
Открытый урок : «Советскими дорогами Самары». Автор Якушева Е.В. 

Идет видео презентация. 

 Почему советскими? 

  Потому, что застраивался этот район в советское время и все названия 

улиц, памятники, здесь расположенные, связаны с историей середины 

прошлого века, который называют сейчас «советское время» 

 Станции метро «Алабинская».  Открыт метрополитен в нашем городе был 30 

лет назад ( в декабре 1987 года)   Длина почти 13 км (12,7км)     10 станций.  

Во всем мире метро просто дешевый и быстрый способ передвижения, а в 

нашей стране каждая станция еще и  богато оформлена  и каждая станция 

советского метро имеет свою отличительную черту. Для декора 

«Алабинской»  использовали светлый мрамор и гранит. Оттенок минералов 

зеленый, серый и красный. Им украшены стены. В такой же цветовой гамме 

и пол. Шестигранные колонны обнимают кованные светильники…                           

Самарский метрополитен славен своими укороченными поездами: всего 4 

вагона, а в столичном  метро 6. Диаметр тоннелей (5,5 метров) в 1,5 раза 

больше, чем в Лондоне, где впервые появилось метро (в 1863 году, затем в Нью-Йорке, в 

Москве в 1935г)  

 Станция носит имя Петра Владимировича Алабина,  оставившего яркий след 

в жизни города (1824-96 годы жизни)  При нем в Самаре появились первая 

телефонная станция на 10 номеров, водопровод,  городской театр,  первая 

публичная библиотека и первый музей имени Александра II, 

чугунолитейный, кирпичный, мыловаренный  и маслобойный заводы, 

типография, метеостанция, спичечная фабрика «Волга»,  паровая 

мукомольная мельница, кондитерская фабрика. Ведется строительство моста 

и железной дороги Уфа-Златоуст. Впервые для освещения улиц применили 

газ и началось  их озеленение , строительство набережной. Продолжалось 

строительство собора Христа Спасителя, реставрация часовни Святого 

Алексия Московского, установлен памятник  царю-освободителю на 

Алексеевской площади…  

 Петр  Алабин был во главе делегации, отправившейся на Балканы в годы 

русско-турецкой войны и передавшей знаменитое самарское знамя….         



Это все было в 19 веке. А мы сейчас перенесемся в другую войну. В ХХ век. 

В самую кровопролитную войну в истории человечества… . 

Памятник «Несовершеннолетним труженикам тыла в В.О.войне 1941-

1945»    Установлен 12 июня 1996 г 

  22 июня 1941 года фашистские войска без объявления войны вторглись в 
пределы нашего государства. Началась Великая Отечественная  война 

Советского Союза с гитлеровской Германией.  В середине октября немцы 

подошли к Москве. Началась срочная эвакуация. Наш город стал «запасной 

столицей».  

Почему именно Куйбышев?        Тут несколько причин.  

 близость Куйбышева (1000 километров от Москвы), 

 нахождение здесь мощной военной группировки (в Куйбышеве располагался штаб 
Приволжского военного округа), 

 крупнейший в стране железнодорожный узел, соединявший Европу с Азией, 

  В октябре 1941 года из Москвы в Куйбышев были эвакуированы  правительство, 
иностранный дипломатический корпус, Большой театр, видные деятели советского 
искусства, семья И.В. Сталина. Санатории и больницы города были переоборудованы под 
госпитали, в одном из них встал на протезы легендарный лётчик Алексей Маресьев. 

За годы войны население  ВОЗРОСЛО  в полтора раза -. Соответственно увеличилось 
количество транспорта. Для безопасности движения ПОЯВИЛСЯ  ПЕРВЫЙ светофоры.  И   
пошёл первый троллейбус.  

Невозможно переоценить вклад Куйбышева в военное авиастроительство. Только один 
пример – за всю войну в нашей стране было собрано 38 тысяч штурмовиков – легендарных 
Ил-2. 32 тысячи из них построили в Куйбышеве. 

 

  Несмотря на тяжелейшие условия, 12-часовой рабочий день, нехватку самого 
необходимого, куйбышевцы жили и работали для победы над врагом. Город стал главным 
информационным центром страны – именно отсюда на весь мир новости от Советского 
информбюро сообщал Юрий Левитан. 

 Свой вклад в победу над врагом вносило искусство. Именно в Куйбышеве Дмитрий 
Шостакович дописал знаменитую Седьмую симфонию, первое исполнение которой 
состоялось 5 марта 1942 года в помещении Дворца культуры им. Куйбышева. 

 

 В годы Великой Отечественной войны Куйбышев превратился в крупнейший 
индустриальный центр Советского Союза, в котором развивались газовая, автомобильная, 
подшипниковая, нефтеперерабатывающая, авиационная и оборонная промышленности. 



Звание «запасной столицы» стало для Куйбышева почетным и ответственным. О нашем 
городе знал и писал весь мир. Возможно, такого уровня значимости в истории Куйбышева 
(Самары) больше уже и не будет. 

 

 

 В тяжелое время, когда наш город стал запасной столицей, все трудности 

жизни несли и дети. А иногда им было и труднее взрослых, потому, что с 

началом войны закончилось их детство! Наши сверстники работали вместе 

со взрослыми. 

 Мальчик и девочка сидящие на детали от самолета, символизируют чувства, 

неподвластные ни войнам , ни времени 

Мальчишки мужали, девчонки взрослели 

Им только бы жить начинать сорванцам 

Но их завертели такие метели,   

какие  пожалуй не снились  отцам… (наровчатов)   

 В 1996 году в сквере появился памятник детям – труженикам тыла от 
благодарной Самары. Эта работа скульптора Ивана Мельникова 
проста, но невероятно пронзительна –Невозможно удержать слезы, 
если помнить о том, что довелось пережить таким вот ребятам. 

 Фонтан в честь 40-летия Победы - это трехуровневый фонтан. 
Подключенный ко дню сороковой годовщины победы над 
нацистской Германией, он до сих пор радует взоры горожан. 
 
 фонтан «40-летие Победы» из 40 струй воды, а  4  центральные  -  высотой с 

12-ти этажный дом!   

 

признан самым большим в Самарской области 

каждый час 600 кубометров воды 

летом здесь проводят «мокрые» войны. В рамках акции более 7оо самарцев 

каждый год стреляют друг в друга из водных пистолетов, любители воды 

поливают друг друга из ведер, предварительно разделившись на команды 

в летний зной фонтан освежает и поднимает настроение. Здесь резвятся 

дети, назначают свидания влюбленные 

 Рядом с фонтаном установлена кирпичная стела с именами 
защитников Отечества Несколько лет назад площадь, на которой 
вокруг фонтана сосредоточены памятники великим событиям 41-го – 



45-го годов, получила имя Героев 21-й армии. Здесь очень уютно и 
красиво, особенно летом. Струи фонтана освежают воздух, благоухают 
цветы на клумбах. Пожилые люди отдыхают на скамейках, молодежь 
катается на роликах. Добраться сюда легко – рядом с площадью 
пролегают четвертый, пятый, двадцать второй трамвайные маршруты. 
Непременно стоит здесь побывать  
Так, еще в 1985 году тут был сооружен фонтан, посвященный 
сорокалетию Победы – он и поныне остается одним из самых мощных 
и эффектных в городе.  
 

 

 Площадь Героев 21-й Армии. Это название она получила 10 лет назад  ( 

июль 2007)  

21-я  Армия  вошла в российскую  военную историю как одна из лучших 

армий  Советских Вооруженных Сил.  Согласно ПРИКАЗУ  начальника 

Генерального штаба Георгия Константиновича Жукова от 14 мая 1941 года, в 

21-ю общевойсковую армию были сведены все боевые части и соединения 

Приволжского военного округа: 2 стрелковых корпуса, 7 дивизий, все боевые 

бригады и полки, в том числе и дислоцированные в городе Куйбышеве   (с 

1935 по 1991, он провозгласил советскую власть).  Созданную  армию возглавили 

командующий войсками ПриВО  генерал-лейтенант Василий Филлипович  

Герасименко и начальник штаба генерал-майор  Гордов Василий 

Николаевич.  Штаб находился на улице Фрунзе, 165 

Герасименко (1900-1961)родился в Черкасской области. В 18 лет вступил в 

созданную Красную Армию. Участник Гражданской войны.  Затем 

командовал стрелковыми подразделениями. С  начала 30-х годов на 

штабной работе. Заместитель командующего войсками Киевского особого 

военного округа.  С августа 1940 года командующий войсками Приволжского 

военного округа. С началом Великой Отечественной войны и до конца июля 

1941 командовал 21-й Армией. 

Гордов  (1896-1951) – Герой Советского Союза. Родился в Татарстане. 

Участник Первой мировой войны, старший унтер-офицер. С 1918 года 

перешел на сторону  Советской власти и  Рабоче-крестьянской Красной 

Армии командовал сначала ротой, затем батальоном, полком. Выпускник  

Военной академии имени Фрунзе. С 1940 года начальник штаба ПриВО. В 



годы Великой Отечественной войны командовал Сталинградским фронтом, 

21-й, 33-й и 3-ей гвардейской армией. Войну закончил в 1945 году в 

Чехословакии и вернулся в Куйбышев, командовал войсками ПриВО.    В 

декабре 1951 года был расстрелян  (1953г. Смерть Сталина)  как «враг  Советской 

власти» из-за высказанного  им возмущения ужасным состоянием деревень.  

После встречи с избирателями Сергиевского района Куйбышевской области в 

сердцах высказанная  фраза «Как только народ терпит?» оказалась 

зловещей… 

В начале июня 1941  все части 21-й Армии были отправлены на Запад, под 

Гомель и Чернигов. 

13 июля 1941 войска 21-й Армии приняли боевое крещение в знаменитом 

Смоленском сражении.    Войска армии прошли боевой  путь в 12,5 тысяч км  

(12 560 км), из них  более тысячи с боями (1 035 км).  Это они освободили от 

фашистов первые за время  войны два наших города – Жлобин и Рогачев. 

Волжане  мужественно сражались за Харьков, Киев,  участвовали в 

Сталинградской и Курской битвах 

  Войны – волжане 8 раз были удостоены благодарности в приказах 

Верховного Главнокомандующего. 8 раз Москва салютовала им за их 

героизм, стойкость, мужество, победы.  Одной из первых 21-я Армия  

получила наименование Гвардейской: за доблесть и мастерство, которое 

наши земляки проявили при Сталинградском сражении «куйбышевское 

войско» было причислено к элите Вооруженных Сил. Она получила почетное 

наименование 6 Гвардейской Армии 

312 855 воинов-волжан  были награждены боевыми орденами и медалями.  

163 были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

За годы Великой Отечественной войны  войска 21-й Армии  259 дней 

наступали, 1035 дней в жестоких боях обороняли родную землю и 124  дня 

находились в резерве Ставки Верховного Главнокомандующего. 

 На площади « имени Героев 21-й Армии», установлен мемориальный 

комплекс в центре которого БОГИНЯ ПОБЕДЫ НИКА 

 Этим самоотверженным людям посвящен памятник – Родина-мать с 
мечом, поднятым над головой. Монумент стоит на пятачке на 
пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина, до недавнего 



времени года этот уголок города был безымянным. В течение многих 
лет здесь формировался мемориальный комплекс в честь героев 
Великой Отечественной войны.  
 

В центре «Родина-мать». Или богиня победы Ника.  Из гранита  Армении к 

70-летию победы отреставрировали 2015 г покрыли спец составом, чтоб 

защитить от коррозии 

Горельеф «Родина-мать» - установлен в центре мемориального 

комплекса. Изображена с мечом на поднятых руках. Эта скульптура 

посвящена всем куйбышевцам, - солдатам и труженикам тыла, детям 

и взрослым, - внёсшим свой вклад в дело победы над фашистскими 

захватчиками. Рядом установлены еще четыре стелы, в память о 4 

годах войны. Они рассказывают о подвигах жителей Октябрьского 

района на полях сражений, а также о тружениках тыла всех 

возрастов, приближавших победу на заводах и фабриках Куйбышева 

в годы войны. 

 Cтела памяти «Защитникам Отечества 1941-1945» - На трех 

ламинированных досках перечислен список фамилии жителей 

Октябрьского района, погибших во время Великой Отечественной 

войны. 

Подробнее на: http://samaratoday.ru/geo/ploshhad-geroev-21! – 

 

 Самар областная научная библиотека входит в десятку крупнейших 

библиотек Российской Федерации. Первая библ в Самаре появилась в 1860 

году по инициативе губернатора Константина Карловича  Грота. Петр Алабин 

внес существенный вклад в развитие библиотечного дела. При нем библ 

насчитывала 50 тыс книг 

1960г размер собраний библ превысил миллион , 1973- 2млн томов 

В 1980-х годах[уточнить] было начато строительство основного библиотечного корпуса на 

проспекте Ленина. Здание проектировалось специально для библиотеки 

архитектором А.ндрей  Павлович Гозаком, но в процессе строительства возникло много 

отклонений от первоначальных эскизов, в частности синий цвет фасадов был заменён на 

коричневый. Тем не менее, здание стало городской достопримечательностью. 

 В настоящий момент времени фонды библиотеки насчитывают более 4 миллионов единиц 

хранения, включающие не только книги и периодику, но и ГОСТы, нотные издания, карты, 

аудио и видеоресурсы. Число читателей библиотеки превышает 50 тысяч человек, количество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


посещений – более 300 тысяч в год, а ежегодная книговыдача достигает 2 миллионов 

документов 

-  дом, который самарцы называют козловским. Он был построен специально 

для работников  ЦСКБ (центральное конструкторское Бюро)  Считалось, что молодые ученые 

вместе должны не только работать, но и отдыхать 

 Козловский дом» (проспект Ленина 1 и Первомайская 34) – жилкомбинат КБ Козлова (в СССР – жилой дом с 

набором магазинов и служб быта) на проспекте Ленина (1981 год). Один из самых больших жилых домов в 

городе. Вытянулся на целый квартал (400 метров) между улицами Осипенко и Первомайской, а также вдоль 

улиц Осипенко и Первомайской. Назван в честь ракетного конструктора Д.И. Козлова, который руководил 

ЦСКБ. Именно это предприятие и построило дом для своих научно-технических работников. 

 

   дом,  построенного по технологии  МОНОЛИТЬЯ,  

«Рашпиль» (он же «Напильник» и «Кукуруза», и даже «Ананас») – первая двадцатиэтажка в городе, на углу 

улицы Осипенко и проспекта Ленина. Это был также первый монолитный жилой дом в Самаре, насколько я 

знаю. Правда, дом не окончен (видимо, из-за наступившей перестройки) – по проекту он должен был быть 

ещё облицован плиткой. Название пошло от своеобразного вида фасада, состоящего из переплетения мелких 

«зубцов»-балконов. Дом построен в 1988 году, автор проекта — А.Н. Белоконь.   

Дом-«кукуруза» на Осипенко/Ленина давно и чуть ли 
не единогласно самарцы признали самым страшным в городе. 
Известные планировщики при этом называют его настоящим 
образцом позднего брутализма. Едва появившись, муравейник 
на ул. Осипенко, 32 в народе сразу окрестили «теркой», 
«напильником», «душегубкой» и даже «прыщом» — всего 
мы насчитали 24 варианта. Образ грузного серого строения, 
изрешеченного окнами и испещренного балконами, навсегда 
останется в сознании жителей как нечто жуткое и окутанное 
мистическими историями. «Большая Деревня» выяснила, что пугает 
аборигенов в главном эксперименте градостроителей. Почему 
им не выбраться при пожаре или отключении света? Как местные 
нашли в стенах «криптонит»? Правда ли, что с двадцатого этажа 

можно услышать, о чем говорят на втором?   
случае пожара или отключения электричества больше 600 жителей дома 
могут остаться запертыми в «терке» 

На самом деле «рашпиль» — настоящий вызов советской 
типизированной архитектуре. После постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 года «О мерах 
по улучшению качества жилищно-гражданского строительства» 
советские архитекторы получили глоток свежего воздуха и вместо 
строительства образцов классицизма бросились на эксперименты 
со сложными композиционными решениями. Одним из очагов 



деятельности оказалась 12-я проектная мастерская проектного 
института общественных и жилых зданий под руководством 
архитектора Александра Белоконя и инженеров Арон Лурье 
и Е. Зафериди. С 1970 года Александр Николаевич возглавлял 
исследование по возведению домов из монолитного железобетона, 
чтобы спасти город от однообразных высоток.  

Так, в 1980 году в Самаре по ул. Осипенко, 32 появился первый дом 
с использованием скользящей опалубки, то есть здание заливали 
бетоном поэтапно. Монолитная двадцатиэтажка на 152 квартиры 
стала типовым проектом и появилась также в Уфе, Минске и Алма-
Ате. У них разные отделка и перемычки между балконами. 
Самарский вариант выглядит наиболее запоминающимся за счет 
скошенных балконов-«зубцов» и отсутствия керамической плитки 
на стенах. Последнее повлияло на эстетику — со временем бетон 
огрубел и почернел, что сделало здание еще более 
«непривлекательным» для местных жителей. В своей книге «81 
архитектурный шедевр» архитектор Виталий 
Стадников сравнивает здание с московским домом архитектора 
Меерсона на Беговой или аэропортом Шарля де Голя-1 во Франции. 

 

 

улица Полины Осипенко.  
Старые названия улицы – Свято-Никольская, Ново-Никольская, Рыкова,  Ежова. 
Была переименована 5 мая 1939 года в честь летчицы Полины Денисовны 
Осипенко(1907-1939). 
Полина была 9-м ребенком в семье. Окончив два класса, Полина устраивается в 
няньки, потом работала за ткацким станком, уборщицей на элеваторе. Осенью 
1929 года Полина увидела приземлившийся самолет. Полина обомлела, когда 
увидела в кабине самолета в кожаной куртке и шлеме женщину! Этот день решил 
судьбу Полины Дудник, она решила стать летчицей.  
В 1935 году Полина увлеклась высотными полетами, начиная с 5000 м. 
Тренировки проходили в открытой кабине. Поднималась на 6, 7 и даже на 9 тысяч 
метров. Так высоко не поднималась еще ни одна женщина на свете. О ее рекорде 
узнал нарком К. Е. Ворошилов, она была награждена золотыми часами. В 1937 
году Осипенко пишет рапорт с просьбой разрешить дальний перелет. Осипенко 
задумывает перелет на гидросамолете через всю страну с юга на север,. от Черного 
до Белого моря, из Севастополя в Архангельск. Осипенко было присвоено звание 
капитана. 

 24 сентября 1938 года, вместе с Валентиной Гризодубовой и Мариной Расковой, 
она совершает беспосадочный перелет Москва-Комсомольск-на-Амуре. За 26 
часов 29 минут они пролетели 6450 км, перекрыв мировой рекорд дальности 
беспосадочного полета для женщин более чем на 1500 км. 



Первыми среди женщин, эта тройка была удостоена звания Героя Советского 
Союза. 11 мая 1939 года П. Д. Осипенко и А. К. Серов вылетели в тренировочный 
полет. Прошло положенное время, а истребитель их не возвращался. …Очевидцы 
трагедии рассказали, что с высоты около четырехсот метров самолет сорвался в 
штопор. Перед самой землей машина почти выровнялась, летчикам не хватило 
всего нескольких метров, чтобы выйти из штопора… Они были похоронены у 
Кремлевской стены. 

 

Настоящие подвиги бесстрашная женщина начала совершать в 1937 году. За один год 

она сумела побить несколько рекордов мирового уровня по высоте поднятия 

самолета.  

Говоря о подвиге простой советской женщины Полины Осипенко мы не можем в нашей 

экскурсии «Советскими дорогами Самары» не упомянуть о судьбе еще одних героев.  

Кто знает, какая  улица идет параллельно улице Осипенко? 

Правильно, Челюскинцев. А кто такие челюскинцы? 

Экспедиция на пароходе «Челюскин» (русский полярный исследователь) поставила цель 

проверить возможность плавания грузовых пароходов по сложной северной трассе. 

Руководил экспедицией Отто Юльевич Шмидт. 13 февраля 1934 года «Челюскин» 

получил пробоину и ушел под воду. За  2часа 15 минут сто три человека высадились на 

льдину, среди них 10 женщин и двое детей. Комиссию по спасению возглавил Валерьян 

Владимирович Куйбышев, имя которого носил наш город с 1935 по1991 годы.  Вся страна 

в те дни жила мыслями о потерпевших. А ледовый лагерь жил! Они строили аэродромы и 

ждали помощи целый месяц. С того времени слово «челюскинец» звучит как символ 

мужества и стойкости советских людей. Участники экспедиции и летчики, их спасшие 

(Водопьянов, Ляпидевский) были гостями и нашего города летом 1934 г. В честь этого 

подвига летчиков советское правительство утвердило высшую награду звание Героя 

Советского Союза 

  

 улица Сергия Радонежского  

Свердлова, Архангельская. С октября 1994 Сергия Радонежского (мирское имя – 
Варфоломей Кириллович) (годы жизни: 3 мая 1314 – 25 сентября 1392). 
По преданию его родители – ростовские бояре – Кирилл и Мария – жили в 
окрестностях Ростова Великого. Люди почтенные и справедливые, помогали 
бедным, охотно принимали странников. Второму их сыну священник дал имя 
Варфоломея, по дню празднования этого святого, 7-летнего Варфоломея вместе со 
старшим братом Стефаном отдали в церковную школу. Стефан учился хорошо, а 
Варфоломей в учении не преуспевал. 

Родители бранили его за “нерадивость”, учителя наказывали, сверстники 
насмехались над ним. Варфоломей отличался кротким нравом, послушанием, 
любил в одиночестве бродить по полям, в лесу. Однажды Варфоломей увидал 
незнакомого ему старца, который стоял под дубом и молился. Мальчик попросил 
того помолиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту, потом пригласил старца 



домой. Родители хорошо его приняли, накормили. Старец сказал им, что теперь 
мальчик будет хорошо учиться и предрек: “Отрок будет некогда обителью 
Пресвятой Троицы, он многих приведет за собой к уразумению Божественных 
заповедей”. 

Под старость родители Варфоломея из богатых и знатных бояр превратились в 
бедняков. Они покинули Ростов и переселились в Радонеж, небольшой городок 
около Москвы. Варфоломей, в 1337 году принял постриг, получив имя Сергий. 
Около двух лет Сергий прожил в одиночестве. К нему стали со временем 
проситься в “братья” некоторые монахи. Постепенно образовалась община 
отшельников. Сергий решил основать монастырь, ныне известной всей России как 
Троице-Сергиева лавра. Это первый крупнейший монастырь северной России. 

8 октября отмечается православными День памяти Сергия Радонежского. От 
“Сергия” уже отсчитывали время начала зимы. В народе говорили: “Если первый 
снег на Сергия, то зима установится на Михайлов день (21 ноября) 

На этой улице   находится Самарская православная духовная семинария — высшее 

учебное заведение Русской православной церкви. В Самаре она была открыта  в 1858 

году ,  После Октябрьской революции, в 1918 году,  была закрыта. И вновь открывается в 

1994г,в здании, которое мы можем увидеть. 

Еще одно событие неразрывно связано с именем Сергея Радонежского. Он 
благословил русскую дружину во главе с князем Дмитрием Ивановичем на победу 
в Куликовской битве с ханом Мамаем в 1380г  Сергий послал Дмитрию 
Александра Пересвета и Андрея Ослябю, которые пали смертью храбрых. Сергий 
выступал как миротворец, мирил ссорившихся князей русских, способствовал 
объединению княжеств. И говоря о миротворческой миссии Сергея  Радонежского 
мы перейдем на следующий объект,связанный с войной. 

 Площадь Памяти 

ПРО МАЛИКАЕВА– Самара долгое время оставалась городом, где не было 

такого  памятника, В  2001 , 4 окт.   был открыт  Мемориал самарцам, 

погибшим в необъявленных войнах,  самарцам, которые пали в 33 

вооруженных  конфликтах  СССР и России. Среди них и ученик нашей  школы 

Николай Маликаев …  

5 высоких пилонов свечей из уральского мрамора с пламенем из бронзы…  

на них названия стран, где сражались войны, 463 фамилии погибших героев.. 

Авторы:       Скульпторы — Борис Чёрствый, Владимир Обухов, 

                         архитектор — Александр Темников 

еще одна « артерия города» улица  Мичурина иван владимирович 1855-1935 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%8B%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


Часто мы не задумываемся о названиях улиц, по которым мы ходим каждый 

день. А за их названиями стоит целая эпоха! Надееемся, что наша экскурсия 

помогла вам это понять 

А в качестве закрепления разгадайте кроссворд. 


