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Введение 

     Тема моего исследовательского  проекта «Отражение истории Октябрьской 

революции и Гражданской войны в названиях улиц города Екатеринбурга и 

посёлка Бисерть». 

     Актуальность темы исследования обусловлена значимостью сохранения 

исторической памяти жителей Свердловской области, в частности города 

Екатеринбурга и посёлка Бисерть, о событиях Октябрьской революции и 

гражданской войны, запечатлённых в названиях улиц города. 

      Названия улиц являются важной частью нашего исторического наследия. 

Название – это не только «визитная карточка» улицы, но и своеобразный 

памятник тому событию, в честь которого улица названа. 

     В 1917 году в России произошла Октябрьская революция. К власти пришли 

большевики, часть из них погибла во время революции и Гражданской войны, и 

для увековечивания их памяти многие улицы были названы именами погибших 

революционеров. Эта тенденция коснулась не только крупных городов, таких 

как Екатеринбург, но и небольших населённых пунктов, как наш посёлок 

Бисерть. 

     Цель исследования – собрать и изучить информацию о событиях и 

личностях Октябрьской революции и гражданской войны, увековеченных в 

названиях улиц города Екатеринбурга и посёлка Бисерть  

     Задачи: 

1. Рассмотреть историю Октябрьской революции и гражданской войны на 

Среднем Урале.  

2. Найти сведения о деятелях Октябрьской революции и гражданской войны, 

чьими именами названы улицы города Екатеринбурга и посёлка Бисерть. 

3. Сопоставить улицы города Екатеринбурга и посёлка Бисерть, названные в 

честь революционеров и героев гражданской войны.  
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 4. Составить экскурсионный маршрут «Улицы Октябрьской революции и 

Гражданской войны в моём поселке Бисерть». 

     Гипотеза: я предполагаю, что многие улицы города Екатеринбурга и поселка 

Бисерть названы в честь деятелей Октябрьской революции и Гражданской 

войны.  

      Предмет исследования – улицы города Екатеринбурга и посёлка Бисерть, 

имеющие одинаковые названия, которые связаны с деятелями Октябрьской 

революции и Гражданской войны. 

     Объект исследования – события и выдающиеся личности Октябрьской 

революции и Гражданской войны, давшие названия улицам города 

Екатеринбурга и посёлка Бисерть. 

     Практическая значимость проекта:  

– определены ключевые события и личности Октябрьской революции и 

гражданской войны, давшие названия улицам города Екатеринбурга и посёлка 

Бисерть; 

–разработан топонимический маршрут «улиц революции» в моём городе; 

– использование материалов моего проекта на уроках, классных часах в школе, 

в библиотеке, при проведении экскурсии по Бисерти. 

  Методы исследования: сбор и структурирование информации, 

обобщение анализ и синтез. 

 В своей работе я использовал литературные источники, находящиеся в 

свободном доступе сети Интернет. Литература по данной теме довольно 

обширная: от научных исследовательских работ наших историков (УрГУ – 

Васьковский, Плотников, др.) до журнальных статей в газетах «Вечерний 

Свердловск» и «На смену». В этой литературе содержится богатый 

источниковедческий материал, например, воспоминания очевидцев, протоколы 

заседаний партийных ячеек, письма. Также полезным считаю статьи 

краеведческой направленности. 
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Индивидуальный проект состоит из введения, трёх глав  (Глава 1 

Октябрьская революция и гражданская война на Среднем Урале; Глава 2 

Деятели Октябрьской революции и гражданской войны, чьими именами 

названы улицы города Екатеринбурга и посёлка Бисерть; Глава 3 Практическая 

часть. Экскурсионный  маршрут «Улицы Октябрьской революции и 

Гражданской войны в моём поселке Бисерть», заключение, список 

использованной литературы и приложения. 

Этапы работы над проектом 

I. Подготовительный – сентябрь-октябрь 2020 года: 

– определение руководителей проекта; 

– поиск проблемного поля; 

– выбор темы и её конкретизация. 

II. Поисковый – ноябрь 2020 года: 

– уточнение тематического поля и темы проекта, её конкретизация; 

– определение и анализ проблемы; 

– постановка цели проекта. 

III. Аналитический – декабрь 2020 года: 

– анализ имеющейся информации; 

– сбор и изучение информации; 

– поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ 

альтернативных решений), построение алгоритма деятельности; 

– составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ; 

– анализ ресурсов. 

IV. Практический – январь-февраль 2021 года: 

– выполнение запланированных технологических операций; 

– текущий контроль качества составления проекта; 

– внесение (при необходимости) изменений в разработку проекта. 

V. Презентационный – март-апрель 2021 года: 
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– подготовка презентационных материалов; 

– презентация проекта; 

– изучение возможностей использования результатов проекта. 
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Глава 1. Октябрьская революция и Гражданская война 

 в городе Екатеринбурге и поселке Бисерть 

 

1.1 Октябрьская революция и Гражданская война в  городе Екатеринбурге 

К началу 1917 года Екатеринбург был уездным городом Пермской 

губернии. В городе к началу года было зарегистрировано 71 590 жителей. И 

если сегодня мы называем областной центр «столица Урала», то в те дни 

популярным словосочетанием было «окно в Азию». Однако кризис – 

продовольственный, финансовый и политический – уже подкрадывается к 

столице Урала. 

Так, на своё первое в 1917 году заседание дума Екатеринбурга собралась 

3 января, и дебаты длились до полуночи. Вопрос был важным и 

безотлагательным: в уезде одна за другой останавливались мельницы, 

пшеничной муки в городе оставалось на 10 дней. Требовались поставки из 

других регионов страны. Позднее в Петроград посылались телеграммы, а затем 

в столицу был командирован председатель городской продовольственной 

комиссии. Ходатайства возымели действие, но они лишь отсрочили голод. 

Между тем на многих предприятиях остро не хватало рабочих рук. 

Согласно объявлению городской биржи труда, «в январе в Екатеринбурге 

требовались слесари, токари, молотобойцы, кузнецы, кровельщики, прислуга 

(мужская и женская), няни, конторщики, счетоводы, бухгалтеры и 

стрелочники)»1. 

Одной из причин надвигающейся «бескормицы», несомненно, стала 

война. В статье «Развёрстка хлеба» читаем: «На Екатеринбургский уезд, как и 

на всю Россию, наложен новый «налог», вызванный этой беспримерной войной. 

 
1https://ural.aif.ru/society/situation/sto_let_revolyucii_chem_zhil_ural_na_poroge_katastrofy 

 

https://ural.aif.ru/society/situation/sto_let_revolyucii_chem_zhil_ural_na_poroge_katastrofy
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500 тысяч пудов овса и хлеба должно быть отправлено для нужд армии»2. Всего 

под «повинность» подпадали 32 волости. Вслед за хлебным в городе случился 

чайный кризис (прекратились поставки из Владивостока), а затем начались 

перебои с подвозом дров. 

Отдельный вопрос – положение на фабриках и заводах. В начальный 

период войны, когда в обществе был подъём патриотических настроений, число 

забастовок на Урале сократилось, но вскоре их число резко увеличилось. В 1915 

году рабочие провели 39 стачек, в 1916 – 69. Самые крупные выступления 

прошли на Невьянском заводе, в железнодорожных мастерских и на фабрике 

Злоказова в Екатеринбурге. 

Революцию на Урале совершали в телеграфном режиме. 

Непосредственный участник тех событий, горный техник и журналист Виктор 

Быков назвал март 1917 года на Урале «медовым месяцем русской 

революции»3. «Народные волнения у нас начались на несколько дней позже, 

чем в Петрограде, и вот почему: когда стали одна за другой поступать 

тревожные телеграммы, первое, что пришло в голову местным властям, – 

запретить!»4 Екатеринбург тогда входил в состав Пермской губернии. 

«Аннулировать» восстание в Питере пермский губернатор не мог, и тогда он 

попросту дал указание не передавать эту информацию прессе. Именно поэтому 

самые важные в стране новости первое время публиковались в столице Урала с 

опозданием, хотя высшие областные и городские чины обо всём знали. 

 
2https://ural.aif.ru/society/situation/gimnazistki_vizzhali_kak_na_urale_vstrechali_fevralskuyu_revo

lyuciyu?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated 

 
3https://ural.aif.ru/society/persona/krov_za_krov_oktyabr_grazhdanskaya_voyna_na_urale_i_eyo_p

ervye_zhertvy 

  
4 Там же 

https://ural.aif.ru/society/situation/gimnazistki_vizzhali_kak_na_urale_vstrechali_fevralskuyu_revolyuciyu?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated
https://ural.aif.ru/society/situation/gimnazistki_vizzhali_kak_na_urale_vstrechali_fevralskuyu_revolyuciyu?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated
https://ural.aif.ru/society/persona/krov_za_krov_oktyabr_grazhdanskaya_voyna_na_urale_i_eyo_pervye_zhertvy
https://ural.aif.ru/society/persona/krov_za_krov_oktyabr_grazhdanskaya_voyna_na_urale_i_eyo_pervye_zhertvy
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Впрочем, благодаря словоохотливым телеграфистам известия о 

революции на уровне слухов начали распространяться по городу уже 1 марта. 

Но как вести себя в сложившейся ситуации, никто не знал. Показательный 

момент: 2 марта на вечернем богослужении в Кафедральном соборе епископ 

Серафим назвал представителей Государственной думы «шайкой бунтарей». 

Менее чем через неделю Серафим издаст резолюцию, согласно которой «всему 

духовенству разрешается участвовать в митингах и собраниях и выступать при 

обсуждении вопросов текущего момента…»5 

Пятого марта в уральских газетах были опубликованы Высочайший 

манифест об отречении императора Николая II от престола и отказ Великого 

князя Михаила Александровича занять его место. Большинство уральцев 

радовалось отречению императора от престола. Несколько иначе относились к 

отречению Михаила Александровича. 

К осени 1917 года обстановка на Урале и по всей стране резко 

обострилась. На многих уральских заводах, в том числе и в Екатеринбурге, шло 

сокращение производства, рост безработицы и повышение цен на товары 

первой необходимости – все это приводило к росту недовольства населения. В 

следствии этого усиливаются позиции большевиков на Урале: «к октябрю 1917 

года на Урале в рядах РСДРП(б) насчитывалось 43 тысячи человек»6 . В 

Екатеринбурге под влиянием партии большевиков был образован первый 

социалистический союз рабочей молодежи. В последствии такие же союзы 

были созданы и в других городах Урала. 

К октябрю 1917 года Урал становится второй базой социалистической 

революции, так как именно здесь партийные организации и 

 
5История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для 10-11-х классов 

общеобразовательных учреждений./Под общ. ред И.  С. Ожеговой , Н.Н. Попова.-

Екатеринбург: ИД  «Сократ», 2004, С.296  
6 Там же С.297 



10 
 

большевизированные советы были настроены решительно и всерьез 

намеревались взять власть. 

Октябрьские события стали поворотным пунктом в стране и на Урале. 

Петроградские события поддержали Советы всех промышленных центов Урала 

кроме Нижнего Тагила, Златоуста, Воткинска. 

В Екатеринбурге советская власть устанавливалась достаточно трудно: 

часть офицеров отказались подчиняться Совету, забастовали почтово-

телеграфные служащие, из исполкома Совета вышли эсеры. Большевики 

вынуждены были пойти на создание коалиционного революционного комитета, 

но уже 22 ноября 1917 года комитет самоликвидировался и власть перешла в 

руки большевиков. 

Октябрьская революция и установленная большевиками 

продовольственная диктатура (поход вооруженных продотрядов в деревню для 

изъятия хлеба и ликвидации ее зажиточной части) стали причинами начала 

Гражданской войны. 

Война пришла на Средний Урал в мае 1918 года. Люди, уставшие от тягот 

первой мировой, от революционных передряг вынуждены были вновь, по 

приказу новых властей, браться за винтовку. В это же время происходят 

коренные преобразования в Екатеринбургском гарнизоне: изгоняются и 

арестовываются царские военачальники, распускается и солдатский состав, 

замененный обстрелянными и проверенными в боях с атаманом Дутовым 

красноармейцами. 

Угроза «Красному Екатеринбургу» со стороны белогвардейцев и 

мятежного чехословацкого корпуса возрастает. Революционный штаб 

Уральской области объявляет Екатеринбург на военном положении. Часть 

военных формирований направляется на помощь Красной армии в район 

Челябинска и Златоуста. 
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В Екатеринбурге продолжается голод, начавшийся ещё в 1917 году. Если 

раньше, до войны и революции, служащие, рабочие, учителя и 

священнослужители привыкли закупать муку пудами, мешками, чтобы кормить 

многочисленные семьи, а сахар завозился в дом белыми, похожими на снаряды 

«головами» в синей бумажной обёртке, то теперь продукты отпускались на 

фунты (фунт – 400 граммов). 

В отношении к советской власти горожане разделились на два лагеря. 

Многие верили большевикам, старались поддержать советскую власть, надеясь 

на мирную жизнь в покое и достатке. Другие, видя голод и разруху, произвол, 

порождённый новой властью, оказывали сопротивление диктатуре. Примером 

чему может служить митинг на Верх-Исетском заводе. Как отмечалось в 

докладе Высшему военному совету о положении дел в Екатеринбурге от 14 

июня 1918 года: «…В самом городе Екатеринбурге рабочие Верх-Исетского 

завода на многочисленном митинге не давали говорить представителям 

советской власти и заявляли, что с чехословаками у них вражды нет. 

Красноармейские части пока на стороне советской власти, но настроение не 

прочно»7. Рабочие, крестьяне ближайших деревень, эвакуированные инвалиды 

бросили вызов новой власти: «Долой большевиков!».  Мирный митинг был 

обстрелян заводской дружиной… А далее – новые акты произвола. «Чтобы 

заставить местных контрреволюционеров сидеть смирно – Совет берёт в 

заложники представителей местной буржуазии и буржуазной интеллигенции». 

Свидетель этих дней, Р. Березин, направленный из центра для руководства 

действиями Красной армии, телеграфировал в Москву: «Дела в Екатеринбурге 

печальные. Нет никаких сил, на которые можно было бы надеяться, все бегут с 

 
7 Константинов С. Уральская старина: литературно – краеведческий альманах, вып. 2, 

Екатеринбург на военной карте Белой России. Екатеринбург, Архитектон, 1996, с.14 
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фронта. Боюсь, чтобы на днях Екатеринбург не пал. Рабочие относятся очень 

враждебно к Советам»8. 

И Екатеринбург пал. 25 июля красные части отошли в сторону Перми. 

Кто-то, вздыхая, провожал «родненьких», надеясь на скорое возвращение 

«народной власти», кто-то, крестясь, ликовал в чаянии на установление в городе 

и стране порядка и устойчивой жизни. Радостным звоном колоколов встречали 

звонари екетеринбургских храмов входившие в город части «белых». 

Через три недели после ухода красных частей из Екатеринбурга жителям 

города было объявлено, что отныне общественной и хозяйственной жизнью 

распоряжается Временное правительство Урала. Председателем его был избран 

кадет П. В. Иванов. Однако лидером являлся авторитетный член центрального 

комитета партии конституционных демократов (кадетов) – Л. А. Кроль. В 

реальности же власть принадлежала военным структурам. 

На смену введенному большевиками режиму военного коммунизма 

приходила упорядоченная работа заводов, восстановилась справедливая 

сдельная оплата труда: сколько сделал – столько и получи. Под командованием 

Колчака, городская дума, её председатель П. А. Кронеберг, городской голова Н. 

А. Лебединский прилагали усилия к наведению порядка: вылавливали воров и 

бандитов, преследовали самогоноварение.  

Одновременно с этими в экономические и хозяйственные структуры 

проникают иноземцы – чешские инженеры, представители Антанты.Город 

заполнен чужими: белочехами, латышами (Латышская национальная армия), а с 

весенних дней 1919 года – ещё и частями Английской бригады (хотя состав её в 

большинстве был из русских). 

Кроме того в городе продолжалась гражданская война – действовало 

большевистское подполье. Ночью на улицах Екатеринбурга расклеивались 

листовки, призывающие верить идее советов, не подчиняться белым властям. 
 

8 Корепанов Н., Блинов В. Город посередине России. Екатеринбург, 2005, с.127 
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Нелегальные «пятёрки» коммунистов вели пропаганду на ВИЗе, на заводе 

Ятеса, на фабрике Макарова, на железной дороге и даже в милиции. Готовилось 

вооружённое восстание. Весной 1919 года в результате полученного белой 

контрразведкой доноса было арестовано 300 человек, принадлежавших к 

подпольной организации РКП(б), казнены сначала 8 человек (А. Я. Валек, М. О. 

Авейде, В. А. Вожанов, С. И. Буздес, В. А. Голубь, М. Ш. Брод, Ф. О. Вальтер, 

Л. И. Коковина), а затем – ещё несколько групп подпольщиков. 

     Летом 1919 года войска Колчака и белочехи, чувствуя неотвратимость 

наступления красных, не желая вступать в бой, решают оставить Екатеринбург. 

Вместе с войсками двинулись в сторону Сибирского тракта многочисленные 

подводы беженцев, тех, кто не разделял большевистского режима.  

     14 июля 1919 года, без сильных боёв красные части входят в Екатеринбург. 

     И вновь звонари приветствуют с колоколен «освободителей». А 15 июля 

вождь большевиков, председатель народных комиссаров В. И. Ленин 

телеграфирует супруге, которая находится в это время в плавании на 

агитационном пароходе «Красная звезда»: «Дорогая Надюша! Пользуясь 

поездкой Крестинского в Пермь, чтобы написать тебе, авось догонит… На 

фронтах восточных – блестяще. Сегодня узнал о взятии Екатеринбурга. На юге 

перелом, но ещё нет перемены к лучшему. Надеемся, будет… Ульянов». 

     Таким образом, Екатеринбург, как важный военный и политический объект, 

стал эпицентром борьбы между разными политическими силами: с октября 1917 

года до 25 июля 1918 года в городе была установлена советская власть; с 25 

июля 1918 года по 14 июля 1919 года городом овладели колчаковские войска; с 

14 июля власть снова переходит к Советам. 
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1.2 События Октябрьской революции и Гражданской войны 

в поселке Бисерть 

     Известия о февральских событиях в Петрограде пришли в Бисертский завод 

по железнодорожному телеграфу. В тоже время телеграмма с этой новостью 

была получена из Ревды, из управления горным округом. 

     Весть о революции облетела весь поселок. Школа у плотины стала местом, 

где собирались бисертчане, обсуждая новость. На собраниях и митингах шли 

споры о власти. Рабочие настаивали, что надо организовать Совет рабочих 

депутатов, как в других заводах. Но верх взяли меньшевики. По их инициативе 

в Бисерти был создан  Совет общественной безопасности под 

председательством Ярославцева. 

     В марте 1917 года по поручению Ревдинской партийной организации на 

завод приехали коммунисты Голощекин и Чекалдин. Они помогли организовать 

Совет рабочих депутатов. Председателем Совета стал М.Г. Ганичев, а 

заместителем Ф.Д. Пичурин. Параллельно Совету действовала и Земская 

управа. Вскоре состоялись выборы в Бисертское волостное земство. В 

подчинение этого земства вошли Бисертская, Киргишанская и Кленовская 

волости. Так определилось местное двоевластие.     

     В 1917 году в Бисерти была организована продовольственная управа, которая 

занималась изысканием продовольствия в окрестностях поселка для снабжения 

рабочих. Крестьяне окрестных деревень не стали возить хлеб в Бисерть и 

возили его на другие рынки. Созданный продовольственный отряд, расставив 

посты по всем дорогам, заворачивали возы с хлебом в Бисерть. 

     Когда весть о победе Октябрьской революции в Петрограде докатилась до 

Бисерти, население поселка вышло на демонстрацию. Был переизбран состав 

Совета рабочих депутатов, в состав которого вошли большевики:  П.Е. 

Водовозов,  Г.Г. Зайцев,  А.М. Бебиков, Н.П. Кирилов, П.М. Непутин, Д.М. 

Сарапулов и другие. 
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     Первым шагом Совета стала организация заводской милиции или боевой 

рабочей дружины. Начальником стал Павел Максимович Непутин. В декабре 

1917 года был создан красногвардейский отряд. Также при Бисертском заводе 

была создана партийная ячейка, секретарем избран В.Г. Троцких. 

     В мае – июне 1918 года вспыхнул мятеж Чехословацкого корпуса. В 

короткий срок мятежники захватили крупные станции и города Сибири и 

Урала. Атаман Оренбургского казачьего войска А.И.Дутов поднял мятеж 

против Советской власти. 

     Красная армия только формировалась. Всю тяжесть первых боев приняли на 

себя добровольческие части и отряды рабочих уральских заводов. В июне 1918 

года на заводе состоялся митинг. Его организаторы –председатель Бисертского 

волисполкома А.М. Бебиков и его заместитель Г.Г. Зайцев призвали рабочих 

записываться добровольцами (записалось 30 человек). 

     Созданный в Екатеринбурге Революционный штаб Уральской области 

объявил мобилизацию революционных сил. В Бисерти отряд был сформирован 

17 июня и выступил на станцию Дружинино. 

     На Урале, также как по всей стране, не хватало продовольствия. Летом 1918 

года в Бисерти сформировалось два продовольственных отряда. Один из них, в 

количестве 26 человек, под руководством А.Ф. Кунгурова уходит из Бисерти 

уже в июне. Другой отряд под командованием А.В. Зверева отправляются из 

Бисерти в июле.  

     Продотряды встречают отчаянное сопротивление. В Ачите восставшие убили 

Григория Кусакина, уполномоченного по налогообложению. В Кленовой 

сошлись не на жизнь, а на смерть восставшие крестьяне и рабочий отряд из 

Бисерти. В деревне Карги забит кольями и полуживым закопан в землю 

командир Бисерсткого продотряда Василий Зверев. Сейчас одна из улиц 

поселка носит его имя. 
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     17 июля 1918 года в Бисерти вспыхнул мятеж против Советской власти. Во 

главе мятежников стоял прапорщик царской армии  Матвей Токарев, по 

прозвищу Мотя-чайник. Они арестовали 60 человек из числа коммунистов, 

советских работников и просто сочувствующих. Держали их в амбарах купцов 

Микрюкова и Пылаева.  Все были приговорены к расстрелу, но священник отец 

Василий заявил: «Не дам вершить самосуд, везите к властям, пусть 

разбираются»9. Арестованых привезли на станцию Дружинино. Многие были 

расстреляны, а коммунисты В.И. Зверев, И.Я. Лысов, П.Д. Кунгуров и другие 

были отправлены в тюрьмы Екатеринбурга, Омска, Тобольска, но им удалось 

бежать.  В Бисерть пробирались разными путями. В основном в составе 

воюющих частей красной армии и в частности с отрядом Анфалова. После 

ухода отряда в поселок снова пришли белые. Погиб секретарь партийной 

ячейки Бисерти Ф.А.Чеботаев. Его именем впоследствии был назван   

железнодорожный разъезд Крутихинсий. Сейчас Чеботаево находится в 

нескольких километрах от поселка Бисерть. 

     В этой войне Бисерть не раз оказывалась на линии фронта, регулярно 

фигурировала в военных сводках и приказах военачальников В.К.Блюхера, 

В.М.Азина. Из оперативной сводки политотдела Третьей армии Восточного 

фронта середины августа 1918 года: «На Кунгурском направлении занято   

Кленовское. Мы продвигаемся успешно к заводу  Бисертскому. 14 августа 1918 

года занято село Киргишанское. Видимо и эта операция не имела большого 

успеха».10 

     Ровно год хозяйничали колчаковцы в Бисерти и волости.  Это был год 

террора. Семьи красноармейцев и коммунистов подвергались гонениям, 

устраивали обыски, запугивания, издевательства. Оккупанты бесчинствовали на 

 
9  Печуркина Р.А. Бисерть: железо, лес, земля и люди.-Екатеринбург «Сократ», 2013- С.84 
10 Там же, С.86-87 
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заводе, растаскивали ценности. Оставшееся в поселке мужское население, не 

желавшее идти в Белую армию и не желая работать на Колчака, уходило в лес. 

     Так на реке Барышан скрывалась большая группа, связь с которой 

поддерживала Мария Прохоровна Ухова. Она обеспечивала мужчин хлебом и 

сообщала о движении и действии колпаковских отрядов. Другие такие же 

группы скрывались  по реке Чигишан, в урочище Красный Яр и других местах. 

     В мае 1919 года наступление Колчака было приостановлено. 28-я «железная» 

дивизия под командованием Владимира Мартыновича Азина продвигалась из 

Вятских Полян и получила приказ овладеть Екатеринбургом. С ожесточенными 

боями шла дивизия к столице Урала через Казань, Ижевск, Красноуфимск, 

Бисерть. Колчаковцы отступали по Сибирскому тракту. 

     19 июля 1919 года дивизия Азина выбила колчаковцев из Бисерти. Бой с 

Колчаковцами был у Коровьего лога, а также у станции железной дороги и 

Сибирского тракта. Азин со своим штабом прибыл в Бисерть со стороны 

Сибирского тракта, по существующей в то время улице Кабацкой. Штаб армии 

Азина расквартировался в доме купца Микрюкова. 

     В освобожденной Бисерти жители перезахоронили останки погибших в 

братской могиле по улице Революции. Сейчас там находится памятник 

погибшим героям Гражданской войны.  
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1.3 Деятели гражданской войны, в честь которых названы улицы города  

Екатеринбурга и поселка Бисерть 

1. Владимир Ильич (Ульянов) Ленин (22.04.1870 – 21.01.1924) – Российский 

революционер, крупный теоретик марксизма, советский 

политический и государственный деятель, создатель 

Российской социал-демократической рабочей партии 

(большевиков), главный организатор и руководитель 

Октябрьской революции 1917 года в России, первый 

председатель Совета народных комиссаров 

(правительства) РСФСР, создатель первого в мировой 

истории социалистического государства. 

 

2. Иван Михайлович Малышев (28.08.1889 – 22.06.1918) – российский 

революционер, участник революционного движения в Екатеринбурге, участник 

гражданской войны. 

С юношеских лет он вёл революционную работу среди 

уральских рабочих, неоднократно подвергался арестам, 

тюремному заключению и ссылке. 

Малышев был председателем Екатеринбургского 

Комитета большевиков, одним из руководителей 

Уральской большевистской организации. Приехав в 

Екатеринбург в 1913 году, Иван Михайлович очень 

быстро наладил связь с большевистской группой на 

Верх-Исетском заводе и вскоре стал руководителем 

верх-исетских рабочих. В годы войны Малышев вёл работу не только среди 

рабочих, но и среди солдат Екатеринбургского гарнизона. Вместе с Л. И. 

Вайнером он организовал выпуск листовок, в которых разоблачался 

империалистический характер войны, рабочие и солдаты призывались к борьбе 
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за превращение империалистической войны в войну против царизма и 

буржуазии. 

     На общем собрании екатеринбургских большевиков Малышева избрали 

председателем здесь же избранного Екатеринбургского Временного Комитета 

РСДРП(б). Рабочие посылают его депутатом в Екатеринбургский Совет, где он 

был избран заместителем председателя. Малышев участвовал в работе Первой 

Уральской областной партийной конференции в качестве одного из секретарей. 

Он был одним из первых организаторов профсоюзов на Урале и активным 

борцом за проведение рабочего контроля на предприятиях. Выступая перед 

рабочими и солдатами Екатеринбурга и Нижнего Тагила, он разъяснил 

политику партии, взявшей курс на завоевание власти Советами вооружённым 

путём, используя каждое выступление для борьбы с врагами революции. Вместе 

с П. Хохряковым и другими большевиками Малышев уделяет много внимания 

созданию красногвардейских отрядов. Большевики Екатеринбурга под 

руководством Малышева обеспечили переход власти к Советам в 

Екатеринбурге на второй день после победы вооружённого восстания в 

Петрограде. А когда обстановка изменилась, Малышев и другие большевики 

подняли рабочих и солдат за восстановление значения Совета, как 

единственного органа власти в городе. 

     В июне 1918 года он руководил боем и шёл в передовой цепи бойцов в 

районе Кусинского завода против «эсеровско – кулацкой банды»11. После 

разгрома и освобождения Кусы Малышев в ночь на 23 июня в поезде выехал в 

штаб фронта. Но в пути на поезд напали белогвардейцы и захватили его. 

И.М.Малышев был расстрелян в возрасте 28 лет. 

 
11 Борцы за великое дело (к 50-летию Великого Октября). Аннотированный указатель 

фотовыставки о видных партийных советских военных деятелей периода Великого Октября и 

Гражданской войны на Урале. Свердловск, 1966, с.39 
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3. Владимир Мартинович Азин (наст. Вольдемар Мартинович Азиньш, 

08.10.1895 – 18.02.1920) – участник Гражданской войны, красный командир, 

начальник дивизии. 

С 1918 г. — он в Красной Армии, член большевистской 

партии. 

В начале 1918 года В.М.Азин командовал Латышским 

коммунистическим отрядом, затем в Вятке занимался 

формированием из местных боевых дружин и отрядов 

красногвардейцев отдельного стрелкового батальона 

РККА. 

В сентябре 1918 г. под его командованием Правая 

Арская группа войск 2-й армии участвовала во взятии 

Казани (первая крупная победа советских войск на Восточном фронте). За эту 

победу весь личный состав группы постановлением ЦИК и Совнаркома за 

подписями В. И. Ленина и Я. М. Свердлова был удостоен наград. Успешно 

командуя 2-й Сводной дивизией, в 1918г. руководил взятием Сарапула, 

Ижевска, Воткинска, Агрыза. 

     Азин возглавил Арскую группу войск Красной Армии, которая мощным 

ударом выбила белых из Арска. 

     В битве за Казань В.М.Азин на вороном коне в кожаной тужурке с широким 

красным шарфом через плечо, размахивая сверкающей в руке шашкой, лично 

возглавлял решающую атаку бойцов батальона имени III Интернационала и 

кавалеристов своей дивизии. 

     С семью тысячами пехоты и семьюстами кавалеристами за два дня взял 

Ижевск с 25-тысячным гарнизоном. Операция по взятию Ижевска стала 

классикой полководческого искусства. За участие во взятии г. Ижевска 

награжден орденом Красного Знамени.  
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     Командовал 28-й стрелковой дивизией, героически сражавшейся против 

войск Колчака, а с сентября 1919 г. — против войск Деникина. 

     Отличался исключительной храбростью. 

     В феврале 1920 года 28-я дивизия форсировала реку Маныч. 17 февраля В. 

М. Азин с комиссаром дивизии Стельмахом и группой разведчиков выехал 

верхом на передовые позиции для определения обстановки (рекогносцировку). 

Во время осмотра местности они столкнулись с группой белоказаков. Уходя от 

погони, Азин отстреливался из револьвера, но при прыжке через небольшой 

овражек у коня лопнула подпруга, Азин упал и был взят в плен. 

      В плену, якобы, склоняли комдива перейти на сторону Белой армии, обещая 

даже чин генерала и пост заместителя командующего армией, но тщетно. 

Погиб В. М. Азин 18 февраля 1920 года в возрасте 24 лет.  Время, место и 

обстоятельства его гибели достоверно не установлены. По официальной версии 

— начдив Азин подвергся пыткам, был казнен (по одной версии, был привязан 

к двум коням и разорван, по другой — был привязан к двум согнутым деревьям 

и затем разорван, по третьей — повешен, по четвёртой — расстрелян) и 

похоронен на местном кладбище в станице Тихорецкой (ныне Фастовецкой). 

4. Валериан Владимирович Куйбышев (06.06.1888 – 25.01.1935) – русский 

революционер, советский партийный и политический деятель. 

 Член партии с 1904 г, большевик, арестовывался 8 

раз, четырежды был в ссылках в Томской и Иркутской 

губерниях, в Нарымском и Туруханском крае, 

скрывался. Возвратился из ссылки в 1917 году.  

В годы гражданской войны Куйбышев участвовал в 

борьбе против войск казачьего атамана А.И. Дутова, 

был организатором обороны Самары от чехословаков 

летом 1918 г., состоял членом Реввоенсовета и 
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комиссаром штаба 1-й армии Восточного фронта, а затем - членом 

Реввоенсоветов 4-й армии и Туркестанского фронта. Был командующим 11-й 

армии, которая держала оборону Астрахани. После занятия красной армией 

Средней Азии Куйбышев являлся заместителем председателя комиссии ВЦИК и 

СНК РСФСР по делам Туркестана. 

5. Феликс Эдмундович Дзержинский (11.09.1877 – 20.07.1926) – русский 

революционер польского происхождения, выдающийся государственный 

деятель СССР, стоял во главе нескольких наркоматов, инициатор создания ВЧК.  

 В 1906 году Дзержинского приняли в ряды РСДРП 

(Российской социал-демократической рабочей 

партии). С этого момента и до 1917 года Феликс 

Эдмундович 11 раз попадал в тюрьму, за которой 

всегда следовали ссылки и мучительные каторги, но 

каждый раз ему удавалось сбегать и возвращаться к 

революционному делу. 

В декабре 1917 года на Совете народных комиссаров 

РСФСР было принято решение создать 

Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией. ВЧК 

стала органом «диктатуры пролетариата», который вел борьбу с противниками 

новой власти. В состав организации вошли всего 23 «чекиста» во главе с 

Феликсом Дзержинским, которые защищали новую власть рабочих и крестьян 

от действий контрреволюционеров. 

     Благодаря его неистовой деятельности во главе ВЧК было восстановлено 

более 2000 мостов, почти 2,5 тыс паровозов и 10 тысяч километров железной 

дороги. Также Дзержинский лично отправился в Сибирь, которая на момент 

1919 года была самым урожайным хлебным регионом, и проконтролировал 

заготовку продуктов, что позволило поставить в голодающие районы страны 

порядка 40 млн тонн хлеба и 3,5 млн тонны мяса. 
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Глава 2. Улицы города Екатеринбурга и поселка Бисерть, названные в 

честь деятелей Октябрьской революции  и Гражданской войны 

2.1. Улица Ленина 

     Главная улица Екатеринбурга – проспект Ленина – родилась вместе с 

городом. Проходя через плотину, она с самого начала играла роль связующей 

линии между Церковной и Торговой сторонами, западной и восточной 

половинами города. Именно на ней появились самые важные городские 

постройки: обер-бергамт, позднее — Уральское горное правление заводов, 

церковь, «дворы офицерские», «дворы командирские», «дворы подьяческие» и 

т. д. Улица всегда сохраняла свою значимость как главная в административном, 

торговом, культурном отношении. В XVIII в. улицу называли Большой, 

Прешпективной, Главной прешпективной, в самом начале XIX в. — 

Прошпективной дорогой, Проспективной, с 1845 г. за ней утвердилось название 

Главный проспект. 

     Формирование улицы шло постепенно. Квартал за кварталом новые 

поселенцы Екатеринбурга занимали усадебные места вдоль Московской и 

Шарташской дорог, продвигаясь все дальше от центра города. В 70-х гг. XVIII 

в. застройка главной улицы Екатеринбурга начиналась в районе пересечения ее 

с будущей улицей Усольцевской — там тогда находился Московский шлагбаум, 

а заканчивалась в том месте, где впоследствии прошла улица Солдатская. К 

концу 20-х гг. XIX в. заселение Главного проспекта в западном направлении 

достигло Коковинской улицы, а в восточном — Обсерваторской. В 1845 г. 

Главный проспект начинался уже от Московской улицы, достигнув к этому 

времени запроектированной ранее западной границы города, а заканчивался у 

Луговой улицы. Окончательно все кварталы главной магистрали города были 

застроены к середине XIX в. 

     В конце XIX в. Главный проспект по протяженности стоял лишь на десятом 

месте среди 96 городских улиц. Но по средоточию на нем административных 
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зданий, торгово–промышленных заведений, учреждений культуры проспект 

занимал центральное положение в Екатеринбурге. К тому же никакая другая 

улица не могла конкурировать с ним по своей ширине, обилию каменных 

зданий и зелени. В 30-х гг. XIX в. по замыслу архитектора М. П. Малахова по 

оси главной улицы были устроены зеленые бульвары. Они разбегались в разные 

стороны от центра города: один — от Успенской улицы, второй — от Соборной. 

     Проходя через весь город с запада на восток, проспект являл собой весь 

спектр городской жизни. Здесь можно было встретить особняки самых богатых 

жителей Екатеринбурга и избы очень бедных, шикарные магазины в центре и 

скромные мелочные лавочки на окраинах, просторные цехи казенных фабрик и 

тесные каморки – мастерские ремесленников. 

     Всех приезжавших в Екатеринбург по Московскому тракту встречал 

Главный проспект. В самом его начале стояли два высоких белых столба с 

распростертыми двуглавыми орлами наверху, обозначавших ворота в город. 

Это была Московская застава. 

      Советское время внесло много изменений в облик и наполнение застройки 

Главного проспекта. В 1919 г. проспект был переименован в улицу Ленина. 

 Екатеринбург п.Бисерть 

современное 

название 

проспект Ленина улица Ленина 

изначальные 

название 

Большая, Прешпективная, 

Главная прешпективная 

улица, в начале XIX века — 

Прошпективная дорога, 

Проспективная улица, с 1845 

г. до 1919 г. — Главный 

проспект, до 1962 г. — улица 

Елани (Еланная), Лобная, 

Веселая. Заселена была 

богатыми людьми, жили на 

ней купцы, здесь же было 

большинство лавок. 

Переименована в 1924 году. 
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Ленина 

 

  

Общая 

протяжённость 

4600 метров 2 063 метра 

Местоположение Проспект в центре 

Екатеринбурга, главная улица 

города. Идёт от площади 

Коммунаров (Московская ул.) 

до площади Кирова (ул. 

Мира), в четырёх 

административных районах 

города. 

Улица расположена в центре 

Бисерти. 

Примечательные 

здания 

(Приложение 1) 

–Дворец молодёжи 

–Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина 

–Здание Свердловского 

городского совета народных 

депутатов 

–кинотеатр «Колизей» 

(бывший Первый городской 

театр) 

– Бисертская поселковая 

библиотека 

–Храм преподобного 

Серафима Саровского  

– Музей истории Бисертского 

городского округа 

– дом культуры «Искра» 

- памятник В.Т. Ленину 
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– Свердловский областной 

краеведческий музей 

Памятники 

(Приложение 2) 

– памятник В. И. Ленину 

– памятник Я. М. Свердлову 

–скульптурная группа 

«Горожане. Разговор» 

– Символический знак «Три 

столпа России» 
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2.2. Улица Малышева 

     Улица Малышева – одна из старейших улиц Екатеринбурга. Ее длина - 5770 

м. Является важной транспортной магистралью города и средоточием многих 

достопримечательностей. Главной достопримечательностью улицы на рубеже 

XVIII—XIX вв. была церковь Сошествия Святого Духа, заложенная еще в 1755 

г. В каменном здании, располагавшемся на углу с Дубровинской улицей, начал 

работать городовой магистрат. По нему-то улица и получила первое свое 

название — Магистрацкая. В 1845 г. за улицей было закреплено новое название 

— Покровский проспект — по названию церкви во имя Покрова Богородицы. К 

этому периоду уже были застроены практически все ее кварталы в западной 

части вплоть до улицы Московской. Окончательно весь проспект сформиро-

вался к середине XIX в. В 40-х гг. XIX в. вместо деревянного моста (Бармин 

мост) через реку Исеть был построен каменный мост. 

    К 1887 г. Покровский проспект по числу имевшихся на нем домовладений не 

входил даже в первую десятку улиц. Вместе с тем по своей значимости в 

административном, торгово-промышленном, культурном отношении 

Покровский проспект являлся одной из главных улиц Екатеринбурга. В начале 

XX столетия здесь располагались: администрация города, ряд крупных 

промышленных заведений, банки, магазины, несколько аптек, гостиницы, 

типографии, фотоателье, два кинематографа и т. п. Улицу украшали три храма. 

     Современное название улица получила в 1919 г.  

     Советское время не пощадило старый Покровский. Снесены храмы Большой 

Златоуст (Максимилиановская церковь), Малый Златоуст (Свято-Духовская 

церковь), католический костел. Оказались утраченными многие архитектурно 

привлекательные особняки. Но были и приобретения. Добротный 

конструктивизм проявился в зданиях областного суда, жилого комплекса 

Уралоблсовета, в Доме контор и Доме обороны. Была снята железнодорожная 

ветка, проходившая до 1960-х гг. вдоль Покровского проспекта [3]. 



28 
 

     В посёлке Бисерть улица Малышева имеет протяжённость 1 057 м.  Прежнее 

название улицы – Пеньковка. Это название   было присвоено ей потому, что 

основывалась улица на месте, где стеной стоял лес, лес рубили, ставили дома, а 

пеньки оставались и много лет «украшали» улицу. А еще как раньше ее 

называли Вогулка. Это  неофициальное название, но распространено оно среди 

местных жителей потому, что многие жители улицы уходили в зимнее время на 

заработки, рубить лес на Вогулку (теперь Пермская область). 
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2.3. Улица Азина 

     Улица Азина (прежнее название 4-я Мельковская) — улица в жилом районе 

«Центральный» Железнодорожного административного района Екатеринбурга. 

Первоначальное название 4-я Мельковская улица получила по названию 

Мельковской слободы города, в которой и была расположена. Улица возникла в 

середине XIX века в соответствии с генеральным планом города. Она стала 

последней из четырёх Мельковских улиц Мельковской слободы и заселялась в 

основном рабочими, а также немногочисленными ремесленниками. Всего на 

улице насчитывалось 32 усадьбы, застроенные деревянными одноэтажными 

домами. 

     Современное название улица получила в 1920-е годы. 

     В Бисерти улица Азина имеет протяжённость 1 005 м. Раньше она 

называлась Кабацкая – на этой улице было три кабака. В 1919 году при 

освобождении Бисерти от колчаковских войск по этой улице вступили в 

поселок конники легендарной 28 – й дивизии под командованием В.М. Азина. 

Вместе с конниками В.М. Азин прошел по всей улице. Была переименована в 

1924 году. 
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2.4. Улица Куйбышева 

 

     Улица Куйбышева (бывший Сибирский проспект) — одна из наиболее 

длинных улиц Екатеринбурга. Её протяженность составляет 4880 м. 

     Впервые как неупорядоченная структура улица фиксируется на плане 

Екатеринбурга 1785 года. На плане 1804 года уже приобретает направление по 

обоим берегам реки Исети. В дореволюционном Екатеринбурге на Сибирском 

проспекте находились: на правом берегу Исети — здание 2-й женской 

гимназии, Сиротский (Нуровский) приют с Никольской церковью, рынок на 

Щепной площади, рынок на Хлебной площади, Свято-Троицкий собор 

(Рязановская церковь), северная граница Сенной площади. На левобережной 

части улицы находятся большой и малый дома золотопромышленников 

Рязановых (архитекторы М. П. Малахов, К. Г. Турский), признанные 

памятниками архитектуры 

     Современное название улица получила в 1930-е годы. 

     В это же время по Сибирскому проспекту на месте брода через реку был 

построен мост через Исеть; появилась насыпь для прокладки трамвайных путей. 

Между этим мостом и перекрёстком с улицей 8 Марта находится территория, 

прилегающая к зданию цирка, введённого в эксплуатацию в 1980 году. В 1960-е 

годы территория между насыпью и излучиной реки была засыпана и 

приспособлена под строительство новых зданий. На месте бывшего 

Рязановского сада в 1990-е годы был построен ресторан «Харбин», а возле 

Свято-Троицкой (Рязановской) церкви (частично на месте старого городского 

цирка, сгоревшего в 1976 году) было возведено здание первого в Екатеринбурге 

5-звёздочного «Атриум Палас Отеля». Восточнее его (через улицу Белинского) 

находится здание естественнонаучных факультетов УрГУ, Дом художника с 

выставочным залом.  
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2.5. Улица Дзержинского 

     Улица Дзержинского (прежние названия: Береговая, Глуховская набережная, 

набережная Труда) — улица бывшей Мельковской слободы Екатеринбурга. 

Одна из старейших улиц Екатеринбурга. Протяжённость улицы составляла 

около 200 м. 

     Первоначально улица Дзержинского называлась Береговой улицей по 

географическому положению вдоль реки Мельковки. Название Глуховская 

улица, сменившее первоначальное, впервые было отмечено на плане 

Екатеринбурга, составленном Е. Н. Коротковым в 1880 году. На планах начала 

XX века улица названа Глуховской набережной. Глуховской улица была 

названа, вероятно, по фамилии её наиболее известного жителя — А. А. Глухих, 

члена городской управы и гласного городской думы, проживавшего на улице 

вплоть до смерти в 1888 году. В 1919 году набережная была переименована и 

стала продолжением набережной Труда (сейчас улица Максима Горького). 

     Улица формировалась как улица – односторонка по левому берегу реки 

Мельковки с момента возникновения в конце 1720-х годов Мельковской 

слободы. В XIX веке являлась продолжением Тарасовской набережной и 

проходила по берегу реки Мельковки до Ятесовского мостика, где встречались 

Верхотурская, Большая Вознесенская и Харитоновская улицы (современные 

улицы Свердлова, Карла Либкнехта и Шевченко). 

     По данным городской переписи 1887 года на улице имелось 11 

домовладений. Усадьба № 1 с деревянным одноэтажным домом принадлежала 

отставному уряднику А. С. Чехомову. Соседний полукаменный двухэтажный 

дом принадлежал судебному приставу Д. П. Утякову, к 1900-м годам усадьба 

перешла к «челябинской купеческой жене» Н. Н. Варламовой, а в 1905 году в 

доме уже проживал бывший главный лесничий Кыштымских и Сергинско-

Уфалейских заводов А. Е. Обухов (впоследствии стал городским головой). 

Усадьбой № 2 владели мещане Осколковы, а усадьба № 4 с одноэтажным 
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каменным особняком принадлежала семье титулярного советника Алексея 

Алексеевича Глухих. В конце XIX века в доме его наследников размещалось 4-е 

народное женское училище. 

     На улице жили также и ремесленники. Деревянный дом № 6 принадлежал 

сапожному мастеру И. П. Соколову, а № 7 — также сапожному мастеру А. Л. 

Бороздину. В двухэтажном полукаменном доме № 8 жила вдова священника А. 

П. Коровина, позже, в 1912 году на этой усадьбе проживал брат городского 

головы, лесничий Нижне-Исетского лесничества В. Е. Обухов. Деревянным 

одноэтажным домом № 9 владела чиновничья жена, дворянка А. А. Попова. 

     В конце XIX века на улице не имелось ни одной мелочной, пивной или 

винной лавки, что было редкостью для Екатеринбурга. 

     В начале 1930-х годов по набережной провели линию трамвая, связавшую 

центр города с железнодорожным вокзалом и соцгородком Уралмаш.  

     Своё современное название улица получила в 1937 году. 

     В 1960-е годы реку Мельковку взяли в коллектор, в 1970-х годах 

демонтировали трамвайную линию и снесли всю застройку улицы. 

Единственным зданием, поддерживающим улицу, остаётся здание 

киноконцертного театра «Космос», построенное в 1967 году. 

     В поселке Бисерть улица Дзержинского начала строиться в 1960 годах. Это 

небольшая улица. На ней построено всего двадцать домов (частного сектора), 

улица асфальтированная и очень уютная. На ней находиться бывшее здание 

МКОУ «Бисертская средняя школа № 1». Сейчас в этом здании находятся две 

школы дополнительного образования: Детская музыкальная школа, Детская 

юношеская спортивная школа и Дом детского творчества. 
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2.6. Улица Революции 

 

     В городе Екатеринбурге находятся две улицы, посвящённые революции: 

улица Февральской Революции и улица Октябрьской Революции, а в посёлке 

Бисерть – одна улица Революции (Приложение 3). 

    Улица Февральской Революции (800 м) — одна из старейших улиц в центре 

Екатеринбурга. Улица появилась одной из первых в Екатеринбурге, на исходе 

второго десятилетия его истории. Как называлась улица в XVIII веке — не 

установлено. С 1788 года за улицей утвердилось название Ломаевская, 

происхождение которого точно не известно, возможно, как и большинство 

уличных названий оно было образовано от фамилии проживавшего на улице 

горожанина, занимавшего высокое положение в городском обществе. До 

революции 1917 года улица была местом жительства преимущественно 

ремесленников, а также мещан и купцов. 

     Современная улица Февральской Революции является тихой центральной 

улицей города, без интенсивного автомобильного и пешеходного движения. На 

ней расположен ряд памятников историко-культурного наследия города, а 

также одноимённое с улицей высотное жилое здание, второе по высоте жилое 

здание России за пределами Москвы.   

     Улица Октябрьской Революции (до 1919 года — Коробковская улица) 

расположена Центральном жилом районе Екатеринбурга и имеет 

протяжённость всего около 350 м. Однако на ней сохранились ряд 

достопримечательностей: усадьба Жолобова, усадьба Н. П. Ястребова, усадьба 

первого на Урале садовода-селекционера Д. И. Казанцева, усадьба ювелира П. 

А. Антипина. 

     Улица Революции в посёлке Бисерть раньше называлась Шанчера, что в 

переводе с марийского называется «Щепная». Здесь была построена первая в 

Бисерти рубленная топором деревянная церковь. От неё потянулся ряд таких же 
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рубленных изб. Щепа захламила всю новую улицу, что и дало название Щепная. 

Здесь находилась каменная Христовоздвиженская церковь с колокольней и 

соборная площадь с памятником Александру Второму.  После революции 

церковь была перестроена и передана государству. В этом здании находились 

сначала школа, затем техникум. После революции 1917 года была 

переименована в улицу Революции. Здесь были построены каменные 

двухэтажные дома для рабочих завода.  Сейчас здесь находится сквер и 

памятник героям Гражданской войны.  

     Таким образом, подводя итоги II главы, можно сделать следующие выводы: 

1.  названия улиц рассказывают о важных, значимых событиях прошлого 

поселка и страны; 

2. в названиях улиц живёт память о людях, которые внесли большой вклад 

в историю поселка и страны; 

  И мы гордимся тем, что в названиях нашего поселка есть маленькая 

часть истории большой России. 
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Глава 3. Практическая часть. Экскурсия по улицам Октябрьской 

революции и Гражданской войны в моём поселке Бисерть 

 

С огромным интересом мы читаем книги о дальних странах, заучиваем 

таинственные названия, узнаем о высоких горах и жарких пустынях, бурных 

морях и пещерах, сказочных животных и растениях, о полярном сиянии и 

извержении вулканов. А наш родной край кажется таким малоприметным, 

серым и скучным, что о нем, и говорить, кажется, нечего. Лишь с возрастом 

человек начинает понимать и чувствовать скромную красоту родных лесов и 

полей, волнующую тихую голубизну наших рек и озер, видеть поэзию в 

названиях сел и деревень. Хотелось бы, чтобы открытие каждым человеком 

своего края состоялось как можно раньше, и интерес этот сохранялся как можно 

дольше! В этом может помочь экскурсионный туризм. 

    Экскурсионный туризм - это путешествия с целью ознакомления с 

памятниками истории и культуры, природными достопримечательностями, 

музеями, театрами, традициями народов не только другого государства, но и 

своего региона. Экскурсионный туризм развит практически во всех точках 

мира, ведь каждый населённый пункт имеет объекты, про которые будет 

интересно рассказывать и слушать. 

    Наш экскурсионный маршрут пройдёт по улицам посёлка городского типа 

Бисерть, названия которых отражают события Октябрьской революции и 

Гражданской войны. 

3.1 Технологическая карта экскурсии  

Тема экскурсии: «Улицы Октябрьской революции и Гражданской войны в 

моём поселке Бисерть» (обзорная экскурсия) 

Продолжительность: 1 час. 10 минут 

Протяженность: 10 км. 



Таблица 1 

Технологически карта экскурсии 

Участки (этапы) 

перемещения по 

маршруту 

Места остановок Объект показа Продолжитель

ность осмотра 

Основное содержание информации 

1 Вступление 

Площадь у 

автовокзала 

Сбор на площадке у 

вокзала 

 5 мин.  Встреча и краткое знакомство с 

группой.  

Доведение правил  порядка 

передвижения, расположения на 

местах остановок (оставление мест 

для прохода), мер безопасности и 

порядок задачи вопросов (в конце 

экскурсии). 

2 Основная часть 

Плотина  Плотина Бывший Демидовский 

завод, дом 

управляющего, 

церковь- единоверчесая 

головня на поповой 

горе 

10 мин Краткая историческая справка о 

возникновении города  (портфель 

экскурсовода) 

Площадь Победы 

Ул. Красных 

Борцов 

 История Площади и 

Памятника погибшим 

годы Великой 

Отечественной войны 

Площадь и памятник 

ул. Красных Борцов. 

10 мин Рассказ экскурсовода. 
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воинам-бисертцам в  

Ул. Революция Объекты на улице 

Революции 

Памятник героям 

гражданской войны, 

здание бывшей 

Христовоздвиженской 

церкви 

15 мин Рассказ экскурсовода 

Улица Ленина 

Музей истории 

поселка Бисерть 

Объекты на улице 

Ленина 

Здание библиотеки, 

памятник В.И. Ленина 

здание Музея истории 

Бисерти (экскурсия по 

Музею истории 

Бисерти) 

10 мин 

Экскурсия по 

музею 20 мин 

Рассказ экскурсовода  

Рассказ экскурсовода по музею 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Портфель экскурсовода 

    Здравствуйте, дорогие гости! На ближайшие три часа я буду вашим 

экскурсоводом по обзорной экскурсии "Моя малая Родина". Сегодня мы с вами 

посетим интересные объекты, и вы узнаете много интересных фактов о нашем 

прекрасном поселении. 

Этап 1. Плотина 

Из истории поселка Бисерть 

   Мы с вами начинаем нашу экскурсию с нашей 

исторической плотины. Начиная нашу экскурсию 

хотелось бы сказать, что история уральского 

рабочего поселка-завода  Бисерть является 

отражением развития экономики, сословно-

социальной структуры  Урала в частности и России в целом. Так как история 

поселка Бисерть является частью уральской и общероссийской истории. 

   Место, где находиться современный поселок было выгодно для строительства 

завода и поселка.  Почему? Потому, что  для создания завода нужно было как 

минимум три условия. 

  Во-первых,  нужна была река, по которой можно было сплавом получать 

сырье, топливо, продукты питания, а так же сплавлять по реке готовую 

продукцию, что  было выгодно при 

существующем тогда в России бездорожье. 

Также почти все заводы Урала были 

«вододействующими» и, река, перегороженная 

платиной двигала молоты и другое оборудование, обрабатывающее железо. 

  Во- вторых, место должно быть обеспечено лесным 

массивом, так как дерево являлось топливом 
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(минерального сырья еще не знали) и строительным материалом,  как для завода 

так и для населения поселка. 

В- третьих, необходимо было поблизости наличие источников сырья – рудных 

месторождений, способных обеспечить завод сырьем. 

   Все эти условия прекрасно сочетались в районе Бисерти. Район в районе 

Бисерти отличается большей сложностью. Большинство хребтов относятся к 

холмам и увалам. Они покрыты хвойными и смешанными лесами. «Наибольшая 

часть лесов расположенных в северной и южной части поселка Бисерть. Здесь 

на протяжении десятков километров лес стоит сплошной стеной». 

    Таким образом, мы можем сказать, что первое условие было действительно 

налицо. Район Бисерти был обеспечен древесиной достаточно, что бы 

обеспечить заводское производство. Древесина, имеющаяся здесь годилась и 

для изготовления древесного угля (топливо для производства ) и строительства. 

    « На западе района Бисерти  с увала стекают реки Демид и Бисерть. Всего же 

рек насчитывается более сорока. Почти все они являются притоками реки 

Бисерть. Наиболее крупные из них – Барышан, Лакташ, Ут, Ачит. Сама река 

Бисерть имеет протяженность 160 километров. Берет она свое начало около 

Ново-Уткинска  и, поворачивает на юг впадает в Уфу. Реки использовалась для 

сплава леса. Сама река Бисерть, перегороженная плотиной, служила 

источником энергии для Бисертского завода, а также впадение реки Бисерти в 

реку Уфу способствует сплаву готовой продукции. В настоящее время реки 

обмелели и в этих целях не используются. Промышленного значения не имеют 

и экологически разрушены. Особенно река Бисерть». Все вышесказанное 

говорит о том, что и второе условие было выполнено. 

    Третьим условием для открытия завода необходимо было поблизости 

наличие источников сырья – рудных месторождений, способных обеспечить 
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завод сырьем. «В недрах холмов имеются залежи железной руды, 

промышленной разработкой никто не занимался. До 1925 года заводская домна 

работала на местном сырье.  Руду добывали и возили на завод с рудников 

Киргишанского, Крутихинского и Косогорского на последнем руда  

была богата железом». Таким образом можно сделать вывод, что будущий завод 

может быть надолго обеспечен местной железной руды. 

    Все это приметил статский советник Акинфий Демидов, который и 

облюбовал эти места для строительства нового  завода.  «16 ноября 1761 года на 

Бисертском заводе был пущен в действие первый молот для ковки железа. С 

этого времени и началось существование Бисерти как завода и как селения». 

    В те времена уральские селения часто называли заводами. Понятие «завод» 

одновременно означал и селение, и породивший его завод. Во внешнем облике 

горнозаводских поселков было много общего.  

    В центре поселка, обычно, небольшая река 

перекрывалась платиной. Перед ней 

расстилается большой пруд, ниже платины 

трубы и корпуса 

завода. На берегах 

пруда небольшие 

деревянные дома, в которых жили рабочие. Среди 

этих домов выделялся господский дом – 

управляющего и дома местных богатеев. Таким был 

типичный вид уральских поселков – заводов. Таким был и поселок Бисерть.   

    Так как же появился поселок? Первое упоминание  о Бисерти мы можем 

найти в краеведческой литературе как Верх- Бисертская крепость. «В 1734 году 

главный горный начальник Урала Василий Никитич Татищев взялся защитить 
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от взбунтовавшихся башкир местное население, а также товары, провозимые по 

дороге, которая предвосхищая будущий Московский тракт, шла от реки Бисерть 

до села Торговица». 

   И вот вдоль реки Бисерть встали деревянные крепостицы, построенные 

кунгурскими крестьянами и ими же заселенные. Ачитская, Бисертская , 

Клиновская крепости известны с той поры. 1735 год и считают бисертцы 

началом своей истории. 

   К 1741 году непосредственно в районе будущего селения Бисерть находилось 

мельничное место, которое принадлежало ясачным татарам и черемисам 

(марийцам) и досталось от них Демидову в 1741 году. 

   «Путем обмана, за бесценок, за уплату ясака или за ничтожную покупную 

цену, Демидов сумел приобрести у местных народов огромную площадь лесов и 

присоединил их к полученным у казны угодьям». 

   По другим данным , якобы до 1741 года , здесь были деревни Митяево и 

Битимирово. Здесь проживали марийцы и татары. «В 1741 году облюбовал эти 

земли Акинфий Никитич Демидов. 11 

апреля 1741 года он уговорил местных 

жителей эти деревни продать эти земли 

навечно с лесами и угодьями. Демидов 

купил эти земли за 150 рублей без точного 

обмера. В купчей грамоте указывалось: А 

сколько  той земли мерою, того не 

объявлено». 

    А. Демидов построил сначала на реке 

Бисерти мукомольную мельницу, которая 

находилась в действии до 1763 года. После 
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смерти А. Демидова его наследство было разделено между сыновьями. 

Ревдинская часть – заводы Ревдинский, Уткинский, Бисертская мельница 

отошли к сыну Акинфия Демидова – Григорию.  

    Обнаружив новые железные рудники вблизи реки Бисерти и Бисертской 

крепости «Григорий Акинфиевич Демидов подал прошение  8 января 1759 года 

о намерении построить завод на мельничном месте по реке Бисерти в пяти 

верстах от упомянутой крепости. 11 июня 1759 года Берг-коллегия дала 

соответствующий указ». 

   В июне 1760 года Ревдинская заводская контора Г.А. Демидова подала 

доношение в Екатеринбургскую канцелярию главного заводов управление. «О 

даче изволения к строении на реке Бисерти молотовой фабрики». И в июле 1760 

года был дан указ управителю Чусовских казенных пристаней унтершихместеру  

Ю. Берглину об осмотре места под завод на реке Бисерть и отводе лесов. «В 

январе 1761 года  в Берг- коллегию уже был послан чертеж и описание 

отведённых лесов Бисертскому заводу Г. Демидова. Началось строительство 

завода.» И,  как уже было сказано, 16 ноября 1761 года  на Бисертском заводе 

был  пущен в работу первый молот для ковки железа. С этого времени началось 

существование завода и поселка. 

Этап 2. Площадь и ул. Красных Борцов 

Площадь Победы поселка. Еще до революции на этом месте была церковь  

«Успенской Божьей Матери» Потом здесь был родильный 

дом, который позже снесли. 

    В 1966 году на этом месте был открыт  памятник 

погибшим бисертцам в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.  Сначала здесь был поставлен  памятник погибшим, перед  

ним была деревянная  трибуну, скамеечки, не было  изгороди.   
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Сейчас памятник очень стильно изменился. Здесь мы можем увидеть целый 

мемориальный комплекс. На площади вокруг памятника погибшим мы видим 

изгородь чугунного литья, а в 2016 году в комплекс памятника добавлены две 

стелы, на них фамилии ветеранов войны умерших уже после войны. в 2020 году 

поставлена стела посвященная труженикам тыла. 

 

 

     С площади к верху поднимается в гору улица Красных Борцов. Улица, до 

революции имела несколько названий: Тыгиш – от марийского происхождения  

- «гора», т.к. улица проходит по горе. Имелось и второе название улицы 

Успенская  - по имени церкви которая стояла на углу улиц Тыгиш и Шанчера – 

Успенская церковь. В 1787 году на перекрестке улиц Красных Борцов и 

Октябрьской была построена церковь, она носила название Успенская. 
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Освящена в честь Рождества Христова. Постройка являлась деревянной, 

однопрестольной. После постройки новой каменной церкви стала приписной и 

была освящена в честь Успенской Пресвятой Богородицы в 1924 году. 

Богослужения прекратились с 1929 года. Закрыта в 1930 году (была снесена). 

 Есть и третье название – Творожный тракт. Название это пошло от того, что 

якобы марийцы ездили в Бисерть на базар торговать творогом. В 1919 году во 

время отступления колчаковцев один из конных отрядов отступал через 

Бисерть. Местные жители умышленно сбили отряд с дороги, вместо 

Екатеринбурга указали им дорогу на Старо-Бухарово, сообщили одновременно 

об этом частям Красной Армии. Красноармейский отряд обошел скрытно отряд 

белых и на горе Тыгиш при выезде из улицы у Коровьего лога атаковал белых и 

разгромил группу. В память об  этих  событий и названа улица, переименована в 

1924 году.  

 

Этап 3. Улица Революции 

Улица Революции в посёлке Бисерть раньше называлась Шанчера, что в 

переводе с марийского называется «Щепная». Здесь была построена первая в 

Бисерти рубленная топором деревянная церковь. От неё потянулся ряд таких же 

рубленных изб. Щепа захламила всю новую улицу, что и дало название 

Щепная.  

Здесь находилась каменная Христовоздвиженская церковь 

с колокольней и соборная площадь с памятником 

Александру Второму. Возле церкви находилась  Соборная 

площадь и памятник   Александру Второму.  
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Напротив церкви в  здании где после революции были ясли-сад «Малютка» до 

революции находился дом урядника и «холодная для арестованных» 

После революции церковь была перестроена и передана государству. В этом 

здании находились сначала школа, затем техникум. После Гражданской войны 

на этой площади был построен памятник бисертцам - героям гражданской 

войны.  

 

 

В1924 году  года была переименована в улицу Революции. Здесь были 

построены каменные двухэтажные дома для рабочих завода.   

 

Этап 4 улица Ленина 

Улица Ленина, центральная улица поселка Бисерть Бывшая улица Елань, 

переименована в 1924 году 

   По воспоминаниям Юрия Михайловича фото 

сделано в 1965 году, на улице Ленина, на фото он сам 

в пятилетнем возрасте со своим другом. На 

фотографии видно, что есть деревянный тротуар, 

вдоль тротуара посажены были липы, они еще 

небольшие, два дома, ближний одноэтажный за ним двухэтажный (сейчас этих 
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домов  нет на их месте строиться церковь, построена почта и здание МЧС), 

далее видно здание администрации поселка (сейчас библиотека), дом пионеров 

(сейчас музей поселка) и клуб «Искра».  С противоположной стороны проходит 

железная дорога, соединяющая железнодорожный вокзал с бисертским заводом, 

за железной дорогой одноэтажный жилой дом,   а рядом с ним небольшой 

деревянный обувной магазин (сейчас этих зданий тоже нет), улица 

заасфальтирована (асфальтировать ее начали в 1959 году) У клуба «Искра» 

находился парк, здесь были скамейки . В парке были Современный парк 

выглядит совсем по-другому. Улица Ленина очень изменилась. Исчез 

деревянный тротуар и  железная дорога, на месте деревянных одноэтажного и 

двухэтажного  домов построены современные здания, нет здания обувного 

магазина и жилого дома за железнодорожной линией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Заканчивается наша экскурсия посещением Музея истории поселка Бисерть. 

Экскурсию по музею для нас проведет экскурсовод музея…….. 
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Заключение 

 

Работая над темой исследования, я собрал и изучил информацию о 

событиях и личностях Октябрьской революции и гражданской войны, 

увековеченных в названиях улиц города Екатеринбурга и посёлка Бисерть. 

Результаты исследования показали, что моё предположение 

подтвердилось – многие улицы города Екатеринбурга и поселка Бисерть 

названы в честь деятелей Октябрьской революции и Гражданской войны.  

Названия улиц несут в себе память поколений, отражают исторические 

события страны.  В ходе исследования я узнал много новых и интересных 

фактов об Октябрьской революции и гражданской войне на Среднем Урале, о 

деятелях Октябрьской революции и гражданской войны, чьими именами 

названы улицы города Екатеринбурга и посёлка Бисерть.   Я считаю, что как бы 

не трактовалась сегодня значимость этих событий и деятельность этих людей, 

это наша история, которую мы должны знать и помнить. С этой целью мной 

был разработан  экскурсионный маршрут «Улицы Октябрьской революции и 

Гражданской войны в моём поселке Бисерть», который можно использовать на 

уроках, классных часах в школе, в библиотеке, при проведении экскурсии по 

Бисерти. 

   Гипотеза проекта подтвердилась. Цели и задачи проекта выполнены. 
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Приложение 1 

Проспект (улица) Ленина. Примечательные здания. 

г.Екатеринбург 

 
Дворец молодёжи 

 
УрФУ 

 
Здание Свердловского 

городского совета 

народных депутатов 

 
 

  

кинотеатр «Колизей» 

 (бывший Первый городской театр) 

Свердловский 

областной 

краеведческий музей 

Посёлок Бисерть 

 

 

 

Бисертская поселковая 

библиотека 

Храм преподобного 

Серафима Саровского 

 Музей истории 

Бисертского городского 

округа  

 

  

дом культуры «Искра»   
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Приложение 2 

Проспект (улица) Ленина. Памятники. 

г.Екатеринбург 

 

   

 
памятник В. И. Ленину памятник  

Я. М. Свердлову 

скульптурная группа 

«Горожане. Разговор» 

 

 

 

 

 

 

 

Посёлок Бисерть 

 

 

 

 

 Символический знак 

«Три столпа России» 
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Приложение 3 

Улица Революции  

 

 

«Февральская революция» (также было 

известно ранее как «De Luxe») — 42-

этажное высотное здание (в некоторых 

источниках классифицируется как 

небоскрёб), построенное в центре 

Екатеринбурга по адресу улица 

Февральской революции, 15. До 2012 года 

являлось самым высоким жилым домом 

России за пределами Москвы, пока не 

уступило свой титул 40-этажному жилому 

небоскрёбу «Олимп» в городе Грозном 

(высотой 145 м). 

 

Усадьба Д. И. Казанцева – музей истории 

плодового садоводства Среднего Урала  

— музейный комплекс из жилого дома и 

сада, расположенный в Екатеринбурге, 

улица Октябрьской Революции, дом 40. 

Памятник истории и культуры, связанный 

с жизнью и деятельностью первого на 

Урале садовода-селекционера Дмитрия 

Ивановича Казанцева. 

Бисерть Памятник героям Гражданской войны 

 

 

 


