморье. Командующие: С. М. Серышев (декабрь 
1921 – февраль 1922); Я. 3. Покус (с марта 1922). С июня 1943 
по март 1944 существовал ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ ПВО в Вели-
кой Отечественной войне, который осуществлял противовоз-
душную оборону важнейших объектов Северного и Южного 
Урала, Средней и Нижней Волги, Кавказа и Закавказья. 29. 03. 
1944 расформирован. Командующий Г. С. Зашихин. 

Восточная 1-я – улица пос. Первомайский Кировского р-на. 
Названа решением Чел. ГИК № 427в от 11. 11. 1957 г. [Справоч-
ник, 2007]. ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ войск 2-го 
Белорусского (Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский), 
3-го Белорусского (генерал армии И. Д. Черняховский, с 
21.2.1945 Маршал Советского Союза А. М. Василевский) и час-
ти сил 1-го Прибалтийского (генерал армии И. X. Баграмян) 
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фронтов при содействии Краснознамённого Балт. флота (адми-
рал В. Ф. Трибуц) в ходе Великой Отечественной войны прохо-
дила с 13.01 по 25.04 1945 года. Цель – разгромить группировки 
противника в Восточной Пруссии [группа армий «Центр», 26.1 
переименована в группа армий «Север» (Г. Рейнхардт, с 26.1 Л. 
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Рендулич)] и сев. части Польши. Для проведения операции 
Ставка ВГК создала сильную группировку войск, насчитывав-
шую ок. 1670 тыс. ч., 25426 орудий и миномётов, 3859 танков и 
САУ, 3097 самолётов. Оборона противника включала 7 оборо-
нит, рубежей и 6 укреплённых р-нов. В ходе Восточно-Прусской 
стратегической операции фронты провели Инстербургско-
Кёнигсбергскую и Млавско-Эльбингскую опер-и, в результате 
которых основные силы пр-ка (ок. 32 див.) были рассечены на 3 
изолированных группировки: хейльсбергскую, кёнигсбергскую 
и земландскую, лишь части сил 2-й немецко-фашистской армии 
удалось отойти в Восточную Померанию. В последующем эти 
группировки были уничтожены в ходе Восточно-Померанской, 
Кёнигсбергской и Земландской операций. Сов. войска овладели 
Вост. Пруссией, ликвидировали форпост германского милита-
ризма на востоке и освободили часть сев. р-нов Польши. Было 
полностью уничтожено 25 дивизий, а 12 дивизий противника 
понесли потери от 50 до 75%. 

Восточная 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я – улицы бывшего пос. 
Первомайский. Расположены компактно, проходят в юго-
восточном направлении. Ул. 1-я, 2-я Восточная (дома спиртоза-
вода) перешли в состав Кировского р-на Челябинска вместе с 
посёлком из Сосновского р-на в конце 1947 г.; в середине 50-х 
годов XX века их перепланировали и застраивали по плану, при 
этом ул. 2-я Восточная была переименована в ул. 3-ю Восточ-
ную. Улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Восточные названы 11. 11. 
1957 г. (решение Чел. ГИК № 427в). Дома последней позднее 
отнесли к Восточной 5-й улице [Справочник, 2007].  

Восточная 2-я – улица пос. Первомайский Кировского р-на. 
Названа решением Чел. ГИК № 427в от 11. 11. 1957 г. [Справоч-
ник, 2007]. ВОСТОЧНО-КАРПАТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 08. 
09 – 28. 10, войск 1-го (Маршал Советского Союза И. С. Конев) 
и 4 го (генерал армии И. Е. Петров) Украинских фронтов в Ве-
ликой Отечественной войне. Цель – разгромить войска против-
ника в Восточных Карпатах и оказать помощь Словацкому на-
циональному восстанию. В ходе В.-К. о. войска левого крыла 1-
го Украинского фронта и 1-й Чехословацкий армейский корпус, 
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проведя Карпатско-Дуклинскую операцию, овладели Дукель-
ским перевалом. Войска 4-го Украинского фронта в результате 
Карпатско-Ужгородской операции при содействии 2-го Украин-
ского фронта преодолели Восточные Карпаты и вышли на 
Средне-Дунайскую низменность и правобережье Тисы, оказав 
помощь восставшему народу Словакии. Сов. войска разгромили 
венгерскую 1А и нанесли тяжёлые потери немецко-фашистской 
1ТА.  

Восточная 3-я – улица пос. Первомайский Кировского р-на. 
Названа решением Чел. ГИК № 427в от 11. 11. 1957 г. [Справоч-
ник, 2007]. ВОСТОЧНО-ПОМЕРАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945, 
10. 02 – 04. 04, войск 2-го Белорусского (Маршал Советского 
Союза К. К. Рокоссовский) и 1-го Белорусского (Маршал Совет-
ского Союза Г. К. Жуков) фронтов при содействии Балтийского 
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флота (адмирал В. Ф. Трибун) в Вел. Отеч. войне. Цель – раз-
громить восточно-померанскую группировку противника (груп-
па армий «Висла», Г. Гиммлер) и выйти к Балтийскому м. Вна-
чале (10–19 февр.) привлекались лишь войска центра и лев. 
крыла 2-го Белорус, фронта и силы БФ. Затем, когда этих сил 
оказалось недостаточно, к операции были привлечены войска 1-
го Белорус. фронта и 1А Войска Польского (С. Г. Поплавский). 
В результате были разгромлены св. 15 дивизий и 5 бригад, 6 ди-
визий и 3 бригады уничтожены. Выход советских войск к побе-
режью Балтийского м. на участке от Данцигскоп до Штеттнн-
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ской бухты обеспечивал фланг главной стратегической группи-
ровки на берлинском направлении. Польскому народу было воз-
вращено всё Поморье. 

Восточная 4-я – улица пос. Первомайский Кировского р-на. 
Названа решением Чел. ГИК № 427 в от 11. 11. 1957 г. [Спра-
вочник, 2007]. Первыми земледельцами были русы-бореалы 20-
15 тыс. до н.э. Везде, куда они добирались при расселении, будь 
то долины Нила, Северное Причерноморье, долины Инда и Ган-
га, Межиричи или Костенки, они выращивали злаки. Но урожаи 
русов-бореалов были «сам-2, сам-3». Это не давало возможно-
стей для накопления продуктов и создания государств. Совме-
щение ирригации (изобретение русов-ариев) и микролитических 
орудий (арии) в зоне «плодородного полумесяца» дало урожаи 
«сам-36» – именно на базе такого земледелия стали возможны 
цивилизации Шумера, Сурии-Русии, Древнего Египта, Хараппы 
и Мохенджо-Даро... И ещё раз, надо твёрдо помнить, что все эти 
цивилизации были созданы русами-индоевропейцами, прямыми 

277

277



Пятков В. В. Топонимы Челябинска. Часть 1-ая 
 
предками скифов, славян и русских. Протосемиты заняли земли 
Ближнего Востока значительно позже (их прародина Аравий-
ский полуостров). Наступающая на них пустыня Аравии вытес-
нила племена козопасов на север. И эти племена в течение ты-
сячелетий вытеснили ариев-индоевропейцев из зоны «плодо-
родного полумесяца» и сокрушили (не вторжениями, а ин-
фильтрацией и разложением) все цивилизации Древнего Восто-
ка (Ю.Д. Петухов). 

Восточная 5-я – улица пос. Первомайский Кировского р-на. 
Названа решением Чел. ГИК № 427в от 11. 11. 1957 г. [Справоч-
ник, 2007]. ВОСТОЧНЫЕ ТОВАРЫ – «западно-европейцы 
встречались с ВОСТОЧНЫМИ товарами НА РУСИ. «Откуда», – 
спрашивали итальянские гости, восхищённые замечательными 
обезьянками и имбирем. «ИЗ ИНДЕИ», то есть ИЗДАЛЕКА, 
ОТКУДА-ТО, – по-деловому отвечали им русские купцы, взве-
шивая корицу, и уверенно заламывая за неё огромную цену. 
Иностранцам больше-то купить негде. Так возникло слово 
«ИНДИЯ» – «далёкая страна». Может быть, сегодня не все по-
нимают старый смысл РУССКОГО слова «индия». Оно писа-
лось раньше как «индея» (через ять) и очевидно происходило от 
сегодня уже забытого наречия ИНДЕ (тоже через ять), то есть – 
«в другом месте», «с другой стороны», «кое-где», «где-нибудь». 
Поэтому ИНДИЯ – это просто ДАЛЁКАЯ СТРАНА, ЗАГРА-
НИЦА. Сейчас наречие ИНДЕ уже не употребляется, но раньше 
оно использовалось наряду с другими наречиями вроде «негде», 
«где», «кое-где» и т. д. Русское слово ИНДЕ перешло в ЛА-
ТИНСКИЙ ЯЗЫК, даже НЕ ИЗМЕНИВ СВОЕЙ ФОРМЫ. Сего-
дня вы увидите его в латинском словаре: «INDE – оттуда, с того 
места..». И понятно почему. Те же самые латинские купцы-
гости, возвращаясь на родину с Ярославской, то есть Новгород-
ской ярмарки принесли с собой и это ставшее привычным им 
слово ИНДЕ. А также – происходящее из него слово ИНДИЯ – 
«ДАЛЁКАЯ страна». Кстати, именно в таком смысле, – далёких 
стран ВООБЩЕ, – употреблено слово ИНДИЯ и в русском «Пу-
тешествии» Афанасия Никитина [Носовский, Фоменко, 1995]. 
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Восточная 6-я – улица пос. Первомайский Кировского р-на. 
Названа решением Чел. ГИК № 427в от 11. 11. 1957 г. [Справоч-
ник, 2007]. ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА – Германизация Северной 
Европы и Скандинавии началась достаточно поздно. С полной 
уверенностью мы можем сказать, что до X-XI веков Северная 
Европа и Скандинавия были Русскими во всех отношениях. И 
те, кого в нынешних исторических сочинениях называют «нор-
маннами, викингами, варягами», в реальной, подлинной истории 
были русами. Обыкновенными русскими русами, говорившими 
на русском языке. И суть этноистории Европы сводится к тому, 
что в Северной и Центральной Европе русы-автохтоны были в 
течение последних восьми-десяти веков ассимилированы при-
шлыми «романо-германцами», а в Восточной Европе, несмотря 
на все «дранг нах остен», они сохранили себя и, смешавшись с 
угро-финскими народностями, ассимилировав их значительную 
часть, но при этом сохранив свой язык, свои традиции, верова-
ния и иные этнопризнаки, стали называться уже не русью, не 
русами, а русскими. При этом обратим внимание на тот факт, 
что все окрестные народы от немцев, англичан, шведов до гре-
ков и турок продолжают называть русских русами, а Россию – 
Русью, Russia, Rusland, Rusia etc [Петухов, 2003, 12]. 

Восточная Желябова – улица в Советском р-не. Проходит в 
северном направлении от Колющенского переезда до террито-
рии танкового училища у западной части ул. Овчинникова. На 
плане 1923 г. на этой территории показаны военный городок 
(лагерь для военнопленных 1914-1918 гг.) и эвакуационный 
пункт. На плане города 1939 г. за ж/д веткой на элеватор обо-
значены две улицы меридионального направления, имеющие 
название Восточная и Западная Желябова. В протоколе № 30 от 
20. 10. 1938 г. они упомянуты как давно существующие, но 
«пропущены при составлении общего списка» улиц на 10. 03. 
1938 г. После 1975 г. в справочниках улиц указывается вариант 
названия ул. Восточно-Желябова [Справочник, 2007]. Желябов 
Андрей Иванович (1851-1881), революционер-народник, один из 
создателей и руководителей «Народной воли», организатор по-
кушений на русского царя Александра II Освободителя [Пятков, 
2006].  
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Восточный бульвар 1-й – улица, возникла на восточной ок-
раине ист. ядра города после 1881 г.; в окладных книгах на не-
движимое имущество фиксируется с 1892 г.; около 1920 г. полу-
чила название 1-й Восточный бульвар. В начале 1926 г. пере-
именована в ул. Могильниковская в честь Владимира Ивановича 
Могильникова (1895-1918). Топоним, полученный по правилам 
образования в русском языке названий от фамилий, посчитали 
искажением. С 24. 05. 1977 г. решением Чел. ГИК № 168 испра-
вили на ул. Могильникова. Подобные исправления «ошибок» 
были сделаны по другим улицам ещё в 30-х годах XX века 
[Справочник, 2007]. Идиома – "Восточный экспресс", "Ори-
ент экпресс" – "поезд особой комфортабельности, предназна-
ченный для длительных поездок, впервые был отправлен 1883 
г.". ♦ За частью ОРИ слова ориент скрывается арабское  أراح
'ара:х# "давать комфорт, быть удобным", при том, что арабское 
Х восьмеричное соответствует русскому И восьмеричному. 
Придумал такой поезд бельгийский инженер Джордж Нагель-
мейкерс. Сравни русское выражение быть в неглиже [Вашке-
вич, идиомы]. 

Вострецова – улица в посёлке Колхозный Курчатовского р-
на. Проходит в западном направлении от ул. Краснознамённая 
до ул. Чайковского. Первоначальное название ул. Керамическая, 
возникла после ВОВ в Сталинском р-не, позже относилась к Ка-
лининскому р-ну. Современное название с 01. 10. 1980 г. (реше-
ние Чел. ГИК № 380-1) [Справочник, 2007]. Вострецов Степан 
Сергеевич (1883-1932), советский военный деятель, герой Граж-
данской войны. В Красной Армии с 1918. В Гражданскую войну 
командир полка на Восточном и Западном фронтах. Отличился 
в боях под Златоустом и Челябинском в 1919 г. Член РКП(б) с 
1920. С 1921 начальник управления войск ВЧК по охране гра-
ниц Сибири. В 1922 командовал гр. войск Народно-
революционной армии ДВР (Дальневосточной республики). С 
1924 командир стрелковой дивизии, стрелкового корпуса. В 
1927 окончил Военно-академические курсы высшего комсостава 
РККА. В 1929 во время советско-китайского. конфликта на 
КВЖД возглавлял Забайкальскую группу войск. 24 июля 1919 
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года полк Вострецова, входивший в состав 27-й дивизии, осво-
бождал Челябинск от белогвардейцев. Летом 1919 г. Красная 
Армия перевалила Уральский хребет, и передовые эскадроны 
двух полков появились в р-не города Челябинска. Железнодо-
рожники захватили станцию и пропустили эти эскадроны в го-
род. Но у Верховного Правителя Александра Васильевича Кол-
чака в р-не Челябинска были превосходящие силы, и он решил 
ударами с севера и с юга окружить 5-ю Красную армию, во-
шедшую в город, и, после её разгрома, перейти в контрнаступ-
ление. Разгорелась гигантская битва, в которой участвовало 

около ста тысяч человек. Натиск белых был, казалось бы, не-
одолимым, они уже вышли на окраины города, им оставалось 
всего несколько километров, чтобы замкнуть кольцо окружения. 
Тухачевский уже заготовил приказ об отступлении и оставлении 
города. И тут в игру вступили жители Челябинска. Сотни шах-
тёров, железнодорожников на Сенную площадь и потребовали 
оружия. Батальоны челябинских рабочих, пошли в атаку с пени-
ем Интернационала и переломили ход гигантской битвы. Пере-
лом начался на Пугачёвской Горке. Командиров полков РККА 
Вострецова и Шеломенцева, первыми ворвавшихся в Челябинск, 
наградили орденами Красного Знамени. Кстати, оба они, и Вос-
трецов и Шеломенцев, были казаками из местных станиц. Сте-
пан Вострецов до войны работал кузнецом на станции Челя-
бинск, на Германской войне он стал полным Георгиевским ка-
валером, а на Гражданской первым врывался также в Омск, Но-
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вониколаевск (Новосибирск), Минск и Варшаву. А затем имен-
но он командовал той дивизией, которая «по долинам и по 
взгорьям шла ... вперед... и на Тихом Океане свой закончила по-
ход». За всё это к концу Гражданской войны он получил уже 4 
ордена Красного Знамени, столько же во всей стране было толь-
ко у Василия Блюхера. И только чуть-чуть не дотянули до них 
братья Каширины [Пятков, 2006]. 

Восход – дворец спорта Трубопрокатного завода, ул. Ново-
российская 81 [ВТЧ, 2003]. ВОСХОД – (русское) «принадлежа-
щие свету (Ре) стороны – «киты Ре», согласно закону артикуля-
ции должны звучать как «читы ре». Сколько сторон света? Пра-
вильно, четыре – полночь, восход, полдень, заход. Как интерес-
но складывается… Фраза «четыре стороны света» отдаёт тавто-
логией. Древнейшие корни русского народа, северного народа, 
поклонявшегося свету, символизирующемуся крестом – ежегод-
ным поворотом, возвратом. В отличие от южных народов, по-
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клонявшихся ночным богам, символизировавшимся луной и 
тельцом» [СФРЯ, 2006]. 

Восход – улица, новая. Между пос. Смолино и пос. Исаково 
нарезали участки для индивидуальной застройки, расположен-
ные по новым улицам (ул. Согра, ул. Каштановая, ул. Заманиха). 
Среди них проходит ул. Восход [Справочник, 2007]. Согласно 
одной из версий, 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, приземлился в наме-
ченном р-не, за сутки 16 раз облетев земной шар. Алексей Лео-
нов, во время полёта космического корабля «Восход-2», впер-
вые в мире совершил выход в открытое космическое простран-
ство. Русские парни были первыми в освоении космоса! [Пят-
ков, 2006]. 

Восхода – улица в Советском р-не (пос. Смолино, или Смо-
линский). Проходит в р-не Ремзавода в северном направлении 
от пер. Дачный до кладбища. Вошла в состав Челябинска вместе 
с посёлком; в почтовом справочнике с 1975 г. в форме ул. Вос-
ход. В последние годы употребляется вариант названия ул. Вос-
хода [Справочник, 2007]. Революционная стихия, повлиявшая 
на развитие новых значений слов, связанных с её идеями, оказа-
ла влияние на широкий круг лексики. Причём эти новые значе-
ния, отражавшие идеалы новой жизни народа, пришедшего к 
власти, в ряде слов проявились лишь тогда, когда они стали то-
понимами. Слово восход имело значение как действие по глаго-
лу восходить – «подниматься куда-либо, всходить» или значило 
восход солнца. После Октябрьской революции оно стало упот-
ребляться как топоним с символическим значением – «восход 
новой жизни»: рабочий посёлок Восход в Ростовской обл., насе-
ленные пункты Восход и Красный Восход в Рязанской и многие 
другие. [Смолицкая, 1990]. 
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Восходящая – улица в Тракторозаводском р-не. 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 институ-
те механизации и электрификации сельского хозяйства [Спра-
вочник, 2007]. 

Восходящее Солнце – ООО Центр Восточной Медицины; 
ул. Ворошилова, 10 [ВТЧ, 2004]. СОЛНОВСХОД – (русское) 
«восток» (Алтай) [Богданов, 1963]. 

Восьмого Марта – улица пос. АМЗ в Советском р-не. Про-
ходит в западном направлении, упираясь в ул. Трактовая. Вошла 
в состав города вместе с дер. Митрофановка Сосновского р-на. 
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Название дано в честь Международного женского дня 8 марта 
[Справочник, 2007]. 

Восьмого Марта – улица пос. Першино в Металлургиче-
ском р-не. 15. 04. 1949 г. решением Чел. ГИК № 278 переимено-
вана в ул. Калужская [Справочник, 2007].  

Восьмого Марта – улица. Современная ул. Первого Мая в 
пос. Исаково Советского р-на в 60-х годах XX века. до вхожде-
ния посёлка в состав города из Сосновского р-на носила назва-
ние ул. 8-е Марта (указано на выкопировке 1969 г.) [Справоч-
ник, 2007].  

Восьмое Марта – улица в Калининском р-не. Проходит в 
западном направлении от ул. Береговая в Заречье вдоль р. Ми-
асс. Первоначальное название по списку улиц 1922 г. ул. Верх-
не-Набережная, вариант названия в 1926 г. ул. Верх-
Набережная. На плане 1925 г. улица проходит в западном на-
правлении от современной ул. Кирова; восточнее ул. Кирова она 
переходит в ул. Заречная (ранее Плановая Заречная улица). Об-
щее название улиц на участке до ул. Горшечные Ряды отмечено 
на плане 1939 г. С 11.05.1967 г. (решение Чел. ГИК № 242) ул. 
Горшечные Ряды вошла в состав ул. 8-го Марта. Относилась к 
Сталинскому, затем к Центральному р-нам. В последние годы 
употребляется вариант названия ул. Восьмое Марта [Справоч-
ник, 2007].  

Восьмое Марта – улица пос. Новосинеглазовский в Совет-
ском р-не. Проходит в южном направлении от ул. Челябинская 
до ул. Морозова. В источниках встречаются варианты названия 
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ул. Восьмого Марта и ул. 8-го Марта (в новых справочниках) 
[Справочник, 2007]. 

Всеобуча – улица, образована с 20. 02. 1920 г. после объеди-
нения двух ист. улиц: ул. Заручейная (за ручьём севернее совре-
менной пл. Памяти Павших) и ул. Казарменная. Переименована 
22. 07. 1936 г. в ул. Сталина. В связи с выносом Сталина из Мав-
золея Ленина-Сталина, с 17. 11. 1961 г. решением Чел. ГИК № 
391 переименована в ул. Российская. Проходит в южном на-
правлении от проходной ЧГРЭС до ул. Лобкова (Калининский 
р-н), продолжается до пр. Ленина (Центральный р-н), далее до 
слияния с ул. Свободы (Советский р-н) [Справочник, 2007]. 

Вторая Чуриловская – улица в Чуриловском посёлке Трак-
торозаводского р-на. Ныне улица переименована и носит имя 
Александра Воробьёва. Название улицы связано с посёлком Чу-
рилово, находящимся в Тракторозаводском р-не города Челя-
бинска [Справочник, 2007]. Название населённого пункта рус-
ское, дано по фамилии казака Чурилова. Истоки самой фамилии 
можно связать с богом Чуром, покровителем и оберегателем 
границ поземельных владений земледельцев. Порубежная поло-
са, означенная богом Чуром, считалась священной и неприкос-
новенной, никто не мог переступить её самовольно. Бога Чура 
вырезали из заранее приготовленного полена – "чурки". Уста-
новленный на меже лик Чура становился «чурбаном». Дети до 
сегодняшнего дня читают молитвы древнему русскому богу Чу-
ру! Вспомните: «Чур моё!» «Чур меня!» «Почураемся», «нечу-
райся» (в значении «не открещивайся», «не отказывайся»), ну, и, 
так далее [Пятков, 2006].  

Второго Спутника – улица в Металлургическом р-не города 
Челябинска. Ныне не существующая. В источниках встречается 
вариант ул. 2-го Спутника [Справочник, 2007]. Название дано в 
честь запуска в СССР 2-го беспилотного космического корабля-
спутника 19 августа 1960 года, который был аналогичен перво-
му, но уже снабжался теплозащитой спускаемого аппарата. Ос-
новной задачей запуска этого космического корабля явилась 
отработка систем жизнеобеспечения человека, безопасности его 
полета и возвращения на Землю. На борту корабля-спутника 
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находились собаки Белка и Стрелка, а также другие живые су-
щества. Совершив 17 оборотов вокруг Земли, второй корабль-
спутник с Белкой и Стрелкой и другими живыми существами 
благополучно возвратился на Землю, приземлившись в 10 км от 
расчётного места. Наша страна была первой в освоении космоса 
[Пятков, 2006]. 

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

Второй Пятилетки – улица посёлка ЧМК в Металлургиче-
ском р-не. Проходит в северном направлении от ул. Мира до ул. 
Хмельницкого. Первоначальное название 26-я улица Соцгорода 
металлургического завода в Сталинском р-не, переименована 
15. 04. 1946 г. (решение Чел. ГИК № 450) в ул. 2-й пятилетки. 
Решением Чел. ГИК № 278 от 04. 10. 49 г. переименована в ул. 
Ватутина. В источниках встречается вариант ул. 2-я пятилетка. 
Название говорит само за себя [Справочник, 2007]. 26 января – 
10 февраля 1934 года прошёл XVII съезд ВКП (б), который ут-
вердил резолюцию "О втором пятилетнем плане развития на-
родного хозяйства СССР" на 1933–1937 годы. Страна была на 
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грани войны с фашистской Германией, необходимо было разви-
вать тяжёлую промышленность [Пятков, 2006]. 

Вулкан – страховая фирма; ул. Довато-
ра, 29 [ВТЧ, 2003]. ВУЛКАН – (великорус.) 
изливающий лаву; вулканический, волкан, 
волканический (старорусское) [В. И. Даль]. 
А может родственно слову волк и означает 
– «воющий»? 

Входная – улица пос. им. Урицкого в 
Советском р-не. Проходит в южном на-
правлении от ул. Фабрично-Заводская до 
ул. Транзитная; имеет проезд с ул. Красно-
флотская. Названа 01. 11. 1937 г. (протокол № 47 президиума 
Чел. гор. совета рабоче-крестьянских и красноармейских депу-
татов), отнесена к пос. Нагорный с 10. 03. 1938 г. (постановле-
ние президиума Чел. гор. совета рабоче-крестьянских и красно-
армейских депутатов № 10). После 1975 г. в справочниках ут-
вердился вариант пер. Входной [Справочник, 2007]. 

Входной – переулок посёлка Первоозёрный в Трактороза-
водском р-не.  

Выборгская – улица пос. им. Урицкого в Советском р-не. 
Проходит в южном направлении от ул. Потёмкина до ул. Бажова 
восточнее ул. Горького. Застроена по плану 1946-1947 гг., упо-
минается в справочниках с 50-х годов XX века В источниках 
встречается вариант названия ул. Выборная. Названа в честь 
старинного русского города Выборга Ленинградской обл., порта 
на побережье Финского залива Балтийского моря [Справочник, 
2007]. Город Выборг является железнодорожным узлом и мор-
ским портом. Основан в XII веке новгородцами. ВЫБОРГСКИЙ 
УР, начал строиться в 1941, прикрывал р-н Выборга и подступы 
к Ленинграду с С.-З. С началом Великой Отечественной войны 
гарнизон УР и оборонявшиеся в его полосе части 50-го стрелк. 
корпуса отразили все атаки фин. войск. В кон. авг. 1941 пр-к 
обошёл позиции УР. Оборонявшие его войска, взорвав все обо-
ронительные сооружения, эвакуировались морем в Ленинград. 
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Выборгский УР на два месяца сковал 4 фин. пех. дивизии, что 
ослабило силу удара противника на ленинградском направле-
нии. ВЫБОРГСКО-ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ войск 
Ленингр. (Маршал Советского Союза Л. Л. Говоров) и Карель-
ского (генерал армии К. А. Мерецков) фронтов во взаимодейст-
вии с Балтийским флотом (адм. В. Ф. Трибуц), Ладожской и 
Онежской военными флотилиями в Вел. Отеч. войне. Цель – 
разгромить финские войска на Карельском и Онежско-
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Ладожском перешейках, восстановить на этом участке гос. гра-
ницу СССР и вывести Финляндию из войны на стороне фашист-
ской Германии. Проходила с 10.06 по 09.08, 1944 и включала 
Выборгскую и Свирско-Петрозаводскую операции, в результате 
которых сов. войска прорвали сильно укреплённую оборону 
фин. войск и продвинулись на Карельском перешейке на 110-
130 км и между Онеж. и Ладож. озёрами на 110-250 км. Это 
привело к изменению обстановки на всём северном участке со-
ветско-германского фронта и создало условия для проведения 
наступательных операций в Прибалтике и на Севере, ускорило 
вывод Финляндии из войны на стороне фаш. Германии. ВЫ-
БОРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ войск правого крыла (21А, 23А) и 
13ВА Ленингр. фронта (Маршал Советского Союза Л. А. Гово-
ров) во взаимодействии с Краснознам. Балтийским флотом (адм. 
В. Ф. Трибуц) и Ладожской военной Флотилией проходила с 10 
по 20. 06. 1944; часть Выборгско-Петрозаводской опер-и. Цель – 
освободить Карело-Финскую ССР и северную часть Ленинград-
ской обл. На Карельском перешейке оборонялись 3-й и 4-й ар-
мейские корпуса и находились основные резервы финской ар-
мии. Пр-к создал сильную оборону на глуб. 120 км. В ходе Вы-
боргской операции советские войска прорвали мощную много-
полосную оборону пр-ка, продвинулись на глубину 110-130 км и 
20. 06 овладели г. Выборг. В рез-те проведения Выборгской 
операции значительно ухудшилось военно-политическое поло-
жение Финляндии, создались благоприятные условия для про-
ведения Свирско-Петрозаводской опер-и. В боях принимали 
участие челябинцы, воевавшие в составе 18-й артиллерийской 
дивизии прорыва, сформированной в 1943 году в Челябинской 
обл. (в р-не Чебаркуль – Медведевка – Куваши). Добавим к то-
му, ещё и то, что при царе Петре I Алексеевиче в 1700 году был 
сформирован Выборгский пехотный полк, один из старейших 
полков Русской Армии. Принимал участие в Северной войне. 
Особо отличился в Выборгском сражении 1710 года и получил 
почётное наименование Выборгского. Принимал участие в Ту-
рецкой войне 1735 – 1739 годов. Успешно сражался в Семилет-
ней войне 1756 – 1763 годов. Награждён серебряными трубами с 
надписью "За взятие Берлина. 1760". Принимал участие в 
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Швейцарском и Италийском походах непобедимого русского 
полководца Александра Суворова в 1799 году. Сражался против 
французских войск Наполеона во время Священной Отечест-
венной войны и заграничных походах Русской Армии. Награж-
дён почётным знаменем "За отличие в войне против французов в 
1812, 1813 и 1814 гг." Расформирован по приказу большевист-
ского правительства в 1918 году [Пятков, 2006]. 

Выборная – улица пос. Колхозный, существовала от Сверд-
ловского пр. до ул. Чайковского; с середины 1920-х до 1937 г. 
ул. Тухачевского; с 01. 11. 1937 г. переименована в ул. Выбор-
ная. Решением Чел. ГИК № 242 от 11. 08. 1967 г. включена в 
состав пр. Победы [Справочник, 2007]. 

Высоковольтная – улица пос. Локомотивных Бригад Же-
лезнодорожного р-на. Решением Чел. ГИК № 278 от 15. 04. 1949 
г. переименована в ул. Паровозная [Справочник, 2007].  

Высоковольтная – улица 
пос. Нагорный ЧТЗ Трактороза-
водского р-на. Решением Чел. 
ГИК № 427а от 11. 11. 1957 г. уп-
разднили и включили в состав ул. 
Вязовая [Справочник, 2007].  

Вязовая – улица пос. им. 
Урицкого в Советском р-не. Про-
ходит в юго-юго-восточном 
направлении от ул. Мамина до 
ул. Октябрьская. Относилась к пос. Нагорный ЧТЗ. С 11. 11. 
1957 г. (решение Чел. ГИК № 427а), в её состав включён участок 
от ул. Победы. Названа на основании протокола № 47 прези-
диума Чел. гор. совета рабоче-крестьянских и красноармейских 
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депутатов от 01. 11. 1937 г. в честь рабочего посёлка Вязовый 
(возник в 1890 г.) при узловой станции Вязовая ЮУЖД в Катав-
Ивановском р-не Челябинской обл. [Справочник, 2007]. Назва-
ние населённого пункта русское, может быть связано с вязовы-
ми рощами (дерево вяз), а может происходить и от русского на-
родного географического термина вязь – «топь», «болото», 
«вязкое место, зыбкое место» [Пятков, 2006].  

Вязовый – переулок пос. Плановый ЧТЗ в Тракторозавод-
ском р-не. Проходит восточнее ул. Вязовая от пер. Шатурский 
1-й до ул. Шишкина. Назван 11. 11. 1957 г. (решение ГИК № 
427а). От старорусского вяз – «петля сложной формы», считает 
Поздеев Владимир Васильевич [Справочник, 2007]. 

Вятка-автомат – центр-сервис; ул. Курчатова, 8 [ВТЧ, 
2003]. ВЯТИЧИ – древнерусское племя, жившее в бассейне Оки. 
Родоначальником вятичей летопись считает легендарного Вят-
ко: «А Вятко седе с родом своим по Оце, от него же прозвашася 
вятичи». Вятичи занимались земледелием и скотоводством; до 
X-XI вв. у вятичей сохранялся патриархально-родовой строй, в 
XI-XIV вв. развивались феодальные отношения. В IX-X вв. вя-
тичи платили дань хазарам, позже – киевским князьям, но до н. 
XII в. вятичи упорно отстаивали свою независимость. Кн. Вла-
димир Всеволодович Мономах упоминает свой поход в землю 
вятичей на их князька Ходоту и его сына в перечне крупнейших 
военных предприятий. В XI-XII веках на земле вятичей возник 
ряд ремесленных городов – Москва, Колтеск, Дедослав, Не-
ринск и др. Во 2-й пол. XII в. земля вятичей в результате меж-
доусобной борьбы была поделена между суздальскими и черни-
говскими князьями. В связи с развитием феодальных отношений 
племенные различия стираются, и в XIV в. вятичи в летописях 
больше не упоминаются. Ранние курганы вятичей, содержащие 
трупосожжения, известны по верхней Оке и на верхнем Дону. 
Они содержат по нескольку погребений родичей. Языческий 
обряд погребения сохранялся до XIV в. От XII-XIV вв. дошли 
многочисленные небольшие курганы вятичей с трупоположе-
ниями. В мужских погребениях иногда находят орудия труда 
(нож, топор, скобель); в женских – серпы и часто обильные на-

292

292



Пятков В. В. Топонимы Челябинска. Часть 1-ая 
 
боры украшений. Некоторые из них являются племенным при-
знаком вятичей: семилопастные височные кольца, решётчатые 
перстни и др. (Д. Авдусин). 

Вятская – улица в Центральном р-не. Проходит в юго-
западном направлении от ул. Каргапольская до ул. Фруктовая. 
Названа на основании решения Чел. гор. думы № 26/3 от 22. 04. 
2003 года в честь города Вятка (ранее Киров), порта на реке 
Вятка, родины первопоселенцев Челябинска [Справочник, 
2007]. ВЯТКА – (великорус.) «клин или ножка, черезполосный 
участок земли, вдавшийся узкой полосой в чужие земли». Вет-
чанин – «владелец ветки земли» [В. И. Даль]. 

Вячеслава Менжинского – улица посёлка Урицкого в Со-
ветском р-не. Название челябинской улице дано в честь одного 
из руководителей ОГПУ Вячеслава Рудольфовича Менжинского 
(1874–1934). 
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