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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

Справочное издание «Административно-территориальное 

деление и улицы города Курска» является дополненным и 

расширенным переизданием книги «Улицы города Курска. 

Справочник по истории площадей и улиц города. 1782-2000 гг.», 

вышедшей в 2000 г. 

Справочник 2000 г. был подготовлен сотрудниками 

Государственного архива Курской области. Составителем 

справочника является А.С. Травина. В выявлении документов 

участвовали А.Н. Бочаров, Л.С. Ласочко, Т.В. Пухальская (фото),  

А.А. Чегодаева. При подготовке первого издания были использованы 

материалы И.И. Ликоренко. Травина А.С. является автором двух 

статей справочника: «Введение» и «Административно-

территориальное деление г. Курска». Статья о Красной площади 

написана краеведом В.Б. Степановым. Статьи А.С. Травиной 

оставлены во втором издании без изменений. Статья В.Б. Степанова, 

носящая популярный характер, по решению редколлегии не 

публикуется. 

Работу над редакцией второго издания осуществляли старшие 

научные сотрудники отдела НИР и информационного обеспечения 

Л.С. Ласочко, Т.Н. Потаскаева и Т.А. Ползикова, начальник отдела 

исполнения запросов физических и юридических лиц О.Л. Глухова, 

архивист I категории по работе с фото и видеодокументами              

О.С. Ефремова (фото), оператор видеозаписи С.С. Шишков (дизайн 

обложки) и сотрудники отдела автоматизированных архивных 

технологий (сканирование документов).     

Составители настоящего издания выражают признательность за 

представленную информацию Администрации города Курска и 

Администрации Курского района Курской области, краеведу                     

Р.О. Голубкову, а также благодарность за оказанную помощь в работе 

по составлению справочника и научному консультированию канд. 

ист. наук А.Н. Манжосову и канд. ист. наук Ю.В. Озерову.   

В новое издание книги внесены дополнения и изменения с 

учётом выявленных архивных документов и новых научных 

публикаций. Второе издание дополнено информацией о вновь 

образованных площадях, улицах, переулках, парках и скверах, 

появившихся с 2000 по 2018 г., снабжено научно-справочным 

аппаратом, рядом фотографий, ранее не включенным в справочник.  
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В справочное издание дополнительно включена статья 

«Генеральный план города Курска 1782 года», подготовленная зам. 

директора Государственного архива Курской области, канд. ист. наук 

В.В. Раковым.  

В своей статье «Административно-территориальное деление             

г. Курска» А.С. Травина начинает рассказ с образования городских 

районов, начало которому было положено включением в 1932 г. в 

городскую черту Ямского посёлка (бывшей Ямской слободы).  

Вместе с тем территориальное деление Курска известно с               

XVII века. Первоначально это была крепость и посад. С развитием 

посада появились слободы. Слободы территориально подразделялись 

на городовые (городские) и пригородные, по принадлежности – на 

казённые, монастырские, патриаршие, митрополичьи, дворцовые, 

иностранные, по роду занятий служилых людей, по происхождению. 

Это были самоуправляющиеся поселения. На слободском сходе 

(общее собрание) выбирали старост, «окладчиков» (ведали 

«раскладкой» повинностей), десятников и других должностных лиц.  

Административный центр слободы – съезжая изба, в которой 

располагались канцелярия и тюрьма. Все городские слободы 

объединяло общее собрание старост. Слободы находились под 

надзором «объезжего головы» – дворянина, назначавшегося 

Разрядным приказом. 

В городах до XVIII в. слобода – это небольшой городской район 

со своим самоуправлением. Население слободы занималось каким-

либо одним делом – ремеслом или несло какую-либо 

государственную службу.   

В начале XVIII в. произошёл переход сначала к подворному, а 

затем к подушному налогообложению, были учреждены управы 

частей города, и городские слободы как административно-

территориальные образования прекратили существование, оставаясь в 

отдельных случаях элементом архаичной топонимики.  

В Курске из письменных источников XVIII в. были известны 

слободы городские (городовой службы) и пригородные. К числу 

первых относились следующие слободы: Подъяческих детей 

(Подъяческая), Разсыльная, Монастырская, Новая Мещанская, 

Солдатских детей (Солдатская), Литовская, Черкасская 

(Малороссийская), Ендовищенская (Яндовище). Их населял мелкий 

служилый и чиновный люд, не имевший земли. Лишь жители 
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Рассыльной слободы располагали небольшим количеством пахотной 

земли.  

   К пригородным слободам относились: Казацкая, Пушкарская, 

Стрелецкая, Ямская, Очаковская (встречается также наименование 

Нижнетроицкая слобода, что за Куром), Кожевенная, Глинище. 

Первые три населяли служилые люди – казаки, пушкари, стрельцы, 

которые за исполнение государевой службы наделялись казённой 

землей. Помимо службы они занимались хлебопашеством, ремёслами, 

городскими промыслами, торговлей. Население Ямской слободы – 

ямщики, представлявшие особую категорию населения, не платили 

подушный налог, но за это отбывали натуральную повинность – 

обслуживание государственных почтовых станций (ям). У них была 

земля, которая использовалась в основном под сенокос. Ямщики так 

же занимались извозом в другие города и за границу, торговлей и 

ремёслами. Административно эти слободы подчинялись властям 

Курского уезда. 

С введением для ремесленников цехового устройства в 1722 г., 

всеобщего подушного обложения в 1724 г. и отмены льгот, 

слободское самоуправление прекратило своё существование.  10 июля 

1808 г. жители слобод Рассыльной, Подъяческих детей, Солдатских 

детей, Городовой службы, Малороссийской были обращены в 

мещанское звание, т.е. переведены в податный статус городского 

населения.  

Слободы, находившееся вне города – Стрелецкую, Пушкарскую, 

Казачью, оставили в прежнем положении. Позднее они превратились 

в волостные центры, за исключением слободы Пушкарской.  

На наш взгляд, следует обратить внимание ещё на одно 

обстоятельство, важное с точки зрения формирования городской 

топонимики – территориальное деление города. Ещё во второй 

половине XVIII в. исторически сложилось такое территориальное 

деление города как планировочное. Губернский землемер                          

И.Ф. Башилов при составлении Генерального плана Курска 1782 г. 

разделил город на две части – Нагорную и Закурную, пронумеровав в 

каждой кварталы. Это было сделано для чёткого определения мест 

под новую застройку. Кварталы предназначались целиком для 

каменных или деревянных зданий.  

Уже в советский период в процессе восстановления Курска и 

массовой послевоенной жилой застройки города появились группы 

кварталов, представляющих целостные планировочные образования, 
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объединенные первоначальной системой благоустройства и 

озеленения – микрорайоны.  

Первоначально функционально микрорайоны были связаны с 

жильем для работников рядом находящихся промышленных 

предприятий, в связи с этим к ним применялся термин «рабочие 

поселки»: «Поселок 5-го завода», «Поселок завода ГПЗ-20», «Поселок 

завода РТИ», «Поселок завода «Аккумулятор»», «Поселок 

Трепельного завода». Позже к ним добавились: «Поселок завода 

КЗТЗ», «Поселок комбината Химволокно». В 1980-е гг. стал 

формироваться Северо-Западный район, в 2000-е гг. – Северный. Эти 

районы уже не были привязаны к производственным зонам и 

формировались по территориально-географическому принципу как 

районы массовой жилой застройки.  

В современной практике градостроительства закрепляется ещё 

один городской топоним – квартал, например, «Белорусский квартал», 

«Рябинки-парк».  В последнее десятилетие появились такие топонимы 

как коттеджный посёлок («Русская деревня», «Английская деревня» в 

Центральном округе). Указанные городские территориальные 

образования не имеют статуса административных и по этой причине 

не включены нами в перечень административно-территориальных 

образований, хотя их наименования закрепились не только в 

обыденной лексике горожан, но и в официальных документах.  

Кроме административно-территориального деления Курска 

существовало полицейско-административное деление города, 

существовавшее до упразднения полицейских частей в 1917 г. 

Наиболее важные меры для улучшения городского самоуправления в 

соответствии с городовым положением в условиях новой планировки, 

предпринял генерал-губернатор курского наместничества генерал-

поручик и кавалер Александр Андреевич Беклешов.  

Курск был официально разделён на 4 полицейские части. 

Беклешов А.А. разъясняет свою позицию в предложении курскому 

наместническому правлению за № 825 от 5 ноября 1791 г. Он пишет, 

что для точного выполнения ст. 58, литеры  «В» городового 

положения от 8 апреля 1782 г. (статьи 5,6,8,10 и 14) «…надлежит 

предварительно по силе полицейского устава ... разделить город обще 

с приписанными к оному для полицейского управления слободами на 

части и кварталы, и для того предлагаю, дабы по получении сего 

моего предложения в губернском городе благоволило наместническое 

правление предписать неукоснительно городничему обще с 
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губернским землемером, городским главою и городского магистрата 

ратманом обозреть вновь лично весь город и по удобствам местного 

положения назначить разделение на части и кварталы сообразно 

предписанию вышеупомянутых статей полицейского устава, и учинив 

такое разделение, представить со мнением своим на рассмотрение и 

утверждение курскому наместническому правлению» 1. 

В каждой городской части должны были быть избраны из 

граждан старосты и депутаты согласно форме списков, ст. 59 

городового положения. Была сделана обывательская книга (ст. 74 и 

75). Цель всех этих мероприятий – «устроение градского общества и 

при оном собственного магистрата»2. 

Так как в каждом квартале губернского города проживало 

примерно одинаковое число жителей, то и 4 части Курска примерно 

одинаковы по своей площади. Такая чёткость учёта населения создала 

симметричное в плане расположение городских частей. Осями 

симметрии явились Московская и Херсонская улицы и речка Кур. То 

есть между р. Тускарью, Московской и Куром находилась 1 часть, 

между р. Куром и Московской ул. – 2 часть, между р. Тускарью,                 

р. Куром и Херсонской ул. – 3 часть, которая граничила с Кожевенной 

слободой, а между Херсонской ул., р. Куром до слободы Казацкой 

находилась 4 часть. 

Адрес местожительства городского обывателя предполагал 

указания номера части города, номера квартала и имени собственника 

дома, например: «В 4-й части, квартале № 64, дом канцеляриста 

Фёдора Дубинина»3. Наименование улицы в адресе до третьей 

четверти XIX в. употреблялось редко. 

В 1798 г. был учреждён штат курской полиции. При въездах в 

город были устроены заставы, а для заведования этими заставами 

назначены торшрейберы [писари – В.Р.], которые должны были 

записывать в особые книги приезжающих. Первоначально всё 

полицейское управление было сосредоточено в одном месте: 

воеводской канцелярии, а с открытием наместничества его перенесли 

в городническое управление. В каждой части было назначено по                 

1-му приставу и по 2 квартальных надзирателя, кроме того устроено 

по 4 постовых будки в каждой части. 

                                                           
1 ГАКО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 118. Л. 159-162. 
2 ГАКО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 118. Л. 161. 
3 ГАКО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 87. Л. 370. 
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Весьма любопытно, что первыми частными приставами и 

надзирателями были курские мещане, за исключением пристава                 

4-й части – курского купца и надзирателя 3 части – отставного 

прапорщика.  

Полицейское устройство Курска с 1798 г. в таком виде 

просуществовало почти 40 лет, пока по особому предписанию 

губернатора М.Н. Муравьёва каждая часть не была разделена на три 

квартала1. 

При подготовке сборника участники этой работы стремились 

установить время присвоения названия каждой улице, так как эти 

данные несут информацию об истории застройки города. Однако 

такие данные найдены не по всем улицам.  Некоторые улицы только 

названы и указан округ, в котором они находятся – это значит, что 

улицы существуют сейчас, но дата присвоения названия не найдена 

(например, Знаменский проезд в Центральном округе). Как правило, 

это наиболее старые улицы центральной части города и бывших 

пригородных слобод. Но и по более современным улицам не всегда 

найдены конкретные данные о времени наименования (например, 

Березовый проезд в Центральном округе). 

При определении старых названий улиц, расположенных в 

Завокзальной части города, использовался метод сопоставления 

дореволюционных кварталов («Списки домовладельцев сл. Ямской за 

1907 г.»  Ф. 4. Оп. 1. Д. 174) с более поздними планами, на которых 

отображены эти улицы.   

 В некоторых случаях приблизительно указаны годы 

образования и присвоения названия (см. ул. Народная). Имеются 

названия улиц, к которым дана рекомендация для обращения к другим 

названиям.  Эта отсылка означает, что данные улицы переименованы 

или вошли в состав других улиц. Есть улицы, история которых 

освещена наиболее подробно: прослежены изменения их названия, 

дата присвоения последнего из них. В таких случаях на первом месте 

указано наименование, принятое в настоящее время, затем в скобках – 

его варианты, в т.ч. неофициальные.  

Многие наименования улиц сложились исторически, другой 

части улиц наименование было присвоено. До 1917 г. таким правом 

обладали органы местного самоуправления – городские думы.            

В советский период наименования улицам города присваивались 

                                                           
1 Курские губернские ведомости. Часть неофиц. 1898. 14 мая. 
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решениями органа власти – исполкома Курского городского Совета 

депутатов трудящихся, с 1977 г. – народных депутатов, с 1990-х гг. – 

постановлениями Администрации города Курска, а в настоящее время 

– Курского городского Собрания. Даты принятия этих документов и 

являются датами присвоения названий проспектам, улицам, 

переулкам, проездам, тупикам, площадям, паркам и скверам.  

Однако следует иметь в виду, что присвоение названия не 

всегда совпадает с началом застройки улицы. Иногда решения 

принимались постфактум, фиксируя сложившуюся застройку. 

Например, 11 февраля 1940 г. решением горисполкома были 

утверждены названия улиц бывших пригородных слобод, между тем 

некоторые из них встречаются в документах значительно раньше     

(ул. Водяная), а о других решение повторено с более конкретными 

данными в 1946 г. (ул. 1-я – 5-я Стрелецкие).  

В решениях о наименованиях улиц районов новой застройки 

имеются названия, не реализованные впоследствии. Такие названия в 

справочник не включены.  Например, во 2-е издание справочника не 

вошли улицы массива индивидуальной жилой застройки в районе              

ст. Букреевка, включенные в 1-е издание на основании постановления 

Главы администрации г. Курска от 28.07.1993 № 449. Этот 

населённый пункт так и не был включён в городскую черту. Речь идёт 

об улицах Малаховская, Ноздрачёвская, Жерновецкая, Букреевская, 

Чуриловская, Ушаковская, Саблинская, Волобуевская, Алябьевская, 

Каменевская, Муравлёвская, Шагаровская, Свободинская, 

Земляничная, Ягодная, Клеверная, Долгая и Выркинская. 

В основную часть справочника не включены наименования ряда 

улиц Курска, использовавшиеся немецкими оккупационными 

властями в 1941-1943 гг., которые заменили ряд советские 

наименования улиц. Речь идёт о таких улицах как Главная                

(ул. Ленина), Херсонская (ул. Дзержинского), Покровская                

(ул. Большевиков), Чикинская (ул. Лассаля), Чистая (ул. Кирова), 

Монастырская (ул. Луначарского), Театральная (ул. Микояна), 

Мостовая (ул. Ямская гора), Актёров (ул. Гайдара) и др. 

Состав современных улиц, включенных в справочник, в 

основном соответствует перечню, утвержденному распоряжением 

администрации города Курска от 13 марта 2014 г., с последующими 

дополнениями. В официальном Перечне названий улиц, площадей и 

других географических объектов   г. Курска по состоянию на 13 марта 

2014 г. значится 943 улицы, 14 площадей и 9 парков и скверов.  
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Названия улиц расположены в алфавитном порядке. Если 

имеются одноименные улицы, переулки, проезды, то они 

располагаются так, как перечислены выше: площадь, улица и т.д. Если 

в названии улицы содержатся полные имя и фамилия, то они 

помещаются по алфавиту имени (например, ул. Александра Невского, 

Карла Маркса, Кати Зеленко и т.д.); если имя обозначено инициалами 

(например, К. Воробьева, Л. Толстого), то наименование помещается 

по алфавиту фамилии; если наименование улицы начинается с 

числительного (8 марта, 9 января, 50 лет Октября, 950-летия Курска), 

то оно помещается по первой букве числительного  (8 марта – на 

букву В и т.д.); названия же с порядковыми номерами (1-я Агрегатная 

и т.п.) – по алфавиту основного слова. 

Основным источником сведений о присвоении названий улиц 

являются документы архивных фондов Курского горисполкома и 

Администрации г. Курска. История переименований изучалась с 

привлечением планов города 1782, 1861, 1901, 1904, 1925, 1935, 1948, 

1950, 1988 гг.; использовались для этого «Топографическое описание 

Курской губернии» (1784 г.) и «Топографическое описание Курского 

наместничества» (1785 г.), «Описание Курского наместничества» 

(1786 г.), «Памятные книжки» и «Адрес-календари» Курской 

губернии, газеты «Курские губернские ведомости», «Курская быль», 

«Курский листок», «Курская беднота», «Курская правда» и другие 

печатные издания. 

Об исторических личностях, чьи имена носят улицы, площади, 

парки и скверы города в сборнике даны краткие биографические 

справки.  

Отдельными структурными элементами справочного издания 

стали разделы о площадях, парках и скверах. 

Книга иллюстрирована фотографиями улиц. В подписях к ним 

указаны названия, соответствующие времени съемки. Установить 

современное наименование читатель сможет, обратившись к основной 

части сборника. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Названия площадей, улиц, переулков органично входят в среду 

нашего обитания. Названия дает общество и, как все общественные 

явления, они обусловлены исторически, продиктованы уровнем 

социально-экономического и культурного развития. Названия улиц – 

это исторические памятники, запечатлевшие в себе особенности 

жизни города, ее конкретность: быт и традиции, занятия, 

мировоззрение живших здесь людей, их имена. Они позволяют 

заглянуть в историю города, и изучение ее не будет полноценным без 

этого раздела исторических знаний. 

 По имеющимся в Государственном архиве Курской области 

документам можно проследить рост числа улиц в городе. В 1782 г. 

здесь было 49 улиц и площадей, в 1904 г. – 120, в 1926 г. – 156, в    

1933 г. – около 170, в 1944 г. – 250, в 1948 г. – 278, в 1980 г. – 684, в 

1988 г. – 685, в 1991 г. – 7801, на 1 января 2000 г. – больше 900. 

 Расширение Курска, его обновление происходили в разное 

время различными путями. В XVII в. Курск состоял из крепости, 

расположенной на высоком мысу при впадении реки Кур в реку 

Тускарь, и посада. Крепость, как оборонное сооружение, 

формировалась по определенному плану, застройка же посада 

происходила в значительной степени произвольно. Вплоть до начала 

80-х гг. XVIII в. улиц, в собственном смысле слова, в Курске не было, 

если не считать ту, что пролегала по большой Московской дороге, 

прорезавшей часть города с севера на юг. Русский ученый и 

путешественник В.Ф. Зуев, побывавший проездом в Курске в 1781 г., 

отметил беспорядочную застройку улиц, благоустройство которых 

едва только начиналось – их начали мостить камнем, добываемым в 

уступе горы над рекой. 

 Значительную часть Курска, как и других русских городов того 

времени, составляли городовые слободы. Они носили названия: 

Городовая, Солдатская, Рассыльная, Черкасская, Подьяческая. Все эти 

названия, за исключением последнего, сохранились потом в названиях 

первых улиц. 

 В непосредственной близости к городу находились пригородные 

слободы: Стрелецкая, Казацкая, Пушкарная, Ямская. 

 В названиях слобод, как городских, так и пригородных, нашли 

отражение существовавшие в ту пору социальные группы населения, 

их занятия. Население пригородных слобод состояло из военно-
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служилых людей. Стрельцы исполняли воинскую службу в пешем 

строю, казаки – в конном, пушкари служили в полковой (походной) 

артиллерии, ямщики несли государеву почтовую службу. Все эти 

группы служилых людей, достаточно многочисленные, стали 

основной частью населения одноименных слобод. Черкасская слобода 

получила наименование от поселившихся здесь выходцев с Украины, 

которых называли черкасами. Появление Солдатской слободы, 

возможно, связано с размещением здесь полка нового строя – 

создание таких полков по иностранному образцу в России относится к 

30-м гг. XVII в., с этого времени в России вошел в употребление и 

термин «солдаты». 

 Происхождение названий еще двух городских слобод – 

Подьяческой и Рассыльной – восходит к должностям, 

существовавшим в государственных учреждениях XVII в. – приказах. 

Подьячие ведали в приказах делопроизводством, занимались 

перепиской документов, составлением прошений (челобитных) за 

неграмотных. Рассыльщики исполняли службу по доставке 

документов. Представители этих групп не были многочисленными, 

очевидно, и слободы, которым они дали имена, были невелики. 

 В августе 1781 г. в Курске произошло событие, оказавшее 

влияние на дальнейшее формирование его облика. Этим событием 

стал большой пожар. Он опустошил значительную часть города. Для 

возрождения Курска был составлен план застройки, утвержденный 

Екатериной II 26 февраля 1782 г. На оригинале плана еще нет 

названий улиц, они появились лишь на более поздних его копиях, из 

обозначенных же на нем 41 улицы и 8 площадей и сейчас существуют 

такие, как Красная площадь, улицы: Мирная, Садовая, Золотая, 

Дружининская, Чумаковская, Рассыльная, Можаевская, и ряд других в 

центральной части города (пригородные слободы получили 

планировку позднее). К сожалению, достоверных источников о том, 

как и кем осуществлялась первоначальная номинация, не существует, 

но известный краевед Ф.И. Лаппо предполагал, что часть первых 

наименований могла принадлежать перу и фантазии губернского 

землемера И. Башилова*. 

 

____________ 

* По мнению краеведа В.Б. Степанова, в номинации улиц по Плану 1782 г. участвовал орловский 

и курский генерал-губернатор А.А. Прозоровский – Ред. 
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Часть плана центра г. Курска. 1782 г.  

 

 В конце XVIII-XIX вв. Курск рос за счет новой застройки, в 

процессе которой появлялись новые улицы. В их названиях 

закономерно отразились реалии времени. Так, возникла улица 

Дворянская, считавшаяся самой красивой в городе. Улицы и площади, 

на которых стояли церкви, стали называться их именами: Знаменская, 

Георгиевская, Покровская, Троицкая, Сергиевская, Флоровская, 

Преображенская и др. Некоторые улицы получили наименования от 

направления идущих по ним дорогам: Московская (на первом плане – 

«Большая Московская преспектива»), Херсонская; по особенностям 

местности: Береговая, Запольная, Луговая, Ендовищенская и т.д. 

 Как свидетельствуют краеведы А. Танков, Н. Златоверховников, 

авторы первого путеводителя* по г. Курску,2 многим улицам названия 

были даны по фамилиям крупных купцов, имевших на них дома – это 

улицы Слядневская, Золотаревская, Чикинская, Первышевская и др. 

 В ряде названий сохранилась память о тех или иных событиях 

хозяйственной или общественной жизни. К примеру, появление 

улицы Генеральной (первоначально – Генеральная линия), вероятно, 

связано с проведением генерального межевания земельных владений 

1782-1784 гг.** 

_____________  
* Первый путеводитель, составленный на основе трёх описаний Курского наместничества                 

(А.Н. Зубова, И.Ф. Башилова и С.И. Ларионова), был подготовлен В.Н. Левашовым в 1837 г.  См.: 

Раздорский А.И. Предисловие // Исторический и географический путеводитель по Курской 

губернии от орловской границы до Харьковской на 241 1/2  верст. СПб.. 2010. С. 26.  

** Озеров Ю.В. считает, что наименование улицы не связано с генеральным межеванием земель, а 

было указанием на границы частей города – Ред. 
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Наименование улицы Воротней вошло в употребление после 

сооружения у ее начала триумфальной арки (ворот), построенных на 

средства курского купечества в связи с проездом через город в 1787 г. 

императрицы Екатерины II. 

Некоторые улицы получили названия от ремесел, которыми 

занимались горожане. В городе было развито кожевенное ремесло – с 

ним связано появление таких названий, как Кожевенная, Сыромятная. 

Занятия обработкой меха нашли отражение в названии                                

ул. Скорняковской*. Беговая улица хранит память о располагавшемся 

здесь ипподроме.  

 Заметное место на карте города занимали пять Мещанских улиц. 

И не удивительно – ведь мещанство было основным городским 

сословием, весьма разнородным по занятиям. Среди них были 

рабочие и ремесленники, мелкие служащие и торгово-промышленные 

предприниматели, владельцы мелкой собственности, одним словом – 

трудовой люд, и слово мещане не имело негативного оттенка, 

приобретенного впоследствии. 

 Одновременно с центральной частью города формировались 

улицы в пригородных слободах, развивавшихся самостоятельно.        

В 1882 г. городская дума подняла вопрос о присоединении слобод к 

городу и о нанесении их на план, но на прошедших сходах жители 

слобод выразили свое несогласие с присоединением, мотивируя это 

неудобствами ведения хозяйства и возможным увеличением 

налоговых тягот3.  Несколько десятилетий спустя снова встал вопрос о 

присоединении слобод к городу. На этот раз положительному 

решению воспрепятствовало неблагополучное санитарное состояние 

слобод, которое могло отрицательно сказаться на благоустройстве 

города4. Слободы были включены в черту города лишь в 1930-х гг. 

(см. справку «Административно-территориальное деление г. Курска»). 

 Названия улиц, присвоенные им в XVIII-XIX вв., закрепились 

довольно прочно и до Октябрьской революции менялись редко. 

Первое массовое переименование произошло в ноябре 1918 г. в связи 

с годовщиной Октябрьской революции. 

  

_________ 
 

* Озеров Ю.В. считает, что наименование улицы, вероятнее всего, связано с фамилией Скорняков, 

а не родом занятий населения – Ред. 
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Около 40 улиц и площадей получили тогда новые 

наименования, связанные, в основном, с отечественным и мировым 

общественно-политическим движением, с именами революционеров. 

Новые названия не сразу вошли в употребление, поэтому в 1925 г. был 

принят повторный документ, подтверждавший их. 

 Впоследствии изменения названий происходили, в основном, по 

отдельным улицам. Но были и массовые переименования.  

Они связаны с включением в городскую черту новых 

территорий – пригородных слобод и деревень, когда в разных частях 

города появлялись одноименные улицы. Так, с присоединением 

слободы Ямской в Курске появились по две улицы Советских, 

Красноармейских, Дзержинского, М. Горького, Чернышевского и др.; 

с присоединением слободы Пушкарной возникла проблема трех 

Садовых улиц и т.д. Часть этих улиц получила новые названия в 1939-

1940 гг., но к этому вопросу возвращались и позже, в 1944-1947 гг.    

22 октября 1947 г. горисполком утвердил перечень улиц, при 

составлении которого ликвидировались одноименные наименования в 

разных районах города, а также двоякие наименования ряда улиц5.  

В практике переименований улиц Курска было немало случаев, 

когда принятые решения не осуществлялись. Так, например, в 1951 г. 

попытались изменить сложившийся в городе порядок присвоения 

названий, в соответствии с которым центральным улицам дано 

наименование одно от начала до конца, а пересекающим их – разные 

от одного и того же пересечения с центральной. Горисполком принял 

решение объединить улицы Веселую и Лассаля именем Ватутина, 

улицы Золотую и Робеспьера – именем Жданова6. Однако закрепились 

эти названия только: первое – за улицей Лассаля, 2-е – за улицей 

Робеспьера, а Веселая и Золотая сохранили свои наименования, 

правда, ул. Веселая – лишь на время. 

 Этим же решением улицу Мирную переименовали в Садовую, 

как ее продолжение, а улицы Челюскинцев и Чулкова гора – по той же 

причине в Гоголевскую, но эти переименования не закрепились. 

 Такие случаи заставляют исследователя быть осторожным в 

выводах при ознакомлении с документами. Так, например, читая 

«Курскую правду» за 1937 г. (24 ноября) можно узнать, что улица 

Первышевская в 1935 г. получила имя А.С. Пушкина. Но она 

просуществовала под первоначальным именем до декабря 1950 г., 

когда ей присвоили имя А.Г. Уфимцева. 
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 Практическое осуществление переименования иногда 

затягивалось на несколько лет. Так, улица Микояна, переименованная 

в 1957 г. в улицу Щепкина, еще встречается под прежним именем в 

документах 1959 г. Многие улицы, прежде чем прийти к 

современному названию, претерпевали несколько переименований. 

 Названия некоторых улиц совершили своеобразный 

кругооборот. Так, существующей с XVIII в. улице Можаевской в  

1918 г. присвоили имя Максимилиана Робеспьера, в 1951 г. – имя               

А. Жданова, а в 1989 г. к улице вернулось ее первоначальное имя. То 

же самое произошло с улицей Суворовской и некоторыми другими.  

 В работе над биографическими справками о людях, чьи имена 

носят улицы, пришлось столкнуться с трудностями, связанными с тем, 

что в документах, в том числе и в таких официальных, какими 

являются решения органа власти, порой отсутствуют не только 

биографические данные, но даже инициалы человека, чье имя 

присваивается улице. Это относится, например, к таким фамилиям, 

как Кольцов, Жуковский, Островский. К сожалению, нет прямых 

указаний, на кого из знаменитых людей с этими фамилиями пал выбор 

принимавших решение об их увековечении. В большинстве случаев 

имя удается определить с достаточной уверенностью по контексту 

событий (например, по отмечающимся в тот момент юбилеям). 

 Из более чем 900 современных улиц города около 130 имеют 

названия по персоналиям. Некоторые из них повторяются, и 

неоднократно: одним именем названы улица и переулки (только 

Суворовских 12 переулков и 1 проезд) или улица и площадь 

(Добролюбова, Перекальского). Среди персональных наименований 

43 имени принадлежат либо уроженцам Курского края, либо 

проживавшим длительное время в его пределах и принимавшим 

деятельное участие в тех или иных событиях на его территории. Это 

защитники Отечества, военачальники и Герои Советского Союза, 

партийные и государственные деятели, писатели, деятели науки и 

искусства, актеры, спортсмены: А. Аристархова, Артем (Ф. Сергеев), 

Н. Асеев, А. Боровых, В. Бочаров, Г. Бутко, К. Воробьев, А. Гайдар,  

А. Дейнека, М. Диасамидзе, И. Дубровинский, А. Еремин, Е. Зеленко, 

И. Иванов, М. Каширцев, А. Козлов, Л. Кононов, И. Конорев,             

А. Косухин, И. Котляков, В. Крюков, Ф. Кулаков, А. Ломакин,           

А. Малышев, Е. Малых, П. Минаков, Г. Мыльников, В. Овечкин,        

К. Ольшанский, И. Павлуновский, Н. Пигорев, Н. Плысюк,                  

Ф. Семенов, А. Сергеев, Ф. Скорятин, И. Сонин, С. Сыромятников,   
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В. Тамчишин, А. Уфимцев, А. Фет, Н. Хрущев, П. Шубин,                 

М. Щепкин. 

 Около 90 улиц носят имена мировых и отечественных 

политических и военных деятелей, писателей, деятелей науки, 

культуры и искусства. Большое количество улиц запечатлело в своих 

названиях рельеф местности и природные объекты (Запольные, 

Заречные, Степные, Лесные), имена городов области, Центрального 

Черноземья, Украины (Фатежские, Щигровские, Орловские, Сумская, 

Линецкие и др.). Во многих названиях нашли отражение 

развивающиеся в городе отрасли промышленности и выпускаемая 

здесь продукция (Кирпичные, Агрегатные, Резиновая, Тракторная). 

 С созданием сельскохозяйственного института появились 

Институтская улица и 4 переулка с таким же наименованием. Улица и 

переулки Аэродромные расположены в местности, где в 1930-е гг. 

находился аэродром. С ним же связаны названия Планерных улиц и 

переулков. С индивидуальным жилищным строительством 

военнослужащих в первые послевоенные годы возникли несколько 

Офицерских улиц.  

 В 1990-х гг. с выделением больших площадей под 

индивидуальное жилищное строительство вошло в практику 

присвоение названий улиц без всякой претензии на идеологическую 

окраску. В перечне улиц появился чуть ли не весь спектр красок с их 

оттенками (Белая, Голубая, Лазурная, Сиреневая, Изумрудная и т.д.), 

поселились разные породы деревьев (Березовая, Каштановая, 

Кленовая, Сливовые и др.), отразилось эмоциональное восприятие 

мира (Поэтические, Вольные, Благодатные и др.). 

 Смысл большинства названий улиц достаточно ясен. Но есть и 

такие, которые не очень легко объяснить. Что означают, например, 

названия Бурцевка, Пучковка, Щемиловка? Почему на плане города 

занимают место Малиновые, Ольховские улицы и переулки? Кому 

или чему город обязан появлением Кавказских улиц? Случайно ли 

названа улица Родниковой или здесь был когда-то природный 

источник? Как объяснить названия Чулкова, Лысая, Котова гора?  

Возможно, у читателя вызовут вопросы и многие другие названия, 

особенно прежние, отмененные, такие, как Выгонная, Пастуховская, 

Веселая и ряд других, с переименованием которых теряется в 

известной степени местный исторический колорит. 

 Эти и многие другие вопросы, которые возникают при изучении 

столь специфической темы, какой является история улиц, 
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свидетельствуют о том, что данная публикация не может считаться 

исчерпывающей. Дальнейшее углубление и развитие этой темы 

обещает много интересного и будет продолжено. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА КУРСКА 1782 ГОДА 

 

Имеющиеся на сегодняшний день данные источниковедения, 

археологии и нумизматики указывают на возникновение 

древнерусского Курска в период с середины 980-х до середины               

990-х гг. Первое упоминание этого города в письменности (о точной 

датировке которого дискуссии продолжаются и по настоящий день) 

связано с переездом в Курск семьи Феодосия Печерского и относится 

к 1030-м гг. Наиболее вероятной датой этого события считается     

1036 г.1  

Известные на сегодняшний день упоминания о Курске в 

письменных источниках XIV-XVI вв. не позволяют считать 

доказанным факт существование в указанный период на его 

территории постоянного укрепленного поселения городского типа. 

В пользу версии о запустении древнерусского Курска в 

рассматриваемый период свидетельствуют в первую очередь данные 

археологии. Систематические археологические исследования на 

территории исторического центра современного Курска, которые 

ведутся с 1988 г., никаких материальных подтверждений о 

нахождении на его территории постоянного или временного 

поселения городского типа в XIV–XVI вв. до сих пор не выявили. 

Найденные археологами артефакты относятся либо к периоду не 

позднее конца XIII в., либо к уже XVII и последующим векам. 

В этой связи вполне логичен вывод о том, что современный 

Курск ведет свою историю с постройки крепости в 1596 г.                    

С одноименным же городом, существовавшим в древнерусский 

период, его связывает только топографическая и топонимическая 

общность. Однако хронологический разрыв в существовании этих 

двух населенных пунктов, составляющий примерно три века, 

слишком значителен, чтобы их история могла восприниматься как 

единое целое2. 

Планировка и застройка современного Курска основана на 

регулярной системе прямоугольных кварталов, возникшей в 1782– 

1800 гг. Документом, регламентирующим реконструкцию города в 

                                                           
1 Подробнее см.: Енуков В. В., Раздорский А. И. О времени основания и первого упоминания 

древнерусского Курска // Российская история. 2015. № 2. С. 39-59.  
2 Раздорский А.И. О времени существования современного Курска (к вопросу о хронологических 

разрывах в истории некоторых русских городов) // Историческая урбанистика: прошлое и 

настоящее города: Сб. науч. ст. Всерос. конф. с междунар. участием, г. Сургут, СурГУ, 14 нояб. 

2014 г. / Редкол.: В. Б. Жиромская (пред.) и др. Курган, 2015. С. 190-201.  
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конце XVIII в., стал план, конфирмованный императрицей 

Екатериной II 26 февраля 1782 г. Реализация этого плана наложила 

отпечаток на всю дальнейшую топографию города Курска. 

История появления первого генерального плана г. Курска              

1782 г. напрямую связана с внутренней политикой правительства 

Екатерины II, выразившейся в проведении ряда реформ, в том числе – 

административно-территориальной и градостроительной. 

Административно-территориальная реформа (1775–1785 гг.), была 

вызвана желанием императрицы учредить прочное и основательное 

управление губерниями. Формы и способы решения поставленной 

задачи были определены законодательным актом 1775 г. «Учреждения 

для управления губерний Всероссийской империи»1. 

 В 1775–1779 гг., в соответствии с этим указом Екатерины II 

происходило расформирование Белгородской губернии на более 

мелкие губернии и наместничества с населением 300-400 тысяч 

человек в каждой. Результатом реформы местного управления стало 

учреждение Курской губернии (наместничества), Указ об образовании 

которой датирован 23 мая 1779 г.2  

Торжественное открытие Курского наместничества состоялось 

27 декабря 1779 г. В этот день «собрались почти все жители Курска в 

Слободскую церковь Сергия Чудотворца, где, по совершении 

литургии, прочитано было всемилостивейшее объявление об 

открытии наместничества в пространстве, занимаемом нынешнею 

Курскою губернию»3. 

С открытием наместничества был связан ряд дальнейших 

событий: открытие приказа общественного призрения (1779 г.), 

которому поручалось устройство народных школ, сиротских домов, 

богаделен и прочих благотворительных заведений, а также 

необходимость строительства присутственных мест и других 

административных зданий. Генеральный план губернского центра и 

должен был обеспечить решение этих и ряда других 

градостроительных вопросов.  

До перестройки домов и других зданий в Курске по новому 

плану, испытывалась нужда в помещениях для различных казённых 

учреждений.  Так, в октябре 1781 г., князь А.А. Прозоровский 

препроводил в курское наместническое правление предложение 

                                                           
1 ПСЗРИ. Т. ХХ. 1775-1780. СПб., 1830. С.229-304. 
2 ПСЗРИ. Т. ХХ. 1775-1780. СПб., 1830. С.825-826. 
3 Памятная книжка Курской губернии на 1860 год. Курск, 1860. С.40-41. 
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следующего содержания: «Севского пехотного полка подполковник 

Рахманов доносил мне, что для больных того полку особенного дома, 

а для лошадей и экипажа конюшен и сараев нет, а потому больные 

стоят по квартирам обще с хозяевами, а лошади и экипажи стоят не 

под крышею. Хотя же здешнее купечество и объявляет, что оно с 

своей стороны всячески старается к облегчению граждан изыскать 

средства, но не находит, за неимением способных к тому домов, а 

если бы таковые были, то оно (купечество) приняло бы исправление 

их на себя. При этом подполковник представлял, что он для лазарета 

признает способный дом, если он будет исправлен, состоящий за 

городом, вверх по течению реки Кура, в коем прежде жил капитан 

Шахов, а ныне он стоит пуст. 

Из сего я нахожу, что лазарету в особом доме быть необходимо 

нужно, потому что из числа больных могут быть такие, кои имеют 

прилипчивые болезни и коим нужно производить операции, а в 

квартирах делать того неудобно. Да и для лошадей и экипажа 

приличныя места потребны. Чего ради наместнического правления 

предлагаю: приказать тот дом отвести под полковой лазарет, а для 

починки и исправления купечеству приставить комиссара от себя, 

которому все то привести в исправность»1.  

К концу последней четверти XVIII в., в эпоху Екатерины II, все 

города России получили проекты планировки, разработанные 

«Комиссией о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы», 

которая была создана в 1762 г. и существовала до 1796 г.  Силу 

законов проекты планировки городов приобрели с изданием 21 апреля 

1785 г. «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи»2. 

В пункте 1-ом «Городового положения», содержащемся в этом 

юридическом акте, прямо указано: «Город строить по утверждённому 

плану за подписанием руки Императорского Величества»3. 

Толкование этой нормы дала сама Екатерина II: «В городе и за 

городом никому не дозволяется застраивать улицу или дорогу за 

старые их рубежи, если же кто пред сим учинить сие отважится, тех, 

кто бы они ни были, должен магистрат строго предупредить, чтобы 

они те новые строения свои переменили и места, занятые ими, 

привели в прежнее состояние»4. 

                                                           
1 Курские губернские ведомости. Часть неофиц. 1899. 7 сентября. 
2 ПСЗРИ. Т.ХХII. 1784-1788.  СПб, 1830. С. 358-359. 
3 ПСЗРИ. Т.ХХII. 1784-1788.  СПб, 1830. С. 359. 
4 РГАДА. Ф. 10. Оп. I. Д. 22. Л. 45. Цит. по: Михайленко Т.Г. История планировки и застройки 

Курска (конец XVIII – начало XIX веков). Дисс. … канд. ист. наук. Курск, 2010. С.30. 
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К моменту утверждения первого Плана города Курск был почти 

сплошь застроен деревянными домами. В сторону улиц выходили 

плетни и службы, а дома прятались в глубине дворов. Многие улицы 

и переулки были не шире 2,5–3 м, что не только ограничивало проезд, 

но и делало передвижение по ним в определённые времена года 

просто невозможным.  

Известный знаток курской истории А.А. Танков писал: «Нужно 

сказать, что до 1782 года Курск был застроен всякого рода зданиями 

совсем не так, как теперь. Разумеется, нечего и говорить о том, что 

многие местности, основательно застроенные теперь, представляли 

собой пустыри. Но, что и было застроено, образовывало собой группы 

зданий, расположенных, как попало, где придётся, безо всякой 

планомерности. Какие были в то время улицы – и те отличались 

неправильностью и кривизной, вроде некоторых теперешних 

московских. К сожалению, не сохранилось до нашего времени какого-

либо плана расположения старинного Курска, но из некоторых 

данных архивных источников мы можем судить о том, что город был 

застроен крайне беспорядочно.  В центре был монастырь с крепостью, 

а в ней группа деревянных, рубленых из берёзы, изб, окружавших 

соборную церковь. Затем около каждой курской церкви 

группировались избы так называемых слобод (были слободы: 

Солдатская, Малороссийская, Подьяческая, Монастырская и т.д.). В 

черте города находились, там, где были промежутки между 

слободами, кирпичные заводы, кузницы, большие огороды и т.п.»1. 

Большинство строений Курска при реализации плана 1782 г. 

предстояло снести. Не избежали этой участи даже некоторые 

каменные дома, не вписывающиеся в сетку новых улиц и кварталов. 

Пожар августа 1781 г. упростил задачу перепланировки, уничтожив 

часть строений старого деревянного города и вызвав опустошения в 

центре Курска. Курский архитектор С.И. Фёдоров считает, что именно 

тогда назрела неотложная необходимость в перепланировке города2. 

Подробное описание этого масштабного бедствия даёт           

А.А. Танков: «Ужасный курский пожар, бывший в августе 1781 года, 

продолжался несколько дней и по своей силе произвёл на жителей 

потрясающее впечатление. Достаточно сказать, что во время 

свирепства пожарного пламени многие жители Курска, дома которых 

                                                           
1 Курские губернские ведомости. Часть неофиц. 1899. 5 сентября.  
2 См.: Фёдоров СИ. Центры городов Орла, Курска и Белгорода – комплексные памятники истории 

и культуры. Очерк историко-архитектурного и художественного развития. Л., 1975. С. 36. 
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находились на окраинах, выехали со всем своим имуществом, какое 

могли забрать с собой, за город и там ожидали, чем окончится дело, 

не выгорит ли весь город. 

Что было причиной пожара – неизвестно. Загорелось 

первоначально в трактире, который находился возле гостиного двора, 

недалеко от Херсонской улицы. И вот огонь охватил трактир, а затем 

перекинулся и на лавки гостиного двора, все сплошь деревянные. 

Быстро одна лавка загоралась за другой, а гасить было трудно: 

пожарной команды тогда не было, прибежали обыватели, кто с 

ведром, кто с помелом или лопатой … Со всего города городничий 

гнал водовозов, набиравших воду из Кура. Работали как умели, 

солдаты, мещане-добровольцы, но к вечеру запылал весь гостиный 

двор, и высохшее дерево его строений образовало костёр. Горело и 

ночью, горело и потом несколько дней, и после прекращения пожара 

жители до самой зимы прибаивались: на огромном пожарище в 

течение нескольких месяцев, то там, то там вспыхивали из пепла огни 

и, раздуваемые ветром, пугали курян, особенно в ночное время»1. 

Некоторые детали этого пожары содержатся в архивном 

документе, датированным 11 сентября 1781 г. В нём указывается, что 

в ночь с 25 на 26 августа 1781 г. загорелась харчевня купца Степана 

Михайловича Сыромятникова, располагавшаяся «… по проулку, 

лежащего от церкви Флора и Лавра, в правую сторону, на углу 

смежности купцов, от ряда лавок Карпа Первышева, а сзади 

харчевного двора Михайлы Сыромятникова»2.  

При планировке подавляющего большинства городов этого 

времени определяется ряд общих приёмов: сочетание сети 

прямоугольных кварталов с площадями разных, геометрически 

определённых форм; регулярная застройка районов, выходящих на 

берег реки, завершающихся набережной улицей или системой 

площадей; соединение нескольких геометрически правильных 

планировочных структур; ориентация осей планировки на 

историческое ядро поселения. 

В каждом городе в соответствии с планом формировался центр, 

где предполагалось устраивать массовые шествия и многолюдные 

собрания. Дома должны были размещаться по красным линиям улиц. 

Предполагалось, что по новым прямым улицам будет удобно 

реализовывать коммуникативные задачи (проход воинских колонн, 

                                                           
1 Курские губернские ведомости. Часть неофиц. 1899. 5 сентября. 
2 ГАКО. Ф. 108. Оп. 8. Д. 153. Л. 3. 
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подвоз населения и грузов, крестные ходы, ритуальные шествия и 

т.п.). 

Вместе с тем каждый город имел свои особенности 

расположения, определявшиеся, прежде всего, рельефом местности. 

Курск находится на двух продолговатых холмах, разделённых 

долиной реки Кур при слиянии её с рекой Тускарь и в 1,5 версте от 

впадения последней в реку Сейм. Источник конца XVIII в. приводит 

следующие данные о местоположении Курска: «Курского 

наместничества губернский город Курск положение имеет (возле) 

реки Тускарь и впадающий в оную речки Кура, по течению их (от) 

первой направо, а второй и шести безымянных оврагов по обе 

стороны»1. Существовавшие до перепланировки города улицы были 

проложены на скатах холмов и имели во многих местах очень крутые 

подъёмы и спуски, так что проезд в городе почти везде производился 

в гору, а сама центральная часть Курска называлась «Нагорной».  

Наличие шести оврагов и множества размывов, прорезавших холм 

«Нагорной» части, чрезвычайно затрудняло застройку Курска. 

Автор книги о памятниках Знаменского монастыря Николай 

Троицкий так описывал место, на котором возникло древнее 

поселение: «...Местность древнего Курска ... представляет собой 

возвышенный холм, лежащий при слиянии двух речек. Одна сторона 

холма, северо-восточная, омывается р. Тускарью, а другая, юго-

западная – р. Куром. Площадь холма представляет угол, обращенный 

вершиной к югу или к устью р. Кура. На этой площади в средине, 

замкнутый каменной стеной ... расположен Знаменский монастырь ... 

местность ... первоначально была укреплена земляным окопом – в 

виде городища, укреплявшегося обыкновенно рвом и валом»2. 

Русский географ-путешественник Василий Фёдорович Зуев, 

побывавший в Курске незадолго до перепланировки, указывал: 

«Город Курск, знатной и старинной, принадлежавший прежде к 

Белгородской Губернии, стоит на вышеописанном излогистом уступе 

при реке Тускарь, впадающей за 5 верст ниже города в реку Сем, а в 

Тускарь посреди города впадает небольшой ручей Кур, выходящий из 

возвышенного сего взлога из впадины верст за шесть от города. 

Положение его весьма неровное, потому что уступ сей обходя от 

                                                           
1 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 554. Л. 1. Цит. по: Михайленко Т.Г. История планировки и 

застройки Курска (конец XVIII – начало XIX веков). Дисс. … канд. ист. наук. Курск, 2010. 
С.46. 
2 Троицкий Н. Памятники Знаменского монастыря в г. Курске. Курск, 1884. С. 3. 
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коренной, в 27 верстах отсель отстоящей округом, так что то и другое 

место видеть можно, здесь выходит будто мысом обращаясь с другой 

стороны к западу далеко по Семи, испромыт то буераками, то 

небольшими долинами.  

Строение его расположено по склонению сего уступа и при том 

на горе и под горой, промеж которого как по косогорам, так и в 

долинах имеются сады и огороды, кои город со всех сторон 

представляют будто в лесу стоящий.  

Домы по большой части деревянные, беспорядочные и по 

дороговизне леса, которой привозится из дальних мест, нехорошие. 

Церквей всех 17, в том числе три деревянные и сверх того два 

монастыря, один мужской каменной, другой женский деревянной; 

первой весьма старинной стоит на самом переду горы и будучи 

окружен высокою стеною представляет будто городскую крепость; он 

числится по штату во втором классе и содержит Архимандрита и      

17 монахов. В нем имеются три церкви, все хотя ветхие и ежегодно 

починяемые, однако внутри украшены хорошею живописью и 

снабжен богатою золотою и серебряною утварью. Между прочими 

приходскими церквами многие есть хорошие: наипаче Сергиевской 

собор архитектурою и внутренним украшением всех превосходить.  

Казенного строения Наместнический дом деревянный и шесть 

корпусов деревянных же для присутственных мест, все построены по 

край горы на реку Тускарь. Обывательских домов всех числом 2340, в 

том числе каменных купеческих четырнадцать; кузниц каменных и 

деревянных около шестидесяти; лавок торговых каменных девять, 

деревянных более ста; питейных домов 30, улиц прямая по большой 

дороге только одна, прочие все неправильные; он прежде за грязью 

были непроходимы, но ныне старанием г. Губернатора Свистунова 

начали все вымащивать ломаемым в помянутом уступе плитнягом, 

который к тому и весьма способен.  

Мостов деревянных пять: один через перекоп, которая сделана 

от реки Кура чрез мыс к реке Тускари и тем отделяет монастырь и 

присутственные места, состоящие будто в крепости; два через реку 

Кур деревянные и двои лавы через реку Тускарь… Город разделялся 

прежде на шесть частей отделенных между собою или бераками, или 

реками, и оныя называются: Пушкарская, при въезде в город из 

Москвы, населенная исстари пушкарями, ныне в число однодворцев 

помещенными, так как и прочие подобного происхождения слободы; 

Казацкая по за Куру, происходящая от населенных прежде служилых 
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казаков, ныне также в числе однодворцев считающихся; 

Рассыльщиков вниз по Тускарю, населенная старинными 

рассыльщиками; по другую реки сторону прошив города Стрелецкая, 

населенная стрельцами; Городская и проч. Ныне же по новому 

расположению разделен город на три части, просто числами 

означаемые и в каждую из них входит как городское, так и загородное 

строение»1. 

К 1782 г. Курск выглядел следующим образом. Посад 

располагался на возвышенности, вдоль дороги на Москву. Наиболее 

густо заселённые кварталы посада группировались вблизи территории 

бывшего острога, и чем дальше, тем больше их размеры 

увеличивались, а застройка становилась реже, переходя в слободы 

монастырей Божедомского и Троицкого женского. От первого 

сохранилась частично бывшая Ильинская церковь на ул. Ленина, а 

второй находится на ул. М. Горького. Церковь Троицкого женского 

монастыря была заложена ещё в 1695 г.  

В районе парка Героев гражданской войны находились 

кирпичные заводы у опушки Дубового леса. Посад окружал целый ряд 

небольших слободок – Закурная, Троицкая, Рассыльная, 

Малороссийская, Подьяческих детей, Солдатских детей, городовой 

службы, слобода Ендовище2.  Недалеко от нынешнего Сергиево –

Казанского собора находился водоём, который назывался озером 

Глинище. Он обозначен на плане 1782 г. как пруд. Уже к 1783 г. 

«вместо озера сделалась сухая яма», наполнявшаяся только вешней 

водой3. 

После пожара князь А.А. Прозоровский дал наместническому 

правлению следующее предложение: «По поводу происшедшего в 

минувшем августе в здешнем городе пожара и воспоследовавших 

потерпевшим оной убытков, приказал я сей город положить на план, 

который не умедлю препроводить и на Всемилостивейшую Ея 

Императорского Величества конфирмацию; по получении же оной 

имеющие желание строиться, не иным образом обязаны будут 

приступить к тому, как соответственно во всём плану: следовательно 

и нужно взять терпение, дабы поспешением к постройки, не имея ещё 

положительного основания, не сделать помешательства, а паче в 

                                                           
1 Путешественные записки Василья Зуева от С. Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. СПб., 

1787. С. 150-152.  
2 ГАКО. Р-963. Оп. 1. Д. 8. Л. 3-4.  
3 ГАКО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 27. Л. 79-82. 
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случае отшествия того места, где выстроен будет дом, под улицу, не 

понести напрасной издержки. 

Хотя о строящихся на погоревшем месте лавках и не известно 

мне условие позволения от господина правителя наместничества 

данного, однако, за необходимое поставляю наместническому 

правлению рекомендовать к исполнению: 

1) Чрез здешнего городничего обвестить всем живущим в 

городе, дабы не только к строению вновь, но и к починке старого 

отнюдь не приступали, выключая имеющих крайнюю нужду, которым 

и позволят строить дома и лавки временные и с подпискою, когда 

объявлено будет о переносе с того места, чтоб, без всякого 

отлагательства, должное чинили исполнение. 

2) Наблюдение сие распространить и во всех сея губернии 

уездных городах, в рассуждении, что и оным в непродолжительном 

времени имеют быть сделаны и на Высочайшее утверждение 

представлены планы. 

3) К обезопасению сёл и деревень, которые, по несчастному 

приключению, нередко от пожаров совсем без остатка истребляются, 

обвестить владеющих чрез земских исправников о строении дворов по 

плану»1.  

Незадолго до составления плана генеральной застройки города 

начались работы, которые должны были способствовать более 

быстрой реализации заложенных в него проектных идей. Речь идёт об 

уничтожении остатков укреплений курской крепости, 

располагавшейся на мысу, образовавшемся при слиянии рек Тускарь и 

Кур.  Известно, что в Курске, в центре города, издавна существовала 

крепость, окруженная фортификационными сооружениями – рвом и 

валами. По распоряжению князя А.А. Прозоровского валы эти были 

уничтожены. 3 ноября 1781 г. он писал наместническому правлению: 

«Для лучшего расположения здешнего города и вида, необходимо 

нужно, чтобы старые в нём валы и горбы исправлены были: в 

разсуждении чего работою начать нынешнюю осенью планированием 

места близ монастыря и дома генерал-губернаторского и, во-первых, 

приказать срыть вал, состоящий между соборною церковью и 

проезжею дорогою к генерал-губернаторскому дому, и тою из вала 

землёю, завалить между сими местами ров, потом снять повышение 

земли, закрывающее вид того дома, как и горбы земли за казённою 

                                                           
1 Курские губернские ведомости. Часть неофиц. 1899. 5 сентября. 
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палатою, тоже, где набор рекрутский бывает; срывать и заваливать 

землёю ров. Работниками для этого могут быть употреблены, на 

основании моего повеления, присуждённые за воровство к отсылке в 

работные дома. Работе этой состоять под ведомством городничего»1.  

26 февраля 1782 г. на «Плане губернскому городу Курску» 

рукой императрицы Екатерины II было начертано: «Быть по сему»2.    

3 апреля 1782 г. в Курске был получен конфирмованный Екатериной 

II план города. Князь А.А. Прозоровский предложил наместническому 

правлению план хранить «яко всегдашний предполагаемаго городу 

порядка документ, а копию отдать землемеру Башилову, приказав ему 

разбить город на точном основании плана»3. 

Кроме того, князь А.А. Прозоровский требовал, чтобы 

городничий и один из членов магистрата собрали справки, кто из 

дворян, купцов и мещан, где именно желает поселиться в Курске. 

Относительно жителей других сословий князь требовал собрать 

сведения, «…есть ли в городе солдатские дети, отставные солдаты, 

однодворцы, крестьяне экономические, дворцовые и помещичьи, и 

если есть, то из каких именно мест они перешли в город, давно ли в 

нем поселились, по чьему позволению? Тем, которые занимаются 

мастерствами, позволить остаться в городе, с тем, однако ж, чтобы 

домы строили небольшие или, лучше сказать, об одной или двух 

горницах, в краю города, по фасаду; прочим же объявить возвратиться 

в те места, отколь пришли в город и поселились.  

Купцам же и мещанам, живущим в слободах Стрелецкой и 

Казацкой, приказать, чтобы они построили себе дома в городе, как и 

долженствует жительствовать им в городе, а не в другом месте, в 

слободах же отнюдь не оставлять их, ибо поселены те слободы на 

земле однодворческой и жить там надлежит однодворцам и другим 

такого рода людям. 

Для города следует занять и те местности, где теперь поселена 

слобода Пушкарная, ибо она находится в середине города и живущие 

там упражняются в хлебопашестве и такого рода людям с гумнами и 

прочими крестьянскими принадлежностями быть в городе совсем не 

следует. Жителей слободы Пушкарной нужно переселить вверх по 

течению реки Кура на принадлежащую этой слободе землю. 

                                                           
1 Курские губернские ведомости. Часть неофиц. 1899. 7 сентября. 
2 ПСЗРИ (собрание первое): книга чертежей и рисунков (планы городов). СПБ, 1839. С. 158. 
3 Курские губернские ведомости. Часть неофиц. 1899. 23 сентября. 
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Стрелецкой слободе, вследствие заливающей её в вешнее время 

воды (чему я – самовидец), назначить более удобное место. Жители 

Казацкой слободы строжайше подтвердить, чтобы они вновь 

строились не как попало, а по конфирмованному плану. Теперь, как 

улицы в городе, по Высочайше конфирмованному плану, будут 

открыты в непродолжительном времени, то следует заметить, какие 

деревянные или каменные домы надлежит снести и с описанием того 

представить ко мне. Всем обывателям истолковывать собственную их 

пользу, если они будут строиться по плану, к лучшему же 

заохочиванию их в том уверить, что те, которые в скором времени 

выстроют в каменном квартале домы каменные, будут освобождены 

от всякого постоя на 10 лет, а за деревянный дом на 3 года. 

Губернский землемер должен назначить место под гостиный 

двор, а потому следует собрать в магистрат купечество, куда прибудет 

и правитель наместничества, а там постановить правила для 

устройства лавок, которое должно быть начато с весны 1783 года, 

причем для бедных торговцев может быть от Короны отпущено 

заимообразно, на строение 2000 р., не более 300 р. каждому. 

Кирпичные заводы внутри города будут терпимы только текущее 

лето, в будущую же зиму наместническое правление обязано их 

вынести за город, непременно. Хозяину же каменнаго трактира 

объяснить, что на том месте, где он стоит, назначена по плану 

площадь и трактир к следующему году должен быть сломан»1.  

 Весьма интересные сведения содержатся в легенде и 

пояснительной записи под наименованием «Вновь прожектировано», 

выявленных нами на копии 1906 г. Плана города Курска 1782 г. 

Пояснительная запись делает уточнения по отдельным позициям 

плана, а также даёт разъяснение по его фактическому применению. 

Там, в частности, указывается: «Покрытое светло кармином – 

под каменные, желтою краскою – под деревянные публичные и 

обывательские домы и прочия строения. Казённых строений, под 

которые подходят несколько: 

[1-ое]. Под литерою А место Знаменского мужского монастыря, 

но вместо оного придать место к тому монастырю под литерою К; 

2-ое. Под строение наместнического дома;  

3-ие. Губернатору, Вице-Губернатору и Городничему; 

4-ое. Под строение торговых лавок; 

                                                           
1 Курские губернские ведомости. Часть неофиц. 1899. 23 сентября. 
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5-ое. В ограничение города, где натуральной межи нет, вал или 

ров. 

Казённым каменным домам фасады и планы внутренним 

расположениям по сведению о всех принадлежащих к тому строениям 

надобностей не соизволите ли, Ваше Императорское Величество 

Высочайше повелеть сочинить и Высочайше представить Господину в 

должности Генерал-Губернатора. 

Партикулярные каменные домы могут строить против 

строящихся городов по представляемым при сём примерным фасадам 

под №№ 1-м, 2-м и 3-м, какие в которых кварталах Господин в 

должности Генерал-Губернатора по состоянии тамошних граждан 

назначит по желанию хозяев дозволить строить; и выше сих фасадов и 

с лучшим украшением, но как у сплошных, так и в отделённых 

корпусами каменных домов для предосторожности от пожарнаго 

случая делать брантмауры от кровли ниже аршина; и стоков с кровель 

на соседние дворы не делать. Деревянные домы в кварталах 

прикрытых жёлтою краскою строить по фасадам под №№ 3-м, 4-м и 5 

на каменных жилых погребах, на каменных фундаментах и без 

каменных фундаментов и те, какие пожелают, но чтобы всякое 

деревянное одно от другого не ближе  было пяти сажен, не шести 

аршин и не больше, каждый деревянный корпус строить двенадцати 

сажень, а в два жила деревянного строить не допускать; ежели и в сих 

местах, кто пожелает вместо деревяннаго строить каменное, то оное 

не только против выше предписанных каменных домов, кои против 

деревянных по фасадам №№ 3, 4 и 5 строить допускать с 

брантмаурами же. 

Кровли крыть на каменных железом или черепицею; а доколе 

черепичные заводы размножатся – тёсом и гонтом; на деревянных 

строениях тёсом и гонтом, а дранью, форостом, соломою крыть не 

допускать. 

Под строение соленых и винных магазинов, кладовых, амбаров 

для поклажи хлебных припасов, пеньки и прочих сему подобных 

товаров, для сальных, купоросных, кожевенных и прочих заводов, 

если оные потребны будут; для пивоварен, питейных домов, рыбных и 

мясных рядов, скотских боен и для других городских и публичных 

строений, места назначить Господину в должности Генерал–

Губернатора, их по пристойности и способности усмотрены будут, 

кладовые магазины и амбары поблизости реки, ряды в нарочном 

разстоянии от жила, кожевенныя и прочия заводы и скотские бойни 
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по течению речки ниже города в таких местах, дабы от них в город не 

происходило нечистоты и дурного воздуха, пивоварни при реках 

выше скотских боен и тех заводов, кузницы при въездах в город у 

больших дорог  и все сеи строения строить в таком разстоянии от 

жила, чтобы не угрожали опасности от пожара. 

У которых обывателей нынешния строения не придут в линию, 

оставить до того времени, когда сами собою обветшают, повалятся и 

другим каким случаем уничтожатся, или хозяева сами добровольно и 

прежде того перестроить по плану пожелают или правитель Генерал-

Губернаторской должности обывателям пособие к той перестройке 

изыщет. Дабы обыватели не претерпели убытки от сломания дворов 

ещё к житею годных, а у которых дворовые места разделять будут 

улицы и площади, и затем на старых местах строиться не могут, в 

таком случае сим обывателям отводите другие порожние места под 

каменные или деревянные домы, где б каждый по своему состоянию 

построится мог. По обветшании и по уничтожении нынешних их 

строений, а прежния их разделяющие улицы и площади, места 

продавать к соседческим дворам как способно покажется. Кладбища 

чтоб были за городом расстоянием от жила как указано. 

Если чего в натуре исполнить будет не можно и востребуется 

надобность сверх сего расположения, что поправить, представить 

Господину в должности Генерал-Губернатора, однако же, не выходя 

из настоящего основания сего плана»1. 

На плане 1782 г. город Курск показан состоящим из двух 

частей: городской или Нагорной и Закурной. Они отделены друг от 

друга речной долиной Кура. Каждая из этих частей разбита на 

правильные прямоугольные кварталы, расположенные по обеим 

сторонам запланированных главных улиц – Большой Московской 

преспективы, проложенной от Гостиной улицы до Большой 

Московской въезжей площади и Херсонской, берущей начало от 

Георгиевской площади и заканчивающейся пустошью. 

По подсчетам Т.Г. Михайленко в городской Нагорной части 

была запроектирована прокладка 19 улиц, а в Закурной части –                        

24 улиц. Устройство площадей намечалось при въездах в город, в 

начале Московской и Херсонской улиц, и у ряда церквей по всему 

городу. Территорию обеих частей города, где её не ограничивали реки 

и глубокие овраги, намечено было обнести рвом и валом. Территория, 

                                                           
1 План города Курска 1782 года: Копия городского землемера Антонова от 12 января 1906 г. // 

ГАКО. Ф. Р-962. Оп. 1. Д. 29. 
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занимаемая городом согласно новому плану, насчитывала примерно 

3060 тысяч кв. саженей, что соответствует 12,24 кв. км1. 

Составитель научно-краеведческого издания по истории 

площадей и улиц Курска А.С. Травина указывает о наличии по 

Генплану 1782 г. 49 улиц и площадей.  

В архивном фонде 26 «Курское наместническое правление» по 

описи № 1 значится дело № 27 «Наряд определений и переписка о 

разбивке города Курска и десяти уездных городов на кварталы и об 

отводе мест жителям по вновь утверждённому плану». В этом деле 

имеются документы, озаглавленные «Ведомости, кому в городе 

Курске отведены места и для построения даны планы» и «Регистер, 

кто именно подаваямыми объевлениями для построения домов в 

городе Курске требует мест и планов и в каких кварталах, которого  

№ и на каких улицах». В них содержится упоминание 33 урбанизмов      

(5 площадей и 28 улиц).  

Считаем необходимым привести этот список полностью: 

Большая Красная площадь, Большая Московская площадь, 

Георгиевская (Егорьевская) площадь, Троицкая площадь, Покровская 

площадь, Авраамовская улица, Белевцева улица, Белогородская улица, 

Большая Новая Преображенская улица, Большая Московская 

преспектива, Большая Херсонская улица, Весёлая улица, Генеральская 

линия, Гостиная улица, Золотая улица, Золоторевская улица, Княжая 

Береговая улица, Кодринская улица, Луговая улица, Тускарская 

улица, 1-я Мастеровая улица, Мещанская улица, Мирная улица, 

Мисницкая улица, Можаевская улица, Нижняя Кузнецкая улица, 

Пастуховская улица, Ртищевская улица, Садовая улица, Сергиевская 

улица, Старая Преображенская улица, Тускарская Набережная улица, 

Чикина (Чикинская) улица2. 

Вероятно, подсчёты Т.Г. Михайленко и А.С. Травиной сделаны 

с учётом всех нанесённых на Генплан улиц и площадей, но часть из 

них на тот момент не имели названий.  

Порядок перехода к регулярной застройке определялся на 

местах. В архивных документах содержатся достаточно подробные 

инструкции по фактическому исполнению Высочайше утверждённого 

плана. Приведём фрагмент  такого разъяснения: «В конфирмованном 

её императорским величеством городу Курску плану между прочим 

                                                           
1 Михайленко Т.Г. История планировки и застройки Курска (конец XVII – начало XIX веков). 

Дисс. ..канд. ист. наук. Курск, 2010. С. 58. 
2 ГАКО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 27.  
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написано: у которых обывателей строения не прийдут в линии, 

оставить до такого времени, когда сами собой обветшают, повалятся, 

и другим каким случаем уничтожатся, или хозяева сами добровольно 

и прежде того перестроить по плану пожелают, или правитель 

генерал-губернаторской должности обывателям пособие к той 

перестройке изыщет, дабы обыватели не претерпели убытка от сломки 

дворов, ещё к житию годных.  

А у которых дворовые места разделять будут улицы и площади, 

и затем на старых строиться не могут, в таком случае сим обывателям 

отводить другие порожние места, под каменные или деревянные дома, 

где бы каждый по своему состоянию построиться мог. По обветшании 

и по уничтожении нынешних их строений прежние их, разделённые 

улицами и площадями места, придавать соседским дворам, как 

способно покажется»1. 

Таким образом, чиновники стремились привести в соответствие 

возможности жителей приобрести то или иное место для 

последующей застройки и пожелания населения, касающиеся выбора 

места дальнейшего проживания. Кроме того, вместо принудительного 

сноса обветшавших строений использовался принцип естественного 

износа, предполагавший определённую временную паузу в ожидании 

момента, когда такие дома разрушатся сами собой. 

Реконструкцию Курска предполагалось проводить в полном 

соответствии с идеями классической градостроительной эстетики 

XVIII в. На существовавшую структуру дорегулярного города была 

наложена жёсткая сетка прямоугольных кварталов.  

При воплощении Генплана в жизнь необходимо было учитывать 

все постройки Курска и ближайших окрестностей. Для прокладки 

новых улиц выяснялось, какие именно деревянные или каменные 

дома надлежит снести. Пустоши также должны были использоваться в 

новой планировке: «Чтобы привесть город в точность, изъяснённую 

на Высочайше конфирмованном плане, то следует занять и те места, 

где поселян нет»2. 

Применённый составителями плана формально-

композиционный подход, недостаточно учитывавший особые условия 

существующей застройки или рельефа местности, вызвал в 

дальнейшем потребность в определённой корректировке плана. 

Генерал-губернаторам было дано Высочайшее право вносить 

                                                           
1 ГАКО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 161. Л. 8. 
2 ГАКО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 40. Л. 23. 
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поправки в конфирмованные планы городов. На основании этого 

права орловский и курский генерал-губернатор Александр 

Александрович Прозоровский 5 июля 1783 г. в своём предложении 

курскому наместническому правлению изложил свои взгляды на 

перепланировку и строительство в городе1. 

Они и были внесены в Генеральный план Курска 1782 г. в виде 

специальной приписки («Против Высочайше конфирмованного плана 

по неспособности в натуре переменить следует…»), где значилось: 

«… - Улицу Гостиную для свободного, около церкви 

Фроловской, проезда опустить ниже; 

- Улицу Луговую, в рассуждении положения её по косогору, 

поднять выше и провести от Троицкой нижней площади под знаком  

и назвать Троицкою; 

- Луговую же улицу вновь положить; 

- Сергиевскую улицу продолжить через деревянные кварталы до 

Мирной; 

- Мясницкую улицу продолжить до Садовой; 

- Берег реки Тускари и Кура за неспособностию (в разсуждении 

косогоров и водороин) к поселению отводить для заведения садов и 

огородов желающим сообразно с квартальными мерами; 

- Для казённой конюшни и к прибыванию штатной роты военно-

служителей, как и для благоделинь с домом сиротам воспитательным 

на берегу реки Кура назначить кварталы; 

- Для помещения обывательских домов и поселения 

монастырских штатных служителей, в симетрию выше показанным 

кварталам по тому же берегу назначит деревянные кварталы; 

- По берегу реки Тускари от Ямского моста вниз по лугу для 

помещения обывательских домов назначить деревянные кварталы; 

- Кожевенную слободу, сколько позволит место, поселить в 

черте города по обе стороны реки Тускарь, начав оную от лазарета, в 

разсуждений неспособнаго для оной, ниже черты города, места; 

- Место на Большой Московской улице, где ныне озеро 

Глинище, по неспособности онаго и по неимению в нём воды, зарыть, 

а место отдать для постройки вновь желающим; 

- Для помещения батальона, когда оный выведен будет из 

Белгорода, оставить два квартала»2.    

                                                           
1 ГАКО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 27. Л. 79-81. 
2 План города Курска 1782 года: Копия городского землемера Антонова от 12 января 1906 г. // 

ГАКО. Ф. Р-962. Оп. 1. Д. 29. 
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Генерал-губернатор А.А. Прозоровский дополнительно 

сообщал: «Жители старой Преображенской улицы, что за Куром, 

которая по плану назначена к закрытию, просили меня оставить оную 

для свободного им въезда к церкви до Преображенской площади». 

Губернатор приказал расширить улицу до 10 сажен, а там, «где есть 

заборы - снести»1. 

Обустройство Курска по новому плану было продолжено в  

1783 году. Прозоровский А.А. 4 апреля 1783 г. дал, в связи с этим, 

следующее предложение наместническому правлению: «В течение 

прошлого года, хотя город по плану разбит, но улиц открыто весьма 

не много, а сие самое делает непобедимые препоны: 1) к свободному 

действию воздуха, дабы улицы могли осушаться и избавиться от 

грязи, причиняющей в хождении и езде несносную тяжесть; 2) многие 

просят отвод места для строения домов, а другие, получа места, 

строиться не могут за неоткрытием улиц2. 

Продолжил дело А.А. Прозоровского по улучшению застройки 

Курска новый генерал-губернатор Франц Николаевич Кличка.             

8 апреля 1785 г. он пишет: «В бытность мою в Санкт-Петербурге я 

имел счастье докладывать её императорскому величеству, что во 

многих городах по большей части живут крестьяне, и как строенного 

леса, так и других пособий не имеют... 

Должно, чтобы расширить улицы и сделать оные 

свободнейшими от грязи и выгоднейшими для проезда (перенести 

крестьянам) свои старые дома в кварталы по планам и крыть дёрном 

или соломою (до того времени, когда) строить новые дома по 

предписанию будут в состоянии».  

На это её Императорское Величество в Высочайшем от 13 марта 

рескрипте соизволила написать, что в городе «для удобнейшего 

очищения улиц, кои по планам лучшим строением быть 

долженствуют, позволить жителям, кои не в состоянии лучшие дома 

для себя строить, перенести нынешние в предместья или назначаемые 

им особые кварталы и оные покрыть дёрном»3. 

Кличка Ф.Н. даже вносил предложения по изменению, 

Высочайше конфирмованного плана. Так, 1 августа 1786 г. «из-за 

                                                           
1 ГАКО. Ф.26. Оп.1. Д. 27. Л.82.  
2 Курские губернские ведомости. Часть неофиц. 1899. 17 ноября. 
3 ГАКО. Ф.26. Оп.1. Д. 35. Л. 39. 
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недостатка мест для построения» в каменных кварталах города он 

предложил прибавить к плану два таких квартала1. 

Идеи генерального плана, конфирмованного Екатериной II и 

определившего почти на полтора столетия вперёд застройку Курска, 

до настоящего времени доминируют в центральной его части. В               

XIX столетии было закреплена и продолжена властями 

конфирмованная в 1782 г. реконструкция Курска по прямоугольной 

сетке. Город продолжал оставаться в своих строго определённых 

границах. Приёмы планировки и застройки Курска, отработанные в 

конце XVIII в., впоследствии были применены при реконструкции 

пригородных слобод Казацкой, Пушкарской, Ямской, Стрелецкой, 

границы которых определились согласно плану 1782 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ГАКО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 50. Л. 121. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ДЕЛЕНИЕ г. КУРСКА 

 

Деление города на районы началось с включением в городскую 

черту Ямского поселка (бывшей Ямской слободы, относившейся до 

этого к Курскому уезду, затем району) по указу Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) от 20 февраля  

1932 г.1 Поселок сохранил действовавший в нем поселковый Совет 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (РКиКД) и имел 

свой бюджет, став таким образом первым самостоятельным 

административным образованием в рамках города. 

Еще несколько лет по отношению к этой части Курска 

употреблялось как прежнее наименование – слобода, так и новое – 

поселок. Эта особенность отразилась в постановлении президиума 

Курского облсовета РКиКД от 3 февраля 1935 г., принятом в ответ на 

ходатайство рабочих железнодорожных мастерских и расширенного 

пленума Ямского поселкового Совета. В постановлении объявлялось 

о переименовании Ямской слободы в слободу им. Кирова2. 

Разноголосица в определении административного статуса 

слободы–поселка прекращается с изданием постановления 

Президиума ВЦИК от 20 мая 1936 г. В соответствии с ним в Курске 

образовывалась три городских района: Дзержинский, Кировский и 

Ленинский3. 

1 июля 1937 г. президиум Курского облисполкома принял 

решение «Об организации Сталинского районного Совета и новом 

административном делении города на 4 района»4.  1 сентября 1937 г. в 

связи с подготовкой к проведению выборов в Верховный Совет СССР 

было образовано оргбюро Курского горсовета РКиКД по 

Сталинскому району5. Однако законодательно создание этого района 

оформлено лишь два года спустя, когда Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 19 сентября 1939 г. был образован 

Сталинский район и включены в черту города пригородные слободы 

Казацкая, Пушкарная и Стрелецкая 6. 

В Кировский район вошел поселок им. Кирова, т.е. территория 

между р. Тускарь и ж.д. вокзалом, и появившийся в 20-х гг. 

Владимирский поселок за вокзалом. 

Граница между Ленинским и Дзержинским районами проходила 

р. Тускарь по северо-восточной границе территории городского 

вокзала (так называемой «Курск-ветки», находившейся на месте 
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современного цирка и прилегающей к нему площади) до пересечения 

с ул. Луначарского, далее по четной стороне этой улицы до 

пересечения ее с Красной площадью, по Красной площади до 

пересечения с ул. Дзержинского; обе стороны этой улицы входили в 

Дзержинский район7. 15 марта 1943 г. и 4 ноября 1947 г. Курский 

горисполком принимал решение о некоторых изменениях границ 

Сталинского района8. 

По состоянию на 1 января 1948 г. границы районов города 

проходили: между Ленинским и Дзержинским – от Знаменской рощи 

по реке Кур до Почтовой улицы;  между Ленинским и Сталинским – 

от реки Кур по середине улиц Почтовой, Бебеля, Володарского и по 

северной границе электростанции до реки Тускарь; между Ленинским 

и Кировским – от северной границы электростанции к северу по реке 

Тускарь; между Сталинским и Дзержинским – от Моковской дороги 

по середине улиц Моковской, Энгельса, Пионеров и Золотаревской до 

реки Тускарь; по реке Тускарь до реки Кур; по реке Кур до                

ул. Почтовой; между Сталинским и Кировским – от северной границы 

электростанции по рекам Тускарь и Кривец до реки Сейм 9. 

Решением облисполкома  № 994 от 6 октября 1949 г. утвержден 

проект городской черты Курска, согласно которому в состав 

городских земель вошли участки Стрелецкого района, 

принадлежащие заводу № 111 (впоследствии – «Аккумулятор»),    

909-у дорожно-эксплуатационному участку, военному ведомству 

(«Толмачевское болото»), Стрелецкому райлесхозу и др.10                            

По распоряжению Совета Министров СССР от 24 февраля 1955 г. в 

состав Сталинского района вошли населённые пункты и земельные 

угодья деревень 1-я и 2-я Ламонова колхоза им. Орджоникидзе 

Рышковского сельсовета и деревень Дворецкая Поляна и 2-я Цветова 

колхоза «Большевик» Ново-Поселеновского сельсовета Стрелецкого 

района11. 

В 1956 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 17 августа были упразднены Дзержинский и 

Сталинский районы, за счет которых образован новый – 

Промышленный и укрупнены Ленинский и Кировский районы12. 

Решением Курского облисполкома от 22 августа 1956 г. были 

определены границы между районами. Они проходили: между 

Промышленным и Кировским – по ж.д. ветке от реки Тускарь до реки 

Кривец и далее по реке Кривец вниз  по ее течению; между 

Промышленным и Ленинским – по реке Кур от ее устья до                 
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ул. Красная линия и по улицам Красная линия, Большевиков, 

Выгонной, Суворовской, 2-у Суворовскому переулку, переулку и 

улице Глинище; между Ленинским и Кировским – по улицам             

К. Маркса, Ямской, Перекальского, переулку и улице Л. Толстого, ул. 

Лысая гора и далее от дрожзавода по реке Тускарь вниз по ее 

течению13. 

В 1960 г. в соответствии с постановлением Бюро ЦК КПСС по 

РСФСР от 29 апреля и Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 11 мая районное деление в Курске было ликвидировано и 

упразднены Кировский, Ленинский и Промышленный районы14. 

В 1962 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 26 июня все три района восстановлены.                  

По решению облисполкома № 352 от 30 июня 1962 г. установлены 

границы между районами: между Кировским и Ленинским – по реке 

Тускарь до ул. Малиновой; между Ленинским и Промышленным – по 

ул. Малиновой, логу Глинище до южной границы учебного хозяйства 

сельхозинститута, по этой границе до дороги Курск – Моква и затем 

по этой дороге на запад до пересечения  ее с окружной городской 

границей, при этом к Ленинскому району отнесена полностью 

нечетная сторона  ул. Малиновой, часть ул. Энгельса – четная сторона 

№№ 2-58 и нечетная сторона №№ 1-113-а, а также застройка к северо-

востоку от лога Глинище15, внешняя граница – за кирпично-

трепельным комбинатом, за землями учебного хозяйства 

сельхозинститута, за ул. 2-й Орловской, за телевизионной вышкой, 

вдоль границы городских земель до пер. Энгельса; между Кировским 

и Промышленным – по реке Тускарь от ул. Малиновой вниз по 

течению до впадения ее в реку Сейм, внешняя граница Кировского 

района – за улицами Ильича, Восточной, Локомотивной, Цюрупы, 

Чапаева, 2-й Щигровской и Щигровскими переулками, Агрегатными 

улицами по границе городских земель до реки Сейм.  

Решением горисполкома от 27 января 1976 г.  ул. Малиновая 

была включена полностью в Промышленный район16. Решением 

исполкома  Курского горсовета депутатов трудящихся от 12 июня 

1972 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 

25 мая 1972 г. в состав города Курска были включены прилегающие 

населенные пункты Курского района; в Ленинский район – деревня 

Поповка, в Кировский – деревня Мурыновка, в Промышленный – села 

1-е и 2-е Нижнее Гуторово, деревни 3-я и 4-я Цветова, западная часть 
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села Рышково (до дороги, идущей от ж.-д. переезда, на север к 

лесному урочищу)17. 

7 сентября 1992 г. Малый Совет Курского облсовета народных 

депутатов принял решение об утверждении временной городской 

черты, согласно которому в состав Промышленного района г. Курска 

вошли 4 улицы деревни 1-я Цветова Ново-Поселеновского сельсовета 

Курского района18. Постановлением Главы администрации г. Курска 

от 4 февраля 1994 г. «О реорганизации общей схемы управления 

городом Курском» в границах бывших городских районов образованы 

округа: Железнодорожный (быв. Кировский район), Сеймский (быв. 

Промышленный район), Центральный (быв. Ленинский район)19. 
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УЛИЦЫ КУРСКА 

Абрикосовая ул. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 16 февраля 2016 г. на основании решения 

Курского городского Собрания новообразованной улице на 

территории ОНТ «Ветеран» в районе ул. Полевая – ул. Сеймская.   

 

Авраамовская ул. (2-й части города) – см. ул. Халтурина. 

 

Авраамовская ул. (3-й части города) – см. ул. Добролюбова. 

 

Автодромная ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 24 октября 1991 г. улице в районе новой индивидуальной 

застройки.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1892. Л. 160. 

 

Автодромные переулки 1-й – 4-й в Сеймском округе – 

наименование присвоено 24 октября 1991 г. улицам в районе новой 

индивидуальной застройки.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1892. Л. 160. 

 

Агрегатная ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 23 мая 1958 г. новообразованному проезду. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522.  Л. 308; Д. 527. Л. 261.  

 

Агрегатные ул. 1-я и 3-я в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 23 мая 1958 г. улицам в районе новой 

застройки.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 308. 

 

Агрегатные переулки 1-й – 7-й в Железнодорожном округе.  

 

Актеров ул. – см. ул. Гайдара. 

   

Аккумулятор пос.  в Сеймском округе.  

 

Александра Невского ул. в Центральном округе – 

наименование присвоено 24 июля 1999 г. бывшей ул. Колхозной в 

ознаменование значительного вклада курян-кавалеров ордена 
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Александра Невского в дело защиты Отечества и в целях 

увековечения памяти великого русского полководца. Наименование 

ул. Колхозная было присвоено в 1937 г. бывшей ул. Невского, 

получившей это наименование 5 ноября 1918 г.; до этого улица 

именовалась ул. Генеральная, ул. Генеральная линия; проложена по 

генеральному плану 1782 г.  
 
Александр Ярославич Невский (1221–1263), полководец, великий князь 

владимирский. 
 
Невский Владимир Иванович (настоящие имя Феодосий Иванович 

Кривобоков, 1876–1937), советский государственный, партийный деятель. 

Репрессирован (1935, 1937). Реабилитирован в 1955 г. 
 
Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 999. Л. 59; Путеводитель 

и деловой справочник по г. Курску. Курск: Электрическая типолитография 

Губернского правления, 1913. С. 20. Курская беднота. 1918. 5 января. 

 
 

Угол ул. Дзержинского и ул. Колхозная. 1937 г. 

 

Александровская ул. в Ямской слободе – см. ул. Парижской 

коммуны.  

Ф. 4. Оп. 1. Д. 174. Л. 1–32. 

 

Аллейная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено            

30 июня 1972 г. части Центральной ул. дер. Цветово в связи с 

включением ее в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 40. 
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Анатолия Дериглазова проспект в Центральном округе – 

наименование присвоено 22 октября 2013 г. улице в жилом районе 

«поселок Северный» Нижнемедведицкого сельсовета Курского 

района, включенной в городскую черту 8 апреля 2014 г. решением 

Курского городского Собрания. 

 

Дериглазов Анатолий Федорович (1946–2012), уроженец с. Рогово 

Льговского района. Директор ОАО «Курский завод КПД». Почетный гражданин  

г. Курск (2009). 

 

 

Проспект А. Дериглазова. 2018 г. Фото С.С. Шишкова. 

 

Андрея Хмелевского ул. в Центральном округе – 

наименование присвоено 16 февраля 2016 г. на основании решения 

Курского городского Собрания улице во вновь образованном 

микрорайоне малоэтажной жилой застройки «Соловьиный». 

Хмелевской Андрей Александрович (1977–2000), уроженец г. Курска, 

Герой Российской Федерации (2000). Погиб 5 марта 2000 г. в бою с боевиками у 

ст. Асиновское Чеченской Республики. Почетный гражданин Курска (2002). Его 

именем названа школа № 20 в Курске (2000). 

Антокольского ул. в Железнодорожном округе – получила свое 

наименование 5 ноября 1918 г., до этого именовалась Успенская. На 

планах города XIX – начала ХХ вв. показана как ул. Малиновая. Имя, 

предположительно, принадлежит, Антокольскому Иосифу 

Соломоновичу (в документе указана только фамилия). 
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Антокольский Иосиф Соломонович (1870 – ?), большевик, в  1919–1921 гг. 

работал в органах ЧК, позже – в Истпарте. 

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5. Курская беднота. 1918. 5 ноября.  

Антокольского пер. в Железнодорожном округе. 

Анны Аристарховой (тов. Анны (Аристарховой)) ул. в 

Центральном округе – наименование присвоено 5 ноября 1918 г. 

бывшей ул. 3-й Сергиевской. На планах города XIX – начала ХХ вв. 

встречаются различные варианты названия: Вторая Набережная, 

Верхняя Береговая, Верхняя Набережная. 

 

 Аристархова (урожд. Левицкая) Софья Львовна (1864–1918), род. в                 

д. Черемошки Льговского уезда Курской губернии. Одна из организаторов 

Курской большевистской организации.  

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября.  

 

Апалькова гора в Центральном округе – неофициальное 

наименование нижней части ул. Почтовой.  

Арматурная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

30 июня 1972 г. бывшей ул. 4-й Рышковской с. Рышково в связи с 

включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 39. 

 

Артельные переулки 1-й - 3-й в Сеймском округе. 

Артема ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 6 апреля 1962 г. бывшей ул. Биркинской и части                        

ул. Тамбовской от       р. Ровец до р. Тускарь.  

        

Артем (наст. фамилия Сергеев) Федор Андреевич (1883–1921), род. в                 

с. Глебово Фатежского уезда Курской губернии. Профессиональный 

революционер, участник революции 1905–1907 гг. Жил в эмиграции, вернувшись 

в 1917 г. в Россию, участвовал в рабочем движении в Австралии, Китае. 

участвовал в установлении советской власти на Украине. В 1920–1921 гг. на 

партийной и профсоюзной работе в Москве. Член ЦК РКП(б). 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 646. Л. 573. 

 

Архангельская ул. – см. ул. Карла Либкнехта. 

Асеева ул. в Центральном округе – наименование присвоено             

15 января 1965 г. бывшей ул. Буйволовской (варианты – Буйловская, 

Буйловая).                                                                           
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Асеев Николай Николаевич (1889–1963), поэт, род. в г. Льгове Курской 

губернии. Окончил Курское реальное училище. Среди произведений поэта – 

посвященный родному краю цикл стихов «Курские края», «Богатырская поэма». 

В 1988 г. во Льгове открыт литературно-мемориальный музей Н.Н. Асеева.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 751. Л. 20; Д. 753. Л. 113. 

 

Асеева пер. в Центральном округе – наименование присвоено 

бывшему пер. Буйволовскому (варианты – Буйловский, Буйловый) 

после 15 января 1965 г. 

Атрепьев (Отрепьев) хутор ул. – см. ул. 2-я Орловская. 

Ахтырская ул. в Центральном округе – названа по стоявшей на 

ней Ахтырской церкви, существуетс начала XIX в. В 1934 г. 

переименована в ул. Пролетарскую. Последнее наименование улицы 

не закрепилось. 

Курская правда. 1934. 9 июля. 

 

Ахтырский тупик в Центральном округе – наименование 

присвоено 25 октября 1957 г. новообразованному проезду. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 482. Л. 196; Д. 491. Л. 48. 

 

Ахтырский пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 9 июня 1928 г.; до этого – в составе Ахтырской ул. 

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 267. Л. 6-7; Д.172. Л.9. 

 

Аэродромная ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 17 мая 1957 г. новообразованному проезду в планировке 

под ведомственную застройку в районе аэродрома ДОСААФ. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 481. Л. 328; Д. 486. Л. 436. 

 

Аэродромные переулки 1-й – 3-й в Центральном округе – 

наименование присвоено 17 мая 1957 г. в планировке под 

ведомственную застройку в районе аэродрома ДОСААФ. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 481. Л. 328. 

 

Аэродромный пер. 4-й в Центральном округе – наименование 

присвоено 7 марта 1958 г. новообразованному переулку. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 525. Л. 277. 
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Аэроклубная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

25 мая 1992 г. новообразованной улице в районе Магистрального 

проезда. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 13. Л. 84. 

 

Аэропортовская ул. в Железнодорожном округе, в районе 

аэропорта – наименование присвоено 24 июня 1993 г. 

новообразованной улице в месте индивидуальной жилой застройки. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 119.  Л. 139. 

Базарный проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 9 июня 1928 г. части ул. Урицкого от Красной площади до 

ул. Володарского. Наименование не закрепилось. 

 Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 267. Л. 6–7. 

 

Банный пер. – неофициальное наименование ул. Гапонцевской. 

Упоминается в Поквартальной ведомости 1923 г.  

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27; Путеводитель по городу Курску (с 

планом города) [Приложение] // Курский сборник с путеводителем по городу 

Курку и планом города. Вып. I. Курск, 1901. C. 78. 

 

Банный пер. в Центральном округе – наименование 

утверждено 11 февраля 1940 г. бывшему переулку сл. Казацкая после 

включения последней в черту г. Курска. 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27; Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64.  

 

Басьяновская ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 25 мая 1992 г. новообразованной улице в районе 

Магистрального проезда. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 13. Л. 84. 

 

Бебеля ул. – см. ул. Серафима Саровского.  
 

Беговая ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

30 августа 1928 г. части ул. Выгонной.  

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32. 

 

Белая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено                     

24 октября 1991 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1892. Л. 160. 

 



47 
 

Белая гора ул. – см. ул. Петра Минакова. 

 

Белгородская дорога, Белгородская (Белогородская) ул. –  

см. ул. Дзержинского. 

 

Белгородская ул. в Сеймском округе – наименование 

утверждено 24 апреля 1953 г. в жилом поселке завода РТИ.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 260-262; Д. 293. Л. 186. 

 

Белевцевская ул. – см. ул. Челюскинцев. 

 

     Вид на ул. Пастуховскую. 1937 г.  

 

Белинского ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 15 января 1965 г. бывшей ул. Пастуховской, проложенной 

в соответствии с первым генеральным планом города.  

 

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), русский литературный 

критик, публицист, революционный демократ.  
Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 751. Л. 20; Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 753. Л. 113. 

 

Беловская ул. в Сеймском округе, в районе санатория «Моква» 

- наименование присвоено 3 февраля 1992 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 11. 

 

Белохвостовская гора упоминается в газете «Курская правда» 

в 1929 г. Вероятно, имеется в виду т.н. Монашеская горка – спуск от 

Свято-Троицкого женского монастыря и здания бывшего реального 
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училища (ул. Володарского, 12) к Нижней Набережной ул., 

домовладельцами на которой были Белохвостовы (Белофостовы). 

Курская правда. 1929. 5 октября. 

 

Береговая ул. в Центральном округе – имеет данное название 

примерно с 1947 г. На ряде существующих домовладений 

присутствует наименование ее как Куровой-Береговой. Прежде, с 

дореволюционного времени, называлась ул. Береговая-Куровая. На 

плане города 1904 г. показана как Новая Береговая. На 1892 г. в 

списке улиц значится как Береговая. 
Ф. 195. Оп. 1. Д. 12. Л. 88 об.–95; Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 117. Л. 105;                  

Ф. Р – 5346. Оп. 1. Д. 16. Л. 99; Памятная книжка Курской губернии на 1892 год. 

Курск, 1892. Отд. III. С. 83.  

 

Береговая ул. – см. ул. Дачная. 

Береговая ул. – ул. Тускарная. 

Береговая-Куровая ул. – см. ул. Береговая. 

Береговая Тускарная ул. – см. Тускарный пер. и ул. Дачная. 

Береговой пер. – см. ул. Урицкого. 

Береговой тупик – см. Золотой пер. 

Бережная ул. – см. ул. Островского. 

Березовая ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

14 июня 1991 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1887. Л. 86. 

 

Березовые переулки 1-й – 6-й в Центральном округе – 

наименование присвоено 14 июня 1991 г. переулкам 

новообразованных кварталов. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1887. Л. 86. 

 

Березовый проезд в Центральном округе. 

 

Бесединская ул. в Железнодорожном округе, в районе 

аэропорта – наименование присвоено 24 июня 1993 г. 

новообразованной улице в месте индивидуальной жилой застройки. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 119. Л. 139. 

 

Биркинская ул. - см. ул. Артема. 
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Благовещенская ул. – см. ул. Гайдара. 

 

Благодатные переулки 1-й – 3-й в Центральном округе –

наименование присвоено 27 марта 1995 г. новым переулкам в местах 

индивидуальной застройки.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 260. Л. 84. 

 

          Блантера Матвея ул. – см. ул. Матвея Блантера. 

Блинова (Героя Блинова) ул. в Центральном округе – 

наименование присвоено 15 июля 1943 г. бывшему Скорняковскому 

проезду; 15 января 1965 г. – бывшей ул. Скорняковской, 

переименованной 16 июля 1943 г. в ул. Кокурина (фактически за 

улицей осталось прежнее наименование – Скорняковская). 

 

Блинов Константин Минаевич (1912–1943), Герой Советского Союза 

(1943), умер от ран 10 июля 1943 г. во время Курской битвы. Похоронен в Курске 

12 июля 1943 г.  

Кокурин Георгий Алексеевич (1905–1943), полковник, командир                     

51-й танковой бригады, погиб в бою в 15 июля 1943 г. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 11. Л. 148; Д. 11. Л. 157; Д. 13. Л. 18; Оп. 8. Д. 751.     

Л. 20. 

 

Блинова пер. в Центральном округе – наименование присвоено 

до января 1965 г. пер. Скорняковский, носившему это наименование с 

30 августа 1928 г.; до 1928 г. – часть ул. Скорняковской. 

Боголюбская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от 

20 августа 2013 г. № 73-5-ОС вновь образованной улице в поселке 

«Русская деревня», расположенном в Центральном округе. 

Богословская ул. – см. ул. Чернышевского. 

Божановская ул. – упоминается в 1938 г. 

Курская правда. 1938. 22 марта. 

 

Бойцов 9-й дивизии ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 12 июля 1968 г. бывшей ул. Сороковой, именовавшейся так 

с середины 1920-х гг., а до этого называвшейся ул. Большая 

Сороковая.  
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9-я стрелковая дивизия была сформирована в апреле 1918 г. из 

красногвардейских и партизанских отрядов Курской губернии. После 

гражданской войны (1921) завершила боевой путь в Грузии.  

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1-27; Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2.  Л. 63; Оп. 8.        

Д. 863. Л. 31; Д. 867. Л. 255. 

 

Больничный пер. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 30 июня 1972 г. бывшему пер. Садовому села Н. Гуторово в 

связи с включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 38 

 

Большая Коренская – см. ул. Дубровинского. 

Большая Московская преспектива (Большая Московская ул.) 

– см. ул. Ленина. 

Большая Сороковая ул. – см. ул. Бойцов 9-й дивизии. 

 Большая Херсонская ул. – см. ул. Дзержинского. 

Большевиков ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 5 ноября 1918 г. бывшей ул. Покровской. 

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 

 

Борзеновская (Борзенковская, Барзеновская) ул. в 

Железнодорожном округе – образовалась не позднее 1922 г., 

наименование утверждено 11 февраля 1940 г.  

Ф. Р – 497. Оп. 1. Д. 53. Л. 10; Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64. 

 

Борзеновский пер. в Железнодорожном округе. 

Борзенковский проезд – см. 1-й Тимский пер. 

1-я Борововка ул. – см. ул. Нижняя Казацкая. 

2-я Борововка ул. – см. ул. Нижняя Казацкая. 

Боровых ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

16 января 1992 г. новой улице в посёлке индивидуальной застройки в 

р-не проспекта Дружбы.  

Боровых Андрей Егорович (1921, Курск – 1989, Москва), дважды Герой 

Советского Союза, заслуженный военный летчик СССР, почетный гражданин            

г. Курска (1983). 

Ф. Р – 3360. Оп. 2. Д. 5. Л. 64.  
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Бочарова ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

15 сентября 1967 г. бывшей ул. Сиротской. Первоначально 

именовалась Нижняя Кузнецкая (Кузнечная), была проложена по 

плану 1782 г.                                                                                  

Бочаров Владимир Михайлович (1910, ст. Колпна Орловской губ. – 1936, 

Испания), военный летчик, ст. лейтенант, погиб под Мадридом. 31 декабря 1936 г. 

ему, первому среди курян, ему было присвоено (посмертно) звание Героя 

Советского Союза.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 824. Л. 214; Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 830. Л. 397. 

 

Бочаровская ул. в Железнодорожном округе – образовалась не 

позднее 1920 г., наименование утверждено 11 февраля 1940 г. бывшей 

улице сл. Стрелецкая. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64; Ф. Р – 497. Оп. 1. Д. 16. Л. 308.  

 

Боярская ул. – см. ул. Разина. 

 

Братская ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

30 июня 1972 г. бывшей ул. Колхозной с. Поповки в связи с 

включением в городскую черту. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 40. 

 

Броневая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено             

25 мая 1992 г. новообразованной улице в районе Магистрального 

проезда. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 13. Л. 84. 

 

Брянская ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от 

16 февраля 2016 г. № 261-5-ОС новообразованной улице на 

территории ОНТ «Ветеран» в районе ул. Полевая – ул. Сеймская.    

Бугорская ул. – см. ул.1-я Бугорская, 2-я Бугорская. 

Бугорская 1-я ул. в Центральном округе – на карте города               

1925 г. обозначена как ул. Бугор сл. Пушкарная, 11 февраля 1940 г. 

утверждено наименование Бугорская. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64. 

 

Бугорская 2-я ул.  в Центральном округе – обозначена на карте 

города 1948 г.  
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Бугорский проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 28 ноября 1958 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 523. Л. 193. 

 

Буденного (Буденновская) ул. – см. ул. Чайковского. 

Буйволовская ул. – см. ул. Асеева. 

Буйволовский пер. – см. пер. Асеева. 

Буйволовский тупик упоминается в перечне улиц города за 

1944 г. 

Ф.  Р – 770. Оп. 2. Д. 25. Л. 407–408 об. 

 

Бурцевка ул. в Центральном округе – упоминается в 

«Поквартирных списках домовладельцев сл. Казацкой Курского уезда 

по данным городской переписи 1923 г.». 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27. 

 

Бурцевские переулки 1-й – 9-й в Центральном округе – 

наименование присвоено 21 марта 1958 г. новообразованным улицам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 158–159; Д. 525. Л. 361. 

 

Бурцевский проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 14 июня 1991 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1887. Л. 86. 

 

Бутко ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено в нач. 1925 г. бывшей ул. Цыганской, в состав новой улицы 

вошли также участок ул. Кладбищенской (от ул. Интернациональной 

до ул. Театральной) и тупик (пер.) Бутко (бывший Цыганский на ямах 

туп.).        

Бутко Григорий Мефодиевич (1886–1919), комиссар службы движения 

Московско-Киево-Воронежской ж.-д. (1918–1919). Погиб от рук деникинцев в 

1919 г. на ст. Отрешково, в ходе эвакуации из города железнодорожного 

имущества. 

 

Бутко тупик (пер.) в Железнодорожном округе – в списке улиц 

города за 1944 г. и плане города 1948 г. указан как тупик. Вошёл в 

состав ул. Бутко. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 25. Л. 407–408 об. 
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Васильевский пер. в Железнодорожном округе – возник до 

1917 г. 

Ф. 195. Оп. 1. Д. 13. 

 

Васильковая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

24 октября 1991 г. улице в районе новой индивидуальной застройки.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1892. Л. 160. 

 

Васильковый пер. в Сеймском округе. 

Ватутина ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

14 сентября 1951 г. бывшей ул. Лассаля, носившей это имя с 5 ноября 

1918 г.; улица проложена в соответствии с первым генеральным 

планом г. Курска 1782 г. и до 1918 г. называлась ул. Чикинская. 

 

Ватутин Николай Федорович (1901–1944), Герой Советского Союза (1965), 

советский военачальник; принимал участие в осуществлении операций 

Сталинградской и Курской битв, сражении за Днепр. 

  

Лассаль Фердинанд (1825–1864), немецкий социалист, организатор и 

руководитель Всеобщего германского рабочего союза. 

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 189. Л. 137; Д. 190.          

Л. 453-457; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 

 

  
 

Вид на Чикинскую ул.  До 1917 г. 
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Велюровая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

25 мая 1992 г. новообразованной улице в районе кожзавода. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 13. Л. 84. 

 

Верхне-Гостиная ул. (Верхняя Гостиная) – см. ул. Марата. 

Верхне-Гостиный (Верхний Гостиный) пер. в Центральном 

округе – наименование присвоено 30 августа 1928 г. верхней части 

Нижне-Гостиной ул. межу ул. Марата и Урицкого.  

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32. 

 

Верхне-Золотовка ул. в Казацкой слободе – упоминается в 

«Поквартирных списках домовладельцев сл. Казацкая Курского уезда 

по данным городской переписи 1923 г.». 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27. 

 

1-й – 4-й Верхнеказацкий (Верхне-Казацкий) пер. в 

Центральном округе – названия присвоены 22 марта 1949 г. 

запроектированным улицам. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 79. Л. 203. 

 

Верхне-Михайловская ул.  – см. ул. К. Либкнехта.  

Курский Адрес-календарь 1909 г. Курск, 1909. С. 80. 

 

Верхне-Сороковая ул. в Казацкой слободе – упоминается в 

«Поквартирных списках домовладельцев сл. Казацкая Курского уезда 

по данным городской переписи 1923 г.». 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27. 

 

Верхний пер.  в Центральном округе – наименование присвоено 

вновь образованному переулку 11 апреля 1953 г. при детальной 

планировке кварталов, ограниченных улицами: Запольная, Выгонная, 

Бурцевка и Нижняя Казацкая. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220–221. 

Верхний Луговой пер. в Центральном округе – образован в 

1928 г. под первоначальным наименованием Луговой пер. из части 

бывшей Луговой ул., вокруг Покровской церкви. 

Верхняя Гостинная ул. – см. ул. Марата. 
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Верхняя Казацкая (Верхне-Казацкая) ул. в Центральном 

округе – наименование утверждено 11 февраля 1940 г. улице                        

сл. Казацкая. По решению горисполкома от 18 мая 1946 г. в нее 

включены бывшие улицы: Грачевка – участок от ул. Скорятина до           

ул. Мичурина; Сафоновка – от ул. Мичурина до ул. Запольной; 

Трубаровка – от ул. Запольной до ул. Масловка. В состав улицы 

входят также бывшие ул. Гусевка – от ул. Масловка до ул. Пучковка, 

Расправская, Долгополовка – упоминаются в «Поквартирных списках 

домовладельцев сл. Казацкая Курского уезда по данным городской 

переписи 1923 г.».  

 Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64; Д. 78. Л. 193–223 об; Ф. Р – 327. Оп. 5.                

Д. 711. Л. 1–27. 

 

Верхняя (Первая) Лазаретная ул. – см. ул. Димитрова. 

Верхняя Луговая ул. в Центральном округе – существовали 

варианты наименования: Луговая-Береговая, Луговая-Набережная, 

Луговая (4-й части города). Современное наименование улице              

сл. Казацкой установилось с середины 1930-х гг., тогда же в состав ее 

вошли ул. Кузнечная (от ул. Суворовской до ул. Бойцов 9-й дивизии), 

ул. Ленивый базар (от ул. Бойцов 9-й дивизии до ул. Запольной),          

ул. Саленовка (между улицами Запольной и Масловка), ул. Золотовка 

(участок между улицами Масловка и Пучковка), ул. Сигаевка (от           

ул. Пучковка до  ул. 2-й Орловской). С включением в 1939 г.             

сл. Казацкой в городскую черту наименование утверждено 11 февраля 

1940 г.  

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64; Д. 78. Л. 193–223 об. 
 

 

Вид на ул. Верх. Луговая. 1955 г. 
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Верхняя Мещанская ул. – см. ул. Гоголевская. 

Верхняя Набережная ул. – см. ул. Анны Аристарховой,                    

ул. Луначарского, ул. Сонина. 

Верхняя Рябиновая ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 27 января 2004 г.  на основании распоряжения 

Администрации г. Курска.   

Верхняя Садовая ул. – см. ул. 1-я Пушкарная. 

Верхняя Сергиевская ул. – упоминается в 1873, 1880 гг. 

Курский листок объявлений. 1880. 24 февраля; Курские губернские 

ведомости. Часть неофициальная. 1873. 27 февраля. 

 

Веселая ул. – см. ул. Кати Зеленко, ул. Радужная,                     

ул. Спортивная, ул. Хвойная. 

Веселый пер. – см. ул. Радужная. 

Весенние переулки 1-й – 4-й в Железнодорожном округе. 

 

Весенние проезды 1-й – 3-й в Железнодорожном округе – 

названия присвоены 23 мая 1958 г. новообразованным улицам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8.  Д. 522; Д. 527. Л. 261. 

 

Веспремская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 15 мая 1987 г. бывшей ул. Орловской, образовавшейся в 

районе новой застройки и именовавшейся так с 17 февраля 1982 г. 

 

Веспрем – венгерский город, центр области-побратима Курской области.  

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 1723. Л. 322; Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1686. Л. 322. 

 

Вильмовская (Вильмова) гора – упоминается в 1917 г. 

Свободная речь. 1917. 20 июля. 

 

Виноградная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

30 марта 1994 г. бывшей ул. Молодежной д. 1-е Цветово в связи с 

включением в городскую черту.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 213. Л. 364–365. 
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Вишневые улицы 1-я – 2-я в Железнодорожном округе – 

названия присвоены 18 июня 1963 г. сложившимся улицам на 

территории плодопитомнического совхоза.  

 Повторно решение о переименовании принято 23 июня 1972 г. в 

связи с включением д. Мурыновки в городскую черту бывшим улицам 

Мичурина и 2-я Мичурина д. Мурыновка. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 668. Л. 399;  Д. 1021. Л. 267–268. 

 

 

         1-я и 2-я Вишневые ул. План 1972 г. 

 

Вишневый пер. в Железнодорожном округе. 

Вишневская (Вишневка) ул. – см. ул. Октябрьская. 

Владимира Лукина ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 20 сентября 2016 г.  на основании решения Курского 

городского Собрания. 

 

Лукин Владимир Петрович (1916–1952), уроженец г. Курска, Герой 

Советского Союза (1944). После войны служил в органах МВД. Погиб 10 мая 

1952 г. при задержании опасного преступника. Захоронен на Мемориале павших в 

годы Великой Отечественной войны. 

Водяная ул. в Железнодорожном округе – наименование 

утверждено 11 февраля 1940 г. улице сл. Стрелецкой. Значится на 

плане 1901 г. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64. 
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Воздушная ул. в Железнодорожном округе, в районе аэропорта 

– наименование присвоено 24 июня 1993 г. новообразованной улице в 

месте индивидуальной жилой застройки. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 119. Л. 139. 

Вокзальная ул. в Железнодорожном округе – упоминается в 

Ямской слободе в начале ХХ в.; с середины 1920-х гг. – ул. Юных 

пионеров; во второй половине 1940-х гг. – ул. Вокзальная.  

Ф. 4. Оп. 1. Д. 174. Л. 1–32; Ф. Р – 1026. Оп. 1. Д. 303. Л. 18. 

 

Волкова ул. в Железнодорожном округе – квартал 

индивидуальной застройки между улицами Герцена и 

Краснознаменной.  Существовала улица с этим наименованием с 

[1927–1928] до 1965 г., когда были снесены расположенные здесь 

строения, участок вошел в состав ул. Союзной. 

 

Волков Михаил Васильевич (1902–1925), один из активистов Ямского 

Союза рабочей молодежи. Старшина отделения кочегаров крейсера «Аврора» 

(1922–1924). Умер в Курске после службы на флоте от туберкулеза легких. Улица 

названа по инициативе членов Ямского уездного комитета РКСМ. 

 

Воловая ул. – см. ул. Кольцова. 

Володарского ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 5 ноября 1918 г. бывшей ул. 2-й Сергиевской; 

первоначально именовавшейся Тускарной Набережной, проложенной 

по плану 1782 г. На планах города XIX – начала ХХ вв. показана в 

виде двух улиц с полуофициальными названиями Тускарная (от 

современной ул. Урицкого) и Сушковская, разделяемые на плане  

1861 г. ул. Можаевской, а на плане 1904 г. ул. Первышевской. 

Собственных нумераций домов Тускарная и Сушковская не имели. 

Нумерация была общей по 2-й Сергиевской. Участок от ул. Серафима 

Саровского к ул. Нижней Набережной имел неофициальное название 

Монастырский спуск (Монастырская гора).  

       
Володарский В. – псевдоним Гольдштейна Моисея Марковича (1891–

1918); профессиональный революционер, активный участник Октябрьского 

вооруженного восстания в Петрограде.  

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 
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Вольная ул. в Центральном округе – наименование присвоено  

9 августа 1991 г.  новообразованной улице в районе индивидуального 

строительства.  

Ф. Р –770. Оп. 8. Д. 1889. Л. 97. 

 

Вольные переулки 1-й – 6-й в Центральном округе – названия 

присвоены 9 августа 1991 г. новообразованным улицам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1889. Л. 97. 

 

         Воробьева Константина ул. – см. ул. Константина Воробьева  

  

         Воронежские улицы 1-я – 2-я в Железнодорожном округе – 

образовались между 1944 и 1947 гг.  

 

3-я Воронежская ул. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 14 февраля 1947 г. запроектированной 

улице. 

 Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 110. Л. 63–64. 

 

Воронежский пер. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 12 февраля 1954 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 349. Л. 106; Д. 352. Л. 216. 

 

Воронежские проезды 1-й – 2-й в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено новообразованным проездам 29 марта                

1957 г. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 481. Л. 213. 

 

Воротний пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 5 апреля 1947 г. запроектированному переулку.  

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 110. Л. 154. 

 

2-й Воротний пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 17 января 1948 г. при детальной планировки улицы 

Выгонной и продолжений улиц Суворовской, 1-го Суворовского 

переулка и Глинища запроектированному переулку.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 18. Л. 23. 
 

3-й Воротний пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 23 апреля 1954 г. новообразованному переулку.  

Ф. Р –770. Оп. 8. Д. 349. Л. 226; Д. 354. Л. 283–285. 



60 
 

Воротняя (Городовая Воротняя) ул. – см. ул. Павлуновского. 
 

Ворошилова ул. – см. ул. Дубровинского. 
 

Восточная ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 14 сентября 1951 г. новообразованной улице в квартале, 

ограниченном улицами: Цурюпы, Сталина, Пушкина, Ильича; 

продлена 23 июня 1972 г. за счет ул. Восточной д. Мурыновки в связи 

с включением последней в городскую черту. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 189. Л. 126; Д. 196. Л. 394–395; Д. 1021. Л. 267–268. 

 

2-я Восточная ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 12 января 1962 г. бывшей ул. Сталина, носившей это 

наименование с середины 1930-х гг.; продлена 23 июня 1972 г. за счет 

ул. 2-й Восточной д. Мурыновки в связи с включением последней в 

городскую черту. 
      
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879–1953), 

профессиональный революционер; в 1922–1953 гг. – Генеральный секретарь               

ЦК ВКП (б) – КПСС, одновременно с мая 1941 г. – председатель Совнаркома 

СССР; Герой Социалистического Труда (1939); Герой Советского Союза (1945).  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 644. Л. 30; Д. 522. Л. 213; Д. 526. Л. 208; Д. 1021.        

Л. 267-268. 

 

3-я – 6-я Восточные ул. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 5 марта 2005 г. на основании решения 

Курского городского Собрания. 
 

Восточный пер. в Железнодорожном округе – бывший пер. 

Ильича дер. Мурыновка, переименованный 23 июня 1972 г. в связи с 

включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1021. Л. 268. 

 

8 марта ул. в Железнодорожном округе – получила 

наименование между 1925 и 1933 гг. Возникла до 1917 г. 

Первоначальное наименование – Георгиевская.  

ВЧК ул. в Железнодорожном округе  –  наименование 

присвоено около 1939 г. бывшей ул. Дзержинского сл. Ямской                          

(с 1936 г. Кировский район), носившей это имя с начала 1930-х гг.; в 

состав улицы вошли включенные в нее в разное время: ул. Узкая 

Бахча – от ул. Интернациональной до ул. Октябрьской; ул. Цыганская 
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– от ул. Октябрьской далее до объездной дороги у Стрелецкого 

переезда. 

 ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией, спекуляцией и саботажем, действовавшая с декабря 1917 г. по 

февраль 1922 г. 

Выгонная ул. – см. ул. Беговая, ул. 50 лет Октября,                           

ул. Раздольная. 

Выгонный пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 22 марта 1949 г. запроектированному переулку.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 79. Л. 203. 

 

Выгонный пер. – см. Раздольный пер. 

2-й Выгонный пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 17 января 1948 г. переулку при детальной планировке 

улицы Выгонной.  В 1954 г. при детальной планировке квартала для 

индивидуального жилищного строительства новообразованному 

проезду присвоено наименование 2-й Выгонный пер. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 18. Л. 23; Д. 349. Л. 132–133; Д. 352. Л. 40. 

 

Выгонный тупик в Центральном округе – наименование 

присвоено 24 сентября 1954 г. новообразованному кварталу.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 350. Л. 137; Д. 360. Л. 164. 

 

 Вырки ул. – см. ул. Понизовка. 

 

Высоцкого комдива ул. – см. Комдива Высоцкого ул. 

Вячеслава Клыкова проспект в Центральном и Сеймском 

округах – наименование присвоено 11 сентября 2006 г. решением 

Курского городского Собрания. 

 

Клыков Вячеслав Михайлович (1939, с. Мармыжи, Советский район, 

Курская область – 2006, г. Москва), скульптор, общественный деятель. Автор 

памятников: Святому князю Александру Невскому (г. Курск), преподобному 

Серафиму Саровскому (Коренная пустынь), певице Н.В. Плевицкой                              

(с. Винниково) и др. 
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Вячеслава Клыкова проспект. 2018 г.  

Фото С.С. Шишкова. 

 

Гагарина ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

23 сентября 1968 г. новообразованной улице. 

 

Гагарин Юрий Алексеевич (1934–1968), летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза; первым совершил полет в космос (1961).  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 868. Л. 171.   

 

Гайдара ул. в Центральном округе – наименование присвоено  

15 января 1965 г. бывшей ул. Золотаревской, проложенной в 

соответствии с генеральным планом 1782 г. В 1934 г. была 

переименована в Октябрьскую, а в 1937-1938 гг. носила имя                  

Ежова Н.И.  

 

Гайдар (настоящая фамилия Голиков) Аркадий Петрович (1904–1941), 

писатель; род. в г. Льгов Курской губернии. Погиб в октябре 1941 г., похоронен в 

г. Канев (Украина). В г. Льгов создан мемориальный музей писателя (1973 г.) 

Ежов Николай Иванович (1895-1940), наркомом внутренних дел (1936–

1938), генеральный комиссар госбезопасности. Один из главных исполнителей 

массовых репрессий, в 1939 г. арестован и расстрелян в 1940 г.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 863. Л. 177; Д. 751. Л. 20; Д. 753. Л. 113; Курская 

правда. 1934. 9 июля. 
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Золотаревская ул.  До 1917 г.  

 
 

 
 

Вид на часть ул. Гайдара. 1985 г.   

 

Гапонцевская (Гапонцева) ул. – см. ул. 9-го января. 

 

Гаражная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено            

15 августа 1955 г. бывшей сельской улице, включенной в городскую 

черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69–70; Д. 394. Л. 471. 

 

Гатьевская (Гатневка) ул. – см. ул. Дубровинского. 
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Гвардейская ул. в Центральном округе – с [1996 г.]. 

Генерала Григорова ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 16 декабря 2014 г. на основании решения Курского 

городского Собрания. 

 Григоров Николай Анатольевич (1967–2013), генерал-майор ФСБ РФ, род. 

в п. Касторное Касторенского района Курской обл. Ветеран боевых действий. 

Генеральная (Генеральная линия) ул. – см. ул. Александра 

Невского. 

Генеральный пер. – неофициальное наименование уличного 

пространства перед зданиями, выходившими на Генеральную 

Бурнашевскую площадь. 
 

Георгиевская ул.  – см. ул. 8 марта. 

 

Герцена ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено в [1928] г.  

Герцен Александр Иванович (1812–1870), русский революционер, 

писатель, публицист. 

Глинище ул. – см. ул. Пирогова. 

Глинище пер. – см. пер. Пирогова. 

Глинская ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

на основании решения Курского городского Собрания от 20 августа 

2013 г. № 73-5-ОС вновь образованной улице в поселке «Русская 

деревня». 

Глушковская ул. – см. ул. Лесная Поляна. 

Гнучевская (Гнучева гора) ул. в Центральном округе – см.              

ул. Мирная. 

Гоголевская (Гоголя) ул. в Центральном округе – 

наименование присвоено в 1911 г. бывшей ул. 1-й Мещанской                  

2-й части города, носившей до XIX в. наименование Верхняя 

Мещанская и проложенной в соответствии с генеральным планом 

города 1782 г.  

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), великий русский писатель.  

Ф. Р – 54. Оп. 1. Д. 2184; Д. 196. Л. 453–457. 
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Гоголевский пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено около 1936 г. бывшему переулку им. 1 Мая, 

именовавшемуся так с 1925 г. 

Голубая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено                

24 октября 1991 г. улице в районе новой индивидуальной застройки.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1892. Л. 160. 

 

 Голубиная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

30 июня 1972 г. бывшей ул. 2-й Железнодорожной с. Рышково в связи 

с включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 39. 

 

Голубой пер. в Сеймском округе. 

Гомельская ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от 

16 февраля 2016 г. № 261-5-ОС новообразованной улице на 

территории ОНТ «Ветеран» в районе ул. Полевая – ул. Сеймская.    

Горелый лес ул. – см. ул. Соловьиная. 

Городовая ул. – см. ул. Павлуновского. 

Городская ул. в Сеймском округе – наименование присвоено  

15 августа 1955 г. бывшей сельской улице, включенной в городскую 

черту; с 30 июня 1972 г. в нее вошла часть ул. Набережной д. Цветово 

как продолжение одной из ее сторон.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69–70. 

Горького (Максима Горького) ул. в Центральном округе – 

наименование присвоено 5 ноября 1918 г. бывшей                                            

ул. 1-й Сергиевской, носившей до 90-х гг. XIX в. наименование                     

ул. Сергиевская и проложенной в соответствии с генеральным планом 

города 1782 г. 

Горький Максим, настоящее имя Алексей Максимович Пешков (1868–

1936), русский советский писатель. А.М. Горький трижды посетил Курск. Он 

проявил большую заинтересованность в судьбе талантливого изобретателя                              

А.Г. Уфимцева. Писатель посвятил Курску один из очерков цикла «По Союзу 

Советов».  

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября.  
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Гостевская ул. – упоминается в «Поквартирных списках 

домовладельцев сл. Казацкая Курского уезда по данным городской 

переписи 1923 г.». 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1-27. 

 

Гостиная ул. в Центральном округе – см. ул. Марата. 

Гостиная ул. в Центральном округе – образована из части 

бывшей Нижней Гостинной улицы в 1928 г. 

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 266. Л.90. 

 

Грачевка ул. – см. ул. Верхняя Казацкая; упоминается в 

«Поквартирных списках домовладельцев сл. Казацкой Курского уезда 

по данным городской переписи 1923 г.» 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1-27. 

 

Графовка ул. – упоминается в «Поквартирных списках 

домовладельцев сл. Казацкой Курского уезда по данным городской 

переписи 1923 г.». 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1-27. 

 

Гремяченская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 11 ноября 1988 г. новообразованной улице.   

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1753. Л. 92. 

 

Григорова генерала ул. – см. Генерала Григорова ул. 

 

Гудкова ул. в Центральном и Железнодорожном округах, от   

ул. Дубровинского до ул. Фестивальная – наименование присвоено     

16 декабря 2014 г. на основании решения Курского городского 

Собрания. 
 
Гудков Александр Федорович (1930–1992), партийный деятель. Родился в 

с. Любимовка Кореневского района. С апреля 1970 по январь 1988 г. – первый 

секретарь Курского обкома КПСС.  

Гулевская ул. – упоминается в 1890 г., находилась в р-не 

Троицкой ул.  

Курские городские ведомости. Часть неофициальная. 1890. 23 февраля. 

 

Гуляева Степана ул. – см. ул. Степана Гуляева. 
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Гумны ул. – упоминается в «Поквартирных списках 

домовладельцев сл. Казацкая Курского уезда по данным городской 

переписи 1923 г.». 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27.  

 

Гундобина Николая проезд – см. Николая Гундобина проезд. 

Гунатовская ул. в Железнодорожном округе – обозначена на 

карте 1904 г., наименование утверждено 11 февраля 1940 г. улице 

бывшей сл. Стрелецкая. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63-64. 

 

Гунатовский пер. – наименование утверждено 11 февраля               

1940 г. бывшему переулку с. Стрелецкая. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63-64. 

 

Гунатовский проезд в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 11 октября 1957 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 482. Л. 179. 

 

Гусевка ул. – см. ул. Верхняя Казацкая. 

 

Гусиновка ул. – см. ул. Островского. 

Гуторовская ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

30 июня 1972 г. части бывшей ул. Луговой с. Н. Гуторово в связи с 

включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 38. 

 

Гуторовские ул. 1-я – 5-я в Сеймском округе – названия 

присвоены 27 октября 1994 г. улицам, образовавшимся в местах 

самовольной застройки в районе поселка «Волокно». 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 255. Л. 54. 

 

Гуторовские переулки 1-й – 2-й в Сеймском округе – названия 

присвоены 30 июня 1972 г. частям бывшей ул. Луговой с. Н. Гуторово 

в связи с включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 38. 
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3-й Гуторовский пер. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 14 мая 2003 г. на основании решения Курского городского 

Собрания. 

Дальние парки ул. в Центральном округе, в районе ЦЧО 

Гидромет – наименование присвоено 21 мая 1993 г. в месте новой 

индивидуальной жилой застройки. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 118. Л. 229. 

 

Даньшинская ул. – см. ул. Овечкина. 

Даньшинский пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 22 сентября 1947 г. переулку, образовавшемуся на 

территории бывшего «Майковского сада».  

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 111. Л. 130-133; Д. 116. Л. 382. 

Даньшинские переулки 1-й – 4-й в Центральном и Сеймском 

округах – наименование присвоено 11 июля 1952 г. вновь 

образованным проездам в кварталах детальной планировки для 

индивидуального жилищного строительства, ограниченных улицами: 

Литовская, Даньшинская, Нижне-Луговая и Дружининская. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 247. Л. 418; Д. 252. Л. 449-450. 

 

Даньшинский пер. 5-й – 7-й в Центральном и Сеймском 

округах – наименование присвоено 17 октября 1952 г.  

новообразуемым проездам в квартале, выделенном для 

индивидуального жилищного строительства и ограниченного 

улицами: Даньшинская, Литовская, Сиротская и Малиновая. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 248. Л. 170. 

 

Дачная ул. в Центральном округе – наименование части улицы 

Ахтырская от ул. Ямская до Ямского моста. Наименование не 

закрепилось. 

 

Дачная ул. в Центральном округе – наименование присвоено             

9 июня 1928 г. части бывшей ул. Береговой (Береговой Тускарной) от 

дрожже-винокуренного завода до перевоза через р. Тускарь.  

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 267. Л. 6-7; Д. 272. Л. 32. 

Дворянская ул. – см. ул. Л. Толстого, ул. Фрунзе. 
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9-го января ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 5 ноября 1918 г. бывшей ул. Гапонцевской.  

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 

 

Дейнеки ул. в Сеймском округе – наименование присвоено                 

4 июня 1976 г. бывшей ул. 3-й Заводской, образовавшейся в 

соответствии с решением горисполкома от 19 августа 1949 г. «Об 

отводе земельного участка для строительства подшипникового завода 

№ 12 и жилого поселка» (поселок КЗТЗ). 

 

 

 

Дейнеки ул. 1981 г. Фото С. Косторного.  

 

Дейнека Александр Александрович (1899–1969), народный художник 

СССР, действительный член и вице-президент Академии художеств СССР, Герой 

Социалистического Труда (1969). Родился в г. Курск, учился в Курском 

железнодорожном училище. После Октябрьской революции работал инспектором 

Курского губернского отдела народного образования, в губвоенкомате, в местном 

отделении РОСТА, в театре. Имя А.А. Дейнеки носит Курская областная 

картинная галерея.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1180. Л. 80; Д. 85. Л. 385–386; Д. 80. Л. 68. 

 

Денисовка ул. – см. ул. Сыромятникова. 

Денисовский пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 26 февраля 1956 г. новообразованному проезду.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 427. Л. 112. 
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Дериглазова Анатолия проспект – см. проспект Анатолия 

Дериглазова. 

Дзержинского ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 6 января 1928 г. бывшей ул. Троцкого, носившей до                     

5 ноября 1918 г. наименование ул. Херсонская (Большая Херсонская). 

Эта улица проложена в соответствии с генеральным планом города 

1782 г., когда началась регулярная застройка вдоль Белгородской 

дороги (улицы). 

 

 

Часть ул. Дзержинского. 1977 г.  

Фото А.И. Наседкина. 

 

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926), советский партийный и 

государственный деятель, активный участник польского и русского 

революционного движения. 

Троцкий (настоящая фамилия Бронштейн) Лев Давыдович (1879–1940), 

политический деятель, участник революционного движения, после Октябрьской 

революции – на ответственной государственной и партийной работе; в 1929 г. 

выслан из СССР по обвинению в антисоветской деятельности.  

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 38. Л. 5об.; Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 76. Л. 154–155; Д. 80. 

Л. 197; Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5. 
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Вид на часть ул. Дзержинского. 1982 г.  

Фото А.И. Наседкина. 

 

Диасамидзе ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 7 апреля 1995 г. новой улице в районе индивидуальной 

жилой застройки. 

 

Диасамидзе Михаил Степанович (1913–1992), Герой Советского Союза; в 

боях Великой Отечественной войны участвовал с 1942 г. Звание Героя присвоено 

12 декабря 1942 г. за умелую организацию обороны в районе пос. Верхнекумский 

под Сталинградом; после войны служил начальником гарнизона и военкомом 

Курской области. 

Ф. Р – 3360. Оп. 2. Д. 160. Л. 117. 
 

Димитрова ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено около 1934 г. бывшей ул. Кондыревской, которая в XIX в. 

также именовалась Верхняя (1-я) Лазаретная. Первоначально 

называлась Кодрянской (Кодринской). Проложена по плану 1782 г.  В 

состав улицы вошли: в 1934 г. – ул. Кузнечная (участок от                      

ул. Гоголевской до Московской площади); в 1945 г. – Кузнечный пер. 

(участок от ул. 1-я Пушкарная до Московской площади). 

Димитров Георгий Михайлович (1882–1949), деятель болгарского и 

международного рабочего движения. 

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32 об.; Курская правда. 1934. 9 июля. 

 

Дмитриевская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 14 июня 1991 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1887. Л. 86 
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Дмитриевский проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 14 июня 1991 г. новообразованному проезду. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1887. Л. 86. 

 

Дмитриевский тупик в Центральном округе – наименование 

присвоено 24 января 1995 г. образовавшемуся тупику в районе 

индивидуальной жилой застройки между ул. 50 лет Октября и           

ул. Дмитриевской. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 257. Л. 223. 

 

Добролюбова ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 5 ноября 1918 г. бывшей ул. Авраамовской (3-й части 

города), проложенной в соответствии с генеральным планом города 

1782 г. 

 

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861), русский литературный 

критик, публицист, революционный демократ. 

            Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 января. 

 

Добрынинская (Добрынина) ул. – см. ул. Кутузова. 

 

Долгополовка ул. – см. ул. Верхняя Казацкая. 

 

Домостроителей ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 28 января 2014 г. улице в жилом районе «поселок 

Северный» Нижнемедведицкого сельсовета Курского района, 

включенной в городскую черту 8 апреля 2014 г. решением Курского 

городского Собрания с сохранением прежнего названия. 

 

Дорожная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено            

15 августа 1955 г. в связи с включением в городскую черту деревень 

1-я Ламонова, 2-я Ламонова, 2-е Цветово, Дворецкая Поляна. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69; Д. 394. Л. 472. 

 

Дорожный пер. в Сеймском округе – наименование присвоено 

15 августа 1955 г. в связи с включением в городскую черту деревень 

1-я Ламонова, 2-я Ламонова, 2-е Цветово, Дворецкая Поляна. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69; Д. 394. Л. 472. 
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Дроздовская ул. в Сеймском округе, в районе Магистрального 

проезда – наименование присвоено 3 февраля 1992 г. 

новообразованной улице.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10.  Л. 12. 

 

Дружбы проспект в Центральном округе – наименование 

присвоено 17 февраля 1982 г. проспекту в районе новой жилой 

застройки.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1476. Л. 301. 

 

Дружбы ул. в Сеймском округе – образована в 1950-х гг., 

наименование присвоено не позднее октября 1961 г.  

Ф. Р – 866. Оп. 4. Д. 305. Л. 19. 

 

Дружининская ул. в Центральном округе, проложена в 

соответствии с генеральным планом города 1782 г. 

 

Дубовая роща ул. в Сеймском округе, в районе санатория 

«Моква» – наименование присвоено 3 февраля 1992 г. 

новообразованной улице.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10.  Л. 11. 

 

Дубровинского ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 25 октября 1957 г. бывшей ул. Ворошилова, носившей до 

1939 г. наименование ул. Красноармейская, которую составили:                

ул. Кузнецовка (Бобровка) – от ул. Первомайской до ул. Маяковского, 

ул. Большая Коренская – участок от ул. Маяковского к ул. Фрунзе,  

ул. Гатневская (Гатневка) – от ул. Фрунзе на север,  

Ворошилов Климент Ефремович (1881, с. Верхнее, Бахмутский уезд, 

Екатетеринославская губернии – 1969, г. Москва), советский государственный и 

партийный деятель, военачальник. Дважды Герой Советского Союза (1956, 1968), 

Герой Социалистического Труда (1960). 

Дубровинский Иосиф Федорович (1877–1913), род. в Орловской губернии, 

учился в Курском реальном училище. Один из организаторов первых 

марксистских кружков в Курске. Профессиональный революционер, участник 

революции 1905 г. Погиб во время ссылки в Туруханском крае. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 482. Л. 204; Д. 491. Л. 89. 
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Духовецкая ул. в Сеймском округе, в районе санатория 

«Моква» – наименование присвоено 3 февраля 1992 г. 

новообразованной улице. 

 Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 11. 

 

Дьяконова Николая ул. – см. ул. Николая Дьяконова. 

Дядин пер. – см. ул. Полевая 

 

Евгения Носова ул.  в Центральном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от 

16 февраля 2016 г. № 262-5-ОС улице во вновь образованном 

микрорайоне малоэтажной жилой застройки «Соловьиный». 

 Носов Евгений Иванович (1925, с. Толмачево, Курский уезд, Курской 

губернии – 2002, г. Курск), русский, советский писатель, Герой 

Социалистического труда (1990). 

Ежова ул. – см. ул. Гайдара. 

Ендовищенская (Яндовищенская, Ендовище) ул. в 

Центральном округе – известна с начала XIX в. В 1928 г. участок 

улицы между Луначарского и Дзержинского вошел в состав                        

ул. Луначарского. Наименование происходит от слова «ендова», из 

нескольких значений которого, приведенных в «Толковом словаре» 

В.И. Даля, в данном случае наиболее применимо, согласно рельефу 

местности – котловина, или «ямина». 

Еремина ул. в Сеймском округе – наименование присвоено               

25 апреля 1975 г. бывшей ул. Окружной, образованной в районе новой 

застройки и получившей наименование 19 августа 1949 г. 

Еремин Александр Климентьевич, (1921–1944), Герой Советского Союза 

(1944), род. в с. Верхний Реутец Обоянского района Курской области, до войны 

жил в Курске. С сентября 1941 г. находился в действующей армии. Погиб             

12 февраля 1944 г.  

Ф. Р – 3322. Оп. 44. Д. 2654. Л. 34; Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1139. Л. 356. 

 

Есенинская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 28 ноября 1991 г. улице в районе новой индивидуальной 

застройки. 
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Есенин Сергей Александрович (1895–1925), русский, советский поэт.     

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1893. Л. 196. 

 

Жасминная ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 21 января 1993 г. новообразованной улице в районе                      

д. Кукуевка.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 113. Л. 41. 

 

Жданова ул. – см. ул. Можаевская. 

Железнодорожная ул. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 21 марта 1952 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 247. Л. 190; Оп. 2. Д. 2. Л. 63; Оп. 8. Д. 250. Л. 384–

385. 

 

1-я Железнодорожная ул. – см. ул. Пограничная. 

 

2-я Железнодорожная ул. – см ул. Голубиная. 

Железнодорожные переулки 1-й – 2-й в Железнодорожном 

округе – наименование присвоено 9 января 1953 г. новообразованным 

переулкам в квартале, ограниченном улицами: Молотова, 8 марта, 

Куйбышева и Герцена.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 14; Д. 289. Л. 80. 

 

Живописная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

на основании решения Курского городского Собрания от 9 ноября 

2016 г. № 322-5-ОС вновь образованной улице, согласно схеме 

архитектурно-планировочной организации территории проекта 

планировки территории в районе ул. 5-я Кислинская. 

Живописный пер. в Сеймском округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от               

9 ноября 2016 г. № 322-5-ОС вновь образованной улице, согласно 

схеме архитектурно-планировочной организации территории проекта 

планировки территории в районе ул. 5-я Кислинская. 

Жореса ул. – см. ул. Кирова. 
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Жуковского ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено между 1928 и 1933 гг. бывшей ул. 2-й Родионовской. 

Жуковский Николай Егорович (1847–1921), русский ученый в области 

механики, основоположник современной гидроаэродинамики. 

Жуковского пер. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 18 марта 1966 г. бывшему переулку Мурыновскому, 

называвшемуся так с 1948 г.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 799. Л. 181; Д. 19. Л. 64; Д. 802. Л. 381. 

 

Журавлиная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

21 января 1993 г. новообразованной улице в районе д. Кукуевка.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 113. Л. 41. 

 

Заводская ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

4 июня 1976 г. бывшей ул. 1-й Заводской, образовавшейся в районе 

новой застройки и получившей наименование 19 августа 1949 г.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1180. Л. 84; Оп. 8. Д. 85. Л. 385-386; Д. 80. Л. 68. 

 

1-я Заводская ул. – см. Заводская ул. 

Заливная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено            

25 мая 1992 г. новообразованной улице в районе Магистрального 

проезда. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 13. Л. 84. 

 

Западные улицы 1-я – 2-я в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 20 января 1956 г. новообразованным улицам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 427. Л. 28; Д. 429. Л. 156. 

 

Западный парк ул. в Железнодорожном округе. 

Заповедная ул. в Сеймском округе, в районе Магистрального 

проезда – наименование присвоено 3 февраля 1992 г. 

новообразованной улице. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 12. 

 

Заповедный пер. в Сеймском округе. 
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Заповедный проезд в Сеймском округе – наименование 

присвоено 24 января 1995 г. проезду, примыкающему к                       

ул. Заповедной. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 257. Л. 223. 

 

Заполье ул. – см. ул. Запольная. 
 

Запольная ул. в Центральном округе – наименование 

утверждено 11 февраля 1940 г. бывшей ул. Заполье сл. Казацкая. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63. 
 

 
 

Часть ул. Запольная. 2014 г.  

 

Запольные переулки 1-й – 4-й в Центральном округе – 

наименование присвоены 22 марта 1949 г. запроектированным 

переулкам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 79. Л. 203. 

 

Запрудная ул. в Сеймском округе, в районе санатория «Моква» 

– наименование присвоено 3 февраля 1992 г. новообразованной улице. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 11. 

 

Зареченский проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 15 мая 1959 г. новообразованному проезду в районе новой 

жилой индивидуальной застройки.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 549. Л. 121. 
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Заречная ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

21 марта 1952 г. новообразовавшейся улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 247. Л. 189. 

 

Заречные переулки 1-й – 3-й в Центральном округе – 

наименование присвоены 11 апреля 1953 г. новообразованным 

переулкам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220-221. 

 

Заречные проезды 1-й – 2-й в Центральном округе. 

Звездная ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

12 октября 1992 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 18. Л. 59. 

 

Зеленая ул.  в Центральном округе – наименование присвоено 

22 октября 1947 г. запроектированной улице. 

 Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 111. Л. 170; Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 111. Л. 170.  

 

Зеленко ул. – см. Кати Зеленко. 

Земельная ул.  в Центральном округе – наименование 

присвоено 11 апреля 1953 г. новообразованной улице при детальной 

планировке кварталов, ограниченных улицами: Запольная, Выгонная, 

Бурцевка и Нижняя Казацкая. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220–221. 

 

Земельный пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 11 апреля 1953 г. новообразованному переулку при 

детальной планировке кварталов, ограниченных улицами: Запольная, 

Выгонная, Бурцевка и Нижняя Казацкая. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220–221. 

 

Земляничная ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено. на основании решения Курского городского Собрания            

16 февраля 2016 г. № 261-5-ОС новообразованной улице на 

территории ОНТ «Ветеран» в районе ул. Полевая – ул. Сеймская.   

Знаменская ул.  – см. ул. Луначарского. 

Знаменский проезд в Центральном округе. 
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Золотаревская ул. – см. ул. Гайдара. 

Золотаревский проезд – соединял современные улицы 

Добролюбова и Гайдара у здания по ул. Добролюбова, 5; застроен 

после 1945 г.  

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 266. Л. 44. 
 

Золотая ул. в Центральном округе – проложена в соответствии 

с генеральным планом города 1782 г.; с середины 1930-х гг. в нее 

вошла ул. Филимонова гора – участок от ул. Семеновской до р. Кур. 

Золотовка ул. – упоминается в «Поквартирных списках 

домовладельцев сл. Казацкая Курского уезда по данным городской 

переписи 1923 г.». – см. ул. Верхняя Луговая. 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1-27.  

 

Золотой пер. в Центральном округе – до 1928 г. в составе 

Золотой ул. См. Золотой проезд.  

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32. 

 

Золотой проезд – наименование присвоено в 1928 г. переулку, 

идущему по склону горы параллельно Семёновской улице и 

соединяющему ул. Золотую и ул. Лассаля. 

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32 об. 

 

Золототрубова Федора ул. – см. ул. Федора Золототрубова 

Золототрубов Федор Игнатьевич (1918, с. Русская Гвоздевка, Бобровский 

уезд, Воронежской губернии – 1990, с. Татаренково, Курский район, Курская 

область), Герой Советского Союза (1945). 

Иванова ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 7 апреля 1995 г. новой улице в районе индивидуальной 

жилой застройки. 

Иванов Илья Иванович (1870–1932), род. в Щигровском уезде Курской 

губернии. Окончил Харьковский университет, работал в ряде научно-

исследовательских центров и вузах. Занимался проблемами размножения и 

отдаленной гибридизации животных. Автор метода искусственного осеменения. 

Имя И.И. Иванова носит Курская государственная сельскохозяйственная 

академия. 

Ф. Р – 3360. Оп. 2.  Д. 160. Л. 117. 
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Ивановский пер. в Железнодорожном округе. До 1930-х гг. 

назывался Ивано-Михайловский пер. 

 Ивано-Михайловский пер. – см. Ивановский пер. 

Иевлевская ул. – упоминается в Курских губернских 

ведомостях за 1873, 1890 гг., неофициальное наименование                 

ул. 2-й Мещанской, затем ул. Ломоносовской.    

Курские губернские ведомости. 1873. Часть официальная. 19 января; 1890. 

Часть официальная. 30 января.  

 

Изумрудная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

30 июня 1972 г. бывшей ул. Новой д. Цветово в связи с включением в 

городскую черту. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 39. 

 

Ильинская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от 

20 августа 2013 г. № 73-5-ОС вновь образованной улице в поселке 

«Русская деревня». 

Ильича ул.  в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 15 января 1965 г. бывшей ул. Пролетарской; первоначально 

именовалась Родионовской. Продлена 23 июня 1972 г. за счет           

ул. Ильича (нечетная сторона) д. Мурыновка в связи с включением 

последней в городскую черту. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 751. Л. 20; Д. 753. Л. 113; Д. 1021. Л. 267-268.  

Ильича пер. – см. Восточный пер. 

Институтская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 28 ноября 1958 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 523. Л. 193. 

 

 Институтские переулки 1-й – 4-й в Центральном округе – 

наименования присвоены 28 ноября 1958 г. новообразованным 

переулкам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 523. Л. 193. 

 

Интернациональная ул. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено бывшей ул. Шоссейной после 1925 г. (на 

плане 1925 г. указана как ул. Шоссейная). 



81 
 

Иорданский спуск (пер.) – проходил от здания бетонного 

Летнего театра в сторону зданий водопровода, электростанции, 

вливаясь в ул. Набережную. В 1918 г. переименован в Рабочий пер. 

Ликвидирован в послевоенные годы.  

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября;                 

Склярук В.И., Логачев Н.Ф., Озеров Ю.В. Старые курские открытки: Каталог 

иллюстрированных почтовых карточек 1899–1930 годов с объяснением видов 

города (каталог-монография).  Курск, 2005. С. 20. 

 

Ипподромная ул.  в Сеймском округе – наименование 

присвоено 25 мая 1992 г. новообразованной улице в районе 

Магистрального проезда. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 13.  Л. 84. 

 

Искристая ул. в  Сеймском округе – наименование присвоено 

30 июня 1972 г. бывшей ул. Юности д. Цветово, включенной в 

городскую черту. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 39. 

 

Кавказская ул. в Центральном округе – наименование 

утверждено 11 февраля 1940 г. улице бывшей сл. Пушкарная. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64. 

 

Кавказские ул. 2-я – 4-я в Центральном округе – наименование 

присвоено 28 ноября 1958 г. новообразованным улицам. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 523. Л. 193. 

 

Кавказский пер. в Центральном округе. 

Кагановича ул. – см. ул. Станционная, ул. 3-я Стрелецкая,     

ул. 5-я Стрелецкая, ул. Новоселовка, ул. Малая Новоселовка. 

Казацкие ул. 1-я – 7-я в Центральном округе – наименование 

утверждено 11 февраля 1940 г. бывшим улицам сл. Казацкая.  

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64. 

 

Казиновка (Казиновская, Козиновка) ул. – см. ул. Нижняя 

Раздельная и ул. Октябрьская. 
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Калинина ул. в Железнодорожном округе – наименование 

получила между 1928 и 1933 гг. 

Калинин Михаил Иванович (1875–1946), профессиональный 

революционер, после Октябрьской революции – партийный и государственный 

деятель, председатель ВЦИК, с 1922 г. – ЦИК СССР, с января 1938 г. – 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1938–1946). Герой 

Социалистического Труда (1944). 

Каменева Романа ул. – см. ул. Романа Каменева. 

Камышовая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

30 июня 1972 г. ул. 3-й Комаровке с. Рышково в связи с включением в 

городскую черту. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 39. 

 

Карла Либкнехта ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 5 ноября 1918 г. бывшей ул. Архангельской, проложенной 

в соответствии с генеральным планом города 1782 г. Имела несколько 

неофициальных наименований: Слядневская, Михайло-

Архангельская, Верхне-Михайловская.  

Карл Либкнехт (1871–1919), деятель германского и международного 

рабочего движения, один из основателей Коммунистической партии Германии. 

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 

 

Карла Маркса ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено бывшей ул. Шоссейной и ул. Романовской в 1918 г.                  

(ул. Романская по другим документам не выявлена).  

Карл Маркс (1818–1883), основоположник научного коммунизма, деятель 

международного рабочего движения.  

          Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 

 

Карла Маркса пер. – см. ул. Ломакина.   
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Карла Маркса ул. 1973 г. 

 

Кати Зеленко ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 18 августа 1980 г. бывшей ул. Веселой, проложенной в 

соответствии с генеральным планом города 1782 г. 

Зеленко Екатерина Ивановна (1916–1941), Герой Советского Союза, 

летчик. В Курске провела детские годы, закончила школу № 3, училась в 

аэроклубе в Воронеже. Участник войны с Финляндией. С июля в 1941 г. в 

действующей армии. Погибла 12 сентября 1941 г. в бою против 7 самолетов 

противника над территорией Сумской области. Звание Героя Советского Союза 

присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1990 г. 

 Ф. Р – 3322. Оп. 44. Д. 1303. Л. 132. 

 

Каширцева ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 26 июля 1957 г. бывшей ул. Молотова, носившей это имя с 

конца 1930-х гг. 

Каширцев Михаил Георгиевич (1882–1957), один из организаторов 

революционного движения в Курске; участник трех революций (1905 и 1917), 

установления Советской власти. После Октябрьской революции – на советской, 

партийной и хозяйственной работе. Почетный железнодорожник (1955). 

Молотов (настоящая фамилия Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890– 

1986), советский государственный и партийный деятель, в 1939–1949 и 1953– 

1956 гг. нарком, министр иностранных дел СССР; Герой Социалистического 

Труда (1943).   

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 482. Л. 62; Д. 489. Л. 158. 
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Каштановая ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 9 августа 1991 г. улице в районе нового индивидуального 

строительства.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1889. Л. 97. 

 

Каштановые переулки 1-й – 7-й в Центральном округе – 

присвоены 9 августа 1991 г. новообразованным переулкам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1889. Л. 97. 

 

Киевская ул. в Центральном округе – возникла в начале ХХ в.  

Ф. 195. Оп. 1. Д. 13. Л. 178. 

 

Киевская ул. в Железнодорожном округе. 

Курская правда. 1934. 3 сентября.  

 

Кирова ул. в Центральном округе – около 1935 г. 

переименована ул. Жореса, получившая наименование 5 ноября              

1918 г., до того именовавшаяся ул. Чистая 2-й части города – 

проложена в соответствии с генеральным планом города 1782 г.  

Киров (настоящая фамилия Костриков) Сергей Миронович (1886–1934), 

профессиональный революционер, после Октябрьской революции – партийный и 

государственный деятель. 

 

Жорес Жан (1859–1914), руководитель Французской социалистической 

партии, основатель газеты «Юманите», борец против колониализма, милитаризма. 

Убит французским шовинистом в канун Первой мировой войны.  

Ф. Р – 770. Оп. 1. Д. 16. Л. 28 об.; Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская 

беднота. 1918. 5 ноября. 

 

Кирпичная ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 14 июля 1950 г. улице в районе новой индивидуальной 

застройки.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 111. Л. 46; Д. 117. Л. 86. 

 

1-я Кирпичная ул. – см. ул. Осенняя. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 111. Л. 46. 

 

2-я Кирпичная ул. – см. ул. Призаводская. 

3-я Кирпичная ул. – см. ул. Центральная. 
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1-й Кирпичный пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 14 июля 1950 г. переулку в районе новой индивидуальной 

застройки; 30 июня 1972 г. в его состав вошла ул. 1-я Совхозная с 

Поповки в связи с включением ее в городскую черту. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 111. Л. 46; Д. 1893. Л. 196. 

 

Кирпичные переулки 2-й – 3-й в Центральном округе – 

наименование присвоено 14 июля 1950 г. переулкам в районе новой 

индивидуальной застройки. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 111. Л. 46. 

 

Кислинские улицы 1-я – 5-я в Сеймском округе – названия 

присвоены 11 апреля 1958 г. новообразовавшимся улицам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 206–207; Д. 526. Л. 187. 
 

Кислинские переулки 1-й – 2-й в Сеймском округе. 

Кислинский 1-й и 2-й проезды в Сеймском округе. 

Кладбищенская ул. – см. ул. Красный Октябрь, ул. Мичурина, 

ул. Бутко. 

Кладбищенский пер. – см. проезд Энгельса. 

Кленовая ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

9 августа 1991 г. новообразованной улице.  

          Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1889. Л. 97. 

 

Кленовые переулки 1-й и 5-й в Центральном округе – 

наименование присвоено 9 августа 1991 г. новообразованным 

переулкам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1889. Л. 97. 

 

Кленовый проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 9 августа 1991 г. новообразованному проезду.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1889. Л. 97. 

 

Клубные 1-я и 2-я ул. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 2 мая 1958 г. новообразованным улицам. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 308; Д. 527. Л. 261. 
 

Клубные переулки 1-й – 4-й в Железнодорожном округе –

названия присвоены 23 мая 1958 г.  новообразованным переулкам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 308; Д. 527. Л. 261. 
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Клубные проезды 1-й – 3-й в Железнодорожном округе.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 308; Д. 527. Л. 261. 

 

Клыкова Вячеслава проспект – см. Вячеслава Клыкова 

проспект. 

 

Клюквинская ул. в Железнодорожном округе – включена в 

городскую черту на основании акта приема-передачи земель Курского 

района от 25 апреля 2001 г. как ул. Клюквенская; 24 июня 2003 г. на 

основании распоряжения Администрации г. Курска наименование 

заменено на ул. Клюквинская. 

 

Клюквенские 1-я и 2-я ул. в Железнодорожном округе – 

включена в городскую черту на основании акта приема-передачи 

земель Курского района от 25 апреля 2001 г. как ул. 1-й Клюквенская 

и 2-й Клюквенская; 24 июня 2003 г. на основании распоряжения 

Администрации г. Курска наименование заменено на ул. 1-я и                    

2-я Клюквинские.  

 

Княжая-Береговая ул. – см. ул. Семеновская. 

Княжеская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания                      

20 августа 2013 г. № 73-5-ОС вновь образованной улице в поселке 

«Русская деревня». 

Ковалевская ул. – упоминается в 1880-е гг. 

Курский листок объявлений. 1880. 24 февраля. 

 

Кодрянская (Кодринская) ул. – см. ул. Димитрова. 

1-я Кожевенная ул.  в Центральном округе – с 80-х гг. XIX в. 

На плане 1904 г. указана как ул. 1-я Кожевенная (Прогонная). 

Кожевенная ул. 2-я – 4-я в Железнодорожном округе. 

Козлова ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено между 1925 и 1926 гг.  

Козлов Александр Григорьевич (1896–1919), род. в г. Курске, участник 

создания Ямского союза молодежи «III Интернационал». Погиб от рук 

белогвардейцев на ст. Курск 20 сентября 1919 г. 
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Кокурина ул. – см. ул. Блинова.  

Коллективная ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 23 мая 1958 г. новообразованной улице.   

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 308; Д. 527. Л. 261. 

 

Колокольчиковая ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 21 января 1993 г. новообразованной улице в районе                

д. Кукуевка. 

 Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 113.  Л. 41. 

 

Колхозная ул. – см. ул. Александра Невского, ул. Братская,    

ул. 1-я Пушкарная, ул. Фестивальная, ул. 3-я Щигровская. 

 

Кольская ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

22 октября 2013 г. улице в жилом районе «поселок Северный» 

Нижнемедведицкого сельсовета Курского района, включенной в 

городскую черту 8 апреля 2014 г. решением Курского городского 

Собрания. 

Кольцевая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

30 июня 1972 г. части бывшей ул. Центральной и ул. Зеленой                       

д. Цветово в связи с включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 40. 

 

Кольцова ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

15 января 1965 г. бывшей ул. Воловой (Валовой). 

 

Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842), русский поэт. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 751. Л. 20; Д. 753. Л. 113. 

 

Комарова ул. в Сеймском округе – наименование присвоено              

15 декабря 1967 г.  новообразованной улице. 

Комаров Владимир Михайлович (1927–1967), летчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза (1964, 1967). 

           Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 832. Л. 350-352; Д. 824. Л. 441. 

 

1-я Комаровка ул. – см. ул. Парусная. 

 

2-я Комаровка ул. – см. ул. Черняховская. 
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Комарова ул. 1981 г. Фото П. Рожина. 
 

3-я Комаровка ул. – см. ул. Камышовая. 
 
Комаровский проезд – см. Охотничий проезд. 

Комдива Высоцкого ул. – в Центральном округе, 

наименование присвоено на основании решения Курского городского 

Собрания от 16 февраля 2016 г. № 262-5-ОС улице во вновь 

образованном микрорайоне малоэтажной жилой застройки 

«Соловьиный». 

Высоцкий Дмитрий Ефимович (1902–1944), полковник (1944), 8 февраля 

1943 после гибели в бою командира 322-й стрелковой дивизии подполковника 

С.Н. Перекальского принял командование этой дивизией, в течение двух суток 

руководил боями при освобождении г. Курска. Умер от ран 8 февраля 1944 г. 

Захоронен в г. Полонное Хмельницкой (бывш. Каменец-Подольской) области 

Украины. 

Коммунальная ул. в Железнодорожном округе – упоминается 

[1925 г.]  
 
Коммунальный пер. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 17 мая 1955 г. новообразованному переулку.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 387. Л. 215; Д. 392. Л. 434. 

 

Коммунистическая ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 5 ноября 1918 г.  бывшей ул. Петровской, именовавшейся 

ранее Ново-Авраамовской.  

Ф. 4. Оп. 1. Д. 174. Л. 1–32; Ф. 195. Оп.1. Д.12. Л. 190 об.; Ф. Р – 200. Оп. 1. 

Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 
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Комсомольская ул. в Железнодорожном округе – в начале 

1930-х гг. переименована ул. Церковная сл. Стрелецкая; Церковная 

улица обозначена на картах 1904, 1925 гг. 

 Комсомольские 1-я – 4-я ул. в Железнодорожном округе –

наименование присвоено 11 февраля 1940 г. улицам бывшей              

сл. Стрелецкая. 

 Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64. 

 

Комсомольский пер. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 20 сентября 1946 г. бывшей ул. Луговской, 

части ул. Расправской, Комсомольской. 

 Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 80. Л. 194. 

 

Комсомольские переулки 2-й и 3-й в Железнодорожном 

округе – наименование присвоено 7 марта 1958 г. новообразованным 

проездам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 136; Д. 525. Л. 265. 

 

Кондыревская ул. – см. ул. Димитрова. 

Кононова ул.  в Центральном округе – наименование присвоено 

22 апреля 1994 г. новой улице. На основании решения Курского 

городского Собрания улица от 22 мая 2012 г. № 450-4-ОС 

наименована как ул. Льва Кононова. 

Кононов Лев Сергеевич (1927–1967), инженер, основатель курского 

картинга. После окончания Харьковского автодорожного института работал в 

Курске во Дворце пионеров, конструировал и строил микролитражные 

автомобили (карты). Под его руководством курские картингисты достигли 

больших успехов. Л.С. Кононов трагически погиб во время соревнований.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 213. Л. 364 Кононов Лев Сергеевич 365. 

 

Коноплянская ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 15 августа 1955 г. бывшей сельской улице                                      

д. 1-й Ламоновой, включенной в городскую черту. 

          Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69-70; Д. 394. Л. 472; Ф. Р – 5268. Оп. 2. Д. 429.  

Л. 260.  

       

Конорева ул. в Сеймском округе – наименование присвоено    

15 декабря 1967 г.  новообразованной улице.  
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Конорев Иван Алексеевич (1919–1943), Герой Советского Союза (1943),              

род. В с. Никольское Золотухинского района Курской области. С первых дней 

Великой Отечественной войны – в действующей армии. Погиб 12 июня 1943 г. в 

бою на Курской дуге.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 832. Л. 350-352; Д. 824. Л. 441. 
 

Константина Воробьева ул. в Центральном округе – 

наименование присвоено 22 сентября 1989 г. новой улице. 

Воробьев Константин Дмитриевич (1919–1975), писатель, род. в с. Нижний 

Реутец Медвенского района Курской области. Участник Великой Отечественной 

войны. В его произведениях отражено пережитое им в годы войны, тонко и 

лирично изображается природа родного края. В родном селе создан 

мемориальный музей писателя.  Прах писателя захоронен в Курске на Мемориале 

павших в годы Великой Отечественной войны. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1794. Л. 58. 
 

Кооперативная ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено в 1928 г. 

Кореневская ул. в Сеймском округе, в районе санатория 

«Моква» – наименование присвоено 3 февраля 1992 г. 

новообразованной улице.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 11. 

 

Коренская Большая (Большая Коренская) ул. – см.               

ул. Дубровинского. 

Косаговский бульвар – аллея на современной ул. Сонина, 

начиналась от сада им. 1 Мая и шла вдоль обрыва примерно до 

половины улицы; уничтожена в годы Гражданской войны. 

Косая гора ул. – см. ул. Почтовая.  

Косая гора ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 9 июня 1928 г. переулку, идущему по склону горы, 

параллельно Семеновской улице, соединяющей улицу Золотую и 

Лассаля, до    1928 г. – Золотой проезд.  

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 266. Л. 43; Д. 267. Л. 6. 

 

Косиновская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 11 апреля 1953 г. новообразованной улице при детальной 

планировке кварталов, ограниченных улицами: Запольная, Выгонная, 

Бурцевка и Нижняя Казацкая. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220–221. 
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Косиновские переулки 1-й – 4-й в Центральном округе – 

наименование присвоены 11 апреля 1953 г. новообразованным 

переулкам при детальной планировке кварталов, ограниченных 

улицами: Запольная, Выгонная, Бурцевка и Нижняя Казацкая. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220–221; Д. 427. Л. 112. 

 

Косухина ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

13 ноября 1987 г. новообразованной улице.  

Косухин Александр Афанасьевич (1900–1939), род. в с. Рыбинские Буды 

Обоянского уезда Курской губернии. Участник установления советской власти. 

Известен участием в доставке золотого запаса республики из Сибири в Москву 

(февраль – март 1920 г.) 

          Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1731. Л. 61; Ф. Р – 3322. Оп. 44. Д. 3718. Л. 97 

 

Котикова ул. – см. ул. Октябрьская 

Котлякова ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 14 июля 1961 г. бывшей ул. 1-й Полевой.  

Котляков Иван Ефимович (1885–1929) род. в г. Курске, активный участник 

трех революций, после Октябрьской революции – на ответственной 

хозяйственной работе в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Его именем названы 

улицы, предприятия.  

            Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 608. Л. 130; Д. 615. Л. 447. 

 

Котова гора (Котовая, Катовая) ул. в Центральном округе.  

Курский листок объявлений. 1880. 24 февраля; План г. Курска 1935 г. 

 

Кочергиновка ул. – упоминается в «Поквартирных списках 

домовладельцев сл. Казацкая Курского уезда по данным городской 

переписи 1923 г.». 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27. 

 

Крайняя ул. в Сеймском округе – наименование присвоено               

15 августа 1955 г. бывшей сельской улице, включенной в городскую 

черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69–70; Д. 394. Л. 472. 

 

Крайний пер. В Сеймском округе – наименование присвоено              

15 августа 1955 г. бывшей сельской улице, включенной в городскую 

черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69; Д. 394. Л. 472. 
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Красина ул.  в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено в [1925] г. бывшей ул. Рогожинской (Рогожкиной). 

Красин Леонид Борисович (1870–1926), профессиональный революционер, 

после Октябрьской революции – на руководящей хозяйственной и 

дипломатической работе.  

Красная линия ул. в Центральном округе – упоминается с   

XIX века.  

Памятная книжка Курской губернии на 1892 год. Курск, 1892. С.84.  

 

Красноармейская ул. – см. ул. Дубровинского. 

Краснознаменная ул. в Железнодорожном округе – с [1927 г.], 

первоначально называлась ул. Красное Знамя (до ноября 1969 г.). 

 

 
 

Вид на ул. Красной Армии. 1976 г. 

 

Красной Армии ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 5 ноября 1918 г.  бывшей ул. Ново-Преображенской 

(именовалась также Преображенской, Спасо-Преображенской), 

проложенной в соответствии с генеральным планом 1782 г.  

Памятная книжка Курской губернии на 1892 год. Курск, 1892. Отд. III.              

С. 84; Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября.  
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Угол ул. Красной Армии и ул. Золотаревской. 1957 г. 

 

Краснополянская ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 24 апреля 1953 г. в районе поселка РТИ. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 260–261; Д. 293. Л. 186. 

 

Краснополянский пер.  в Сеймском округе. 

Краснополянские переулки 1-й – 2-й, 8-й в Сеймском округе.   

Краснополянские переулки 3-й – 7-й в Сеймском округе –

наименование присвоено 30 ноября 1951 г. новообразованным 

проездам в районе парка Солянка (Рышковский промрайон). 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 189. Л. 326;  Д. 198. Л. 325–326. 

 

Краснополянский (Красно-Полянский) проезд в Сеймском 

округе – наименование присвоено 24 апреля 1953 г. сложившемуся 

проезду на земельных участках, выделенных для индивидуального 

жилищного строительства рабочих и служащих Рышковских 

предприятий Парк Солянка (Рышковский промрайон) 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 247. Л. 155. 

 

Красный Октябрь ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено до 1935 г., утверждено 11 февраля 1940 г.  В состав улицы 

вошли: участок ул. Кладбищенской от ул. Межевой вниз к р. Кур;            

ул. Слободская – участок от ул. Межевой до ул. К. Маркса;                       
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ул. Моздровка (Моздраевка) – участок от ул. 1-я Пушкарная вниз к             

р. Кур.  

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63-64. 

 

Крестовка (Крестовская) ул. – см. ул. Театральная. 

Крестьянский проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 9 июня 1928 г. части улицы Марата от Красной площади до 

ул. Володарского. Наименование не закрепилось. 

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 267. Л. 7. 

 

Кривецкая ул. в Железнодорожном округе. 

Кривецкий пер. в Железнодорожном округе. 

Кропотовская ул. – см. ул. Октябрьская. 

Крутая ул. во 2-й части города, образовывала угол с                

ул. Юрьевской. Упоминается в 1844 г. – см. ул. Урицкого. 

Курские губернские ведомости. 1844. 5 февраля. № 6. Часть официальная. 

С. 50. 

 

Крутой Лог ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 28 ноября 1991г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1893. Л. 196. 

 

Крымская ул. в Центральном и Сеймском округах – 

наименование присвоено на основании решения Курского городского 

Собрания от 20 сентября 2016 г. № 299-5-ОС вновь образованной 

улице (от улицы Энгельса до проспекта Вячеслава Клыкова). 

Крюкова ул. в Сеймском округе – наименование присвоено            

13 ноября 1987 г. бывшему 5-у Промышленному переулку. 

Крюков Василий Иванович (1923–1986), Герой Советского Союза (1943), 

род. в с. Бегоща Рыльского района Курской области. Участвовал в Великой 

Отечественной войне с июня 1942 г.  После войны продолжал службу в армии.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1731. Л. 61; Ф. Р – 3322. Оп. 42. Д. 4583. Л. 29; Оп.44.  

Д. 3718. Л.97. 
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Часть ул. Крюкова. 2008 г.  

 

Кувшиновка ул. в Стрелецкой слободе – упоминается в конце 

1920-х гг.   

Курская правда. 1929. 19 ноября.   

                

Кузнецовка (Кузнецовская) ул. – см. ул. Дубровинского. 

Кузнечная ул. в Центральном округе – см. ул. Верхняя Луговая, 

ул. Димитрова. 

Кузнечная ул. в Центральном округе – от ул. Семёновской к    

р. Кур.  В начале ХХ в. – Кузнечный пер. 

Кузнечный пер. – см. ул. Кузнечная. 

Куйбышева ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено между 1935 и 1939 гг. новообразованной улице. 

Куйбышев Валериан Владимирович (1883–1935), профессиональный 

революционер, после Октябрьской революции один из организаторов и 

руководителей Красной Армии, затем – на руководящей профсоюзной и 

хозяйственной работе. 

Кукуевская ул.  в Сеймском округе, в районе Магистрального 

проезда – наименование присвоено 3 февраля 1992 г. 

новообразованной улице.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 11-12. 

 



96 
 

Кукуевский пер. в Сеймском округе, в районе Магистрального 

проезда – наименование присвоено 27 февраля 1992 г. 

новообразованному переулку. 

Ф. Р – 5379. Оп. 1. Д. 34. Л. 296–297. 

 

Кулакова проспект в Сеймском округе – наименование 

присвоено 25 августа 1978 г. бывшей ул. Рышковской, получившей 

наименование 15 августа 1955 г. в связи с включением в городскую 

черту.  

 

Кулаков Федор Давыдович (1918–1978), род. в с. Фитиж Льговского 

района Курской области. Советский государственный и партийный деятель. Герой 

Социалистического Труда (1978). 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1283. Л. 317. 

 

 
 

Проспект Кулакова. 1985 г. 

 

Курбатовка ул. в Железнодорожном округе. 

Курбатовский пер. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 9 марта 1951 г. новообразованному переулку.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 188. Л. 141; Д. 191. Л. 420. 

 

Куровая-Береговая ул. – см. ул. Береговая. 

Курского ополчения ул. в Центральном округе, наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от 
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24 мая 2002 г. № 193-2-РС ул. Тенистой, включенной в городскую 

черту в связи с передачей части земель Курского р-на городу Курску. 

 Названа в память о героизме бойцов и командиров 4-й полков народного 

ополчения (Ленинского, Дзержинского, Сталинского, Кировского), которые 

активно участвовали в обороне Курска с 31 октября по 2 ноября 1941 г. 

Курчатова ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 6 апреля 1962 г. бывшей ул. Сыромятной, обозначенной на 

карте г. Курск 1904 г. 

Курчатов Игорь Васильевич (1903–1970), советский физик, академик               

АН СССР. Возглавил работы, связанные с созданием атомного оружия, руководил 

сооружением первого в Европе атомного реактора, первой в мире промышленной 

атомной электростанции.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 646. Л. 573. 

 

Кутина ул. – см. ул. Театральная. 

Кутузова ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 6 апреля 1962 г. бывшей ул. Добрынинской.   

Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813), генерал-фельдмаршал. По 

ходатайству М.И. Кутузова курский городской голова В.А. Гладков и курский 

мещанин В. М. Сибилев были награждены медалями за доставку русской армии 

теплой одежды во время Отечественной войны 1812 года.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 646. Л. 573. 

 

 Лазаретная 1-я ул. – см. ул. Димитрова. 

 

Лазаретная 2-я ул. – см. ул. Семеновская. 

 

          Лазурная ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 22 июня 1984 г. бывшей ул. Расправской. 

  Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1560. Л. 259. 

 

Ламоновские улицы 1-я – 2-я в Сеймском округе – названия 

утверждены 11 февраля 1940 г. бывшим сельским улицам 

Рышковской стройплощадки, включенным в городскую черту в              

1939 г.  

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 64; Оп. 8. Д. 388. Л. 69-70; Д. 394. Л. 472. 
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Ламоновский пер. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 15 августа 1955 г. бывшей сельской улице, включенной в 

городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69; Д. 394. Л. 472. 

 

Лассаля ул. – см. ул. Ватутина. 

 

Ленивая ул. (Ленивый базар) – упоминается в «Поквартирных 

списках домовладельцев сл. Казацкая Курского уезда по данным 

городской переписи 1923 г.».  См. ул. Верхняя Луговая. 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27. 

 

Ленина ул. в Центральном округе – наименование присвоено             

5 ноября 1918 г. бывшей ул. Московской, проложенной по 

генеральному плану города 1782 г. с наименованием Большая 

Московская преспектива; до регулярной застройки города называлась 

Московская дорога. Центральная улица города. 

Ленин Владимир Ильич (1870–1924) – организатор РСДРП (б), основатель 

Советского государства. 

Р. Ф – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 

 

 
 

Московская ул. До 1917 г. 
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Московская ул. До 1917 г. 

 

Ленина ул. – см. ул. 1-я Стрелецкая. 

Ленинского комсомола проспект в Сеймском округе – 

наименование присвоено 25 октября 1968 г. бывшей ул. Льговское 

шоссе; 4 июня 1976 г. В состав проспекта включена бывшая                      

ул. Сумская, получившая это наименование 15 августа 1955 г. в связи 

с включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 863. Л. 258; Д. 1180. Л. 84. 

 

Лермонтовская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 28 ноября 1991 г. улице в районе нового индивидуального 

жилищного строительства. 

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), великий русский поэт.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1893. Л. 196. 

 

Лермонтовский пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 19 августа 2014 г. на основании решения Курского 

городского Собрания. 

Лескова ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

на основании решения Курского городского Собрания от 16 февраля 

2016 г. № 262-5-ОС улице во вновь образованном микрорайоне 

малоэтажной жилой застройки «Соловьиный». 

 

Лесков Николай Семенович (1831–1895), русский писатель. 
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Лесная Поляна ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 22 апреля 1998 г. бывшей ул. Глушковской, которая 

получила наименование 3 февраля 1992 г. как новообразованная, в 

районе санатория «Моква». 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 11–12. 

 

Лесные улицы 1-я – 6-я в Сеймском округе. 

Лесной проезд в Сеймском округе. 

Летная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено         

25 мая 1992 г. новообразованной улице в районе Магистрального 

проезда. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 13. Л. 84. 

 

Летный пер. в Центральном округе. 

1-й - 4-й Летные переулки в Центральном округе – 

наименование присвоено 11 апреля 1953 г. новообразованным 

переулкам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220–221. 

 

1-й - 3-й Летние проезды в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 23 мая 1958 г.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 308; Д. 527. Л. 261. 

 

Линейная ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 21 марта 1952 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 247. Л. 190; Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63; Д. 250.             

Л. 384–385. 

 

Линецкая ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

9 августа 1991 г. улице в районе нового индивидуального 

строительства.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1889. Л. 97. 

 

Линецкие переулки 1-й - 2-й в Центральном округе – названия 

присвоены 9 августа 1991 г. переулкам в районе нового 

индивидуального строительства.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1889. Л. 97. 
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Липецкая ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

12 апреля 2016 г. на основании решения Курского городского 

Собрания. 

 

Липецкий проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 12 апреля 2016 г. на основании решения Курского 

городского Собрания. 

 

1-я – 3-я Лиственные улицы в Центральном округе – названия 

присвоены 9 августа 1991 г. улицам в районе нового индивидуального 

строительства.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1889. Л. 97. 

 

1-й – 4-й Лиственные переулки в Центральном округе – 

названия присвоено 9 августа 1991 г. переулкам в районе нового 

индивидуального строительства.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1889. Л. 97. 

 

5-й Лиственный пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от 

22 сентября 2015 г. № 236-5-ОС вновь образованному переулку в 

районе ул. Просторная. 

Литературная ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 28 ноября 1991 г. улице в районе нового индивидуального 

строительства.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1893. Л. 136. 

 

Литовская ул. – см. ул. Малиновая. 

Литовская ул. в Сеймском округе. На плане 1904 г. показана 

как Севская. К 1925 г. получила современное наименование.  

2-я Литовская ул. – см. 1-й Малиновый пер. 

1-й Литовский пер. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 31 марта 1950 г. новообразуемому проезду на территории, 

ограниченной улицами: Литовская и Энгельса и землями 

сельскохозяйственного назначения.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 110. Л. 167. 
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2-й Литовский пер. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 31 марта 1950 г. новообразуемому проезду на территории, 

ограниченной улицами: Литовская и Энгельса и землями 

сельскохозяйственного назначения.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 110. Л. 167. 

 

3-й Литовский пер. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 31 марта 1950 г. новообразуемому проезду на территории, 

ограниченной улицами: Литовская и Энгельса и землями 

сельскохозяйственного назначения.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 110. Л. 167. 

 

Лихина Петра ул. – см. ул. Петра Лихина. 

Лобановская 1-я ул.– см. ул. Халтурина. 

Лобановка (Лобановская; 2-я Лобановка) ул. в Центральном 

округе. Проложена по плану 1782 г. 

Ф. 195. Оп. 1. Д. 12. Л. 185 об.; Памятная книжка Курской губернии на 

1892 год. Курск, 1892. Отд. III. С. 84. 

 

5-й – 6-й Лог ул. – упоминаются в «Поквартирных списках 

домовладельцев сл. Казацкой Курского уезда по данным городской 

переписи 1923 г.». 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27. 

 

8-й - 9-й Лог ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 14 июня 1991 г. новообразованным улицам. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1887. Л. 86.   

 

Локомотивная ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 14 сентября 1951 г. новообразованной улице в квартале, 

ограниченном улицами: Цурюпы, Сталина, Пушкина, Ильича и 

Окружной городской границей.   

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 189. Л. 126; Д. 196. Л. 394–395. 

 

Ломакина ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

27 июля 1973 г. бывшему переулку К. Маркса, носившему это 

наименование с 30 января 1948 г., когда он был запроектирован.   
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Ломакин Алексей Максимович (1897-1943), Герой Советского Союза, род. 

в дер. Дьяконово Курского уезда (ныне Октябрьский район). Участник Великой 

Отечественной войны с декабря 1941 г. Погиб во время Курской битвы в бою за 

дер. Сивково Орловской области. Его именем названы улица в селе Дьяконово и в 

г. Болхове Орловской области.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 18. Л. 46–47; Д. 20. Л. 182–183; Д. 1056. Л. 111;               

Ф. Р – 3322. Оп. 44. Д. 2499. Л. 38. 

 

 
 

Ломакина ул. 1976 г. 

 

Ломоносова (Ломоносовская) ул. в Центральном округе – 

проложена в соответствии с генеральным планом города 1782 г.; 

первое наименование было ул. 2-я Мещанская 4-й части города, в 

1873, 1890 гг. упоминается как ул. Иевлевская, с 1911 г. ее 

переименовали в ул. Ломоносовскую, 5 ноября 1918 г. – в                           

ул. Свободных граждан, около 1947 г. – снова ул. Ломоносова. 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), русский ученый-

естествоиспытатель мирового значения, основоположник физической химии, 

поэт, художник, историк.    

Ф. 54. Оп. 1. Д. 2185; Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5. 

 

Луговая ул. – см. ул. Нижняя Луговая, Верхняя Луговая,          

ул. Гуторовская. 

Луговая Береговая ул. – см. ул. Верхняя Луговая. 

Луговая-Набережная ул. – см. ул. Верхняя Луговая. 
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Луговой пер.  в Центральном округе – наименование присвоено 

30 августа 1928 г. части ул. Луговой, вокруг Покровской церкви.               

См. также Верхний Луговой пер. 

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32. 

 

Луговская ул. – см. Комсомольский пер. 

Луговская ул. в Железнодорожном округе. 

Лукина Владимира ул. – см. ул. Владимира Лукина 

Луначарского ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено в 1918 г. бывшей ул. Знаменской. С 1918 по 1928 гг. 

включала в себя также ул. Набережную. В 1928 г. в состав ул. вошел 

участок ул. Ендовищенской между ул. Луначарского и Дзержинского.  

 

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933), профессиональный 

революционер, после Октябрьской революции – советский государственный 

деятель, писатель, искусствовед, академик АН СССР (1930).  

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32; Курская 

беднота. 1918. 5 ноября. 

 

 
 

Вид на часть ул. Луначарского. 1985 г.  

  

Лучистая ул. в Сеймском округе –   наименование присвоено 

30 июня 1972 г. бывшей ул. 1-й Рышковской с. Рышково, включенной 

в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 39. 
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Лысая гора ул. в Центральном округе – обозначена на карте 

города 1904 г., с 1928 г. в состав улицы вошла ул. Береговая-

Тускарная (Береговая ул.).  

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 267. Л. 6–7. 

 

Льва Кононова ул. – см. ул. Кононова. 

Льговский пер. в Сеймском округе – наименование присвоено 

9 сентября 1960 г. бывшей ул. Очистные сооружения. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 583. Л. 296; Д. 590. Л. 346. 

 

Льговский проезд в Сеймском округе – наименование 

присвоено 30 июня 1978 г. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1281. Л. 95–96. 

 

Льговский поворот проезд в Сеймском округе – наименование 

присвоено 23 июня 1993 г. проезду от проспекта Кулакова до             

ул. Обоянской. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 119. Л. 135. 

 

Льговское шоссе – см. проспект Ленинского комсомола. 

Любажская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 14 июня 1991 г. новообразованной улице. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1887. Л. 86. 

 

Любажские переулки 1-й – 6-й в Центральном округе – 

названия присвоены 14 июня 1991 г. новообразованным переулкам. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1887. Л. 86. 

 

Магистральная ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 7 марта 1958 г. новообразованной улице, упразднено 

наименование «Поселок пивзавода». 

Ф. Р – 770. Оп. 8.  Д. 481. Л. 217; Д. 522. Л. 135; Д. 525. Л. 264.  

 

Магистральные переулки 1-й – 2-й в Сеймском округе – 

названия присвоены 11 апреля 1958 г. новообразованным переулкам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 206; Д. 526. Л. 187. 
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3-й Магистральный пер. в Сеймском округе. 

 

Магистральный проезд в Сеймском округе – наименование 

присвоено 7 марта 1958 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 135; Д. 525. Л. 264. 

 

Магистральный 13, проезд в Сеймском округе – наименование 

присвоено 24 января 2017 г. на основании решения Курского 

городского Собрания. 

Майковский сад – см. Даньшинский пер. 

Майский бульвар ул. – наименование присвоено 23 ноября 

1990 г. улице, завершающей микрорайон № 1 северо-западного 

района.    

  Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1850. Л. 22. 

 

 Майский пер. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 12 января 1950 г. вновь образованной улице при 

проведении детальной планировки квартала, ограниченного улицами: 

Ворошилова и Первомайская. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 110. Л. 19. 

 

Марка Теплицкого ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от 

16 февраля 2016 г. № 262-5-ОС улице во вновь образованном 

микрорайоне малоэтажной жилой застройки «Соловьиный». 

Теплицкий Марк Львович (1924, с. Торговица, Подвесоцкий р-н, Киевская 

губ. – 2009, г. Курск), архитектор. Автор проектов в Курске: Дом Книги на ул. 

Ленина, стела «Героям курянам» на Красной площади и др. Заслуженный 

архитектор РСФСР (1984). 

Малая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено            

25 мая 1992 г. новообразованной улице в районе Магистрального 

проезда.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 13. Л. 84. 

 

Малая Запольная ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 22 марта 1949 г. запроектированной улице.                  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 79. Л. 203. 
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Малая Новоселовка ул. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 20 сентября 1946 г.  улице Кагановича            

сл. Стрелецкая. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 76. Л. 154–155; Д. 80. Л. 180–194. 

 

Малая Погожая ул. в Центральном округе, в районе ЦЧО 

Гидромет – наименование присвоено 4 ноября 1993 г. улице в районе 

новой индивидуальной жилой застройки.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 124. Л. 123. 

 

Малиновая ул. – см. ул. Антокольского. 

 

Малиновая ул. в Сеймском округе. Первоначально называлась 

Литовской (от ул. Дружининской до ул. Кольцова). Смежный участок 

– от ул. Кольцова к ул. Энгельса – в конце XIX – начале ХХ вв. 

назывался Малиновой ул.  На плане 1925 г. бывшая Литовская ул. 

показана объединённой с существовавшей Малиновой ул. под одним 

наименованием последней. 
 

1-й Малиновый пер. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 20 сентября 1946 г. бывшей ул. 2-й Литовской.  

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 80. Л. 180–194; Д. 76. Л. 154–155. 

 

Малиновые переулки 2-й – 5-й в Сеймском округе. 

Малокладбищенская ул.  – см. ул. Тополиная 

Малый Кривецкий пер. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 9 марта 1951 г. новообразованному 

переулку. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 188. Л. 141; Д. 191. Л. 420. 
 

Малый Луговой проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 10 августа 1951 г. новообразованной улице квартале, 

ограниченном улицами: Сороковая, Верхняя Казацкая, 1-я Фатежская, 

Верхняя Луговая. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 189. Л. 46; Д. 195. Л. 498–499. 
 

Малый Пушкарный пер. в Центральном округе – 

наименование присвоено 30 января 1948 г. запроектированному 

переулку в кварталах, ограниченных улицами: 1-я и 2-я Пушкарные, 

Пушкарный пер. и земельный участок завода «Металлоштамп».  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 18. Л. 46–47, 71; Д. 20. Л. 182–184. 
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Малых ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 25 апреля 1975 г. бывшей ул. Раздельной, существовавшей 

с XIX в.  

 

Малых Евгений Васильевич (1924–1945), Герой Советского Союза (1943), 

род. в г. Курске, учился в школе № 12. С февраля 1943 г. в Советской Армии и на 

фронтах Великой Отечественной войны. Погиб в апреле 1945 г. в Силезии. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1139. Л. 356; Ф. Р – 3322. Оп. 44. Д. 2654. Л. 34. 

 

 

Малых ул. 1978 г.  

 

Малышева ул. в Сеймском округе – наименование присвоено  

5 февраля 1969 г. новообразованной улице.  

Малышев Анатолий Петрович (1939–1968), род. в с. Знаменка, 

Медвенского района, Курской области; старший лейтенант милиции, трагически 

погиб 12 ноября 1968 г. при исполнении служебных обязанностей, защищая 

граждан от посягательств преступника. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 892. Л. 244; Ф. Р – 866. Оп. 4. Д. 507. Л. 18. 

 

Манежная ул.  – см. ул. Щепкина. 

Марата ул. в Центральном округе – наименование присвоено     

5 ноября 1918 г. бывшей ул. Гостиной (фактически ул. Верхне-

Гостинной – от ул. Володарского до выхода на Почтовую).  

Марат Жан Поль (1743–1793), деятель французской буржуазной 

революции, ученый, публицист.   

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября.  
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Марата ул. 1957 г. 

 

Масленный пер. в Казацкой слободе – упоминается в 

«Поквартирных списках домовладельцев сл. Казацкой Курского уезда 

по данным городской переписи 1923 г.». 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27. 

 

Масловка ул. в Центральном округе – упоминается в 

«Поквартирных списках домовладельцев сл. Казацкой Курского уезда 

по данным городской переписи 1923 г.». 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1-27. 

 

Масловский проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 15 мая 1959 г. новообразованному проезду.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 544. Л. 215. 

 

Матвея Блантера ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от 

16 февраля 2016 г. № 262-5-ОС улице во вновь образованном 

микрорайоне малоэтажной жилой застройки «Соловьиный». 

Блантер Матвей Исаакович (1903–1990), советский композитор, Герой 

Социалистического Труда (1973). С 1914 по 1917 г. обучался в музыкальных 

классах А.М. Абазы в г. Курск. 

Маяковского ул.  в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено около 1939 г. бывшей ул. М. Горького Кировского района, 

носившей это имя с [1930], до 1930 г. – ул. Поповская. 



110 
 

Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930), советский поэт. В 

феврале 1927 г. посетил Курск, выступал в Рабочем дворце (сейчас – 

«Свиридовский Центр искусств»). 

 

Маяковский пер. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 22 июня 1984 г. бывшему Рыночному переулку, имевшему 

это наименование с 18 мая 1946г.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1560. Л. 259; Оп. 2. Д. 53. Л. 199. 

 

2-й Маяковский пер. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 22 июня 1984 г. бывшему 2-у Рыночному 

переулку. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1560. Л. 259. 

 

Маяковского проезд в Железнодорожном округе. 

 

Медвенская ул. в Сеймском округе, в районе Магистрального 

проезда – наименование присвоено 3 февраля 1992 г. 

новообразованной улице.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л.11. 

 

Медвенский пер. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 27 февраля 1992 г. новообразованному переулку.  

Ф. Р – 5379. Оп. 1. Д. 34. Л. 296–297. 
 

Межевая ул. в Центральном округе – наименование утверждено 

11 февраля 1940 г. бывшей улице сл. Пушкарной. Улица образовалась 

в начале ХХ в. и, как «межевая», отчасти принадлежала слободе 

(левая сторона), правая её сторона – принадлежала городу. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64. 
 

Межевой пер. в Центральном округе – наименование присвоено 

24 июня 1949 г. новообразованному переулку.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 79. Л. 33. 

 

Менделеева ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

15 января 1965г. бывшей ул. 1-й Промышленной, носившей это 

наименование с 30 января 1959 г. 

Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907), русский ученый-химик, 

педагог и общественный деятель.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 753. Л. 113;  Д. 544. Л. 55; Д. 547. Л. 113. 



111 
 

 

Менделеева ул. 2008 г.  

 

Меркуловых ул. в Центральном округе, в районе улиц Ягодная, 

Рябиновая, Смородиновая, на участке жилого поселка «Быстрица» – 

наименование присвоено на основании решения Курского городского 

Собрания от 19 марта 2013 г. № 35-5-ОС новой улице г. Курска, 

расположенной в районе улиц Ягодная, Рябиновая и Смородиновая на 

участке жилого посёлка «Быстрица».     

Улица названа в честь зам. командира взвода истребительного батальона 

Филиппа Григорьевича Меркулова (1897–1941) и его сына Станислава Меркулова 

(1930–1941), связного батальона, погибших 2 ноября 1941 г. в бою при обороне 

Курска. 

1-я Мещанская ул. – см. ул. Гоголевская, ул. Щепкина. 

2-я Мещанская ул. – см. ул. Ломоносова, ул. Разина, 

Иевлевская. 

3-я Мещанская ул. – см. ул. Чеховская. 

Микояна ул.  – см. ул. Щепкина. 

Миленинская ул. – см. ул. Советская. 

Минина ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 6 апреля 1962 г. бывшей ул. 2-й Ровецкой, получившей это 

наименование в 1928 г., образованной из части ул. Биркинской (от            

ул. Чистой до Тамбовской) и части ул. Ровецкой, существовавших до 

1917 г. 



112 
 

Минин Кузьма (?–1616), один из организаторов и руководителей борьбы 

русского народа против польской и шведской интервенции начала XVII в. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 646. Л. 573; Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32. 

 

Минская ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от       

16 февраля 2016 г. № 261-5-ОС новообразованной улице на 

территории ОНТ «Ветеран» в районе ул. Полевая – ул. Сеймская.   

 

Мирная ул. в Центральном округе – проложена в соответствии 

с генеральным планом застройки 1782 г. Левая сторона улицы, 

представлявшая собой спуск от ул. Володарского к Боевой даче, 

называлась Гнучева гора. 

 

Мирная ул. – см. ул. Солнечная. 

 

Мирный проезд в Центральном округе – образовался около 

1945 г., решением горисполкома от 22 мая 1945 г. утверждены его 

границы.  

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 53. Л. 165; Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 607. Л. 37; Д. 610.      

Л. 220. 

 

Михайлоархангельская ул. – см. ул. Карла Либкнехта. 

Михайловский пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 августа 1928 г. части ул. К. Либкнехта (вокруг 

Михайловской церкви).  

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32; Ф. Р – 362. Оп. 3. Д. 445. 

 

Мичурина ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 13 января 1961 г. бывшей ул. Кладбищенской сл. Казацкая, 

включенной в черту города в 1939 г. 

Мичурин Иван Владимирович (1855–1935), советский биолог, почетный 

член АН СССР (1935), академик ВАСХНИЛ (1935).  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 607. Л. 40; Д. 610. Л. 253. 

 

Можаевская ул. в Центральном округе – проложена в 

соответствии с генеральным планом застройки 1782 г. и носила это 

наименование до 5 ноября 1918 г., когда была переименована в            

ул. Робеспьера; последнюю переименовали 14 сентября 1951 г. в      
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ул. Жданова; 26 мая 1989 г. улице возвращено первоначальное 

наименование. 
 
Робеспьер Максимилиан (1758–1794), деятель Великой Французской 

революции. 
 

Жданов Андрей Александрович (1896–1948), советский государственный и 

партийный деятель.  

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1785. Л. 31; Д. 189.         

Л. 137; Д. 196. Л. 453–457; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 

 

 

       Улица Жданова со стороны улицы Володарского.  
 

Моздровская (Моздровка) ул. – см. ул. Фрунзе. 

Моздровка (Моздраевская) ул. – см. ул. Красный Октябрь. 

Моковская ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

19 августа 1949 г. улице в районе нового строительства.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1180. Л. 84. 
 

Моковские переулки 1-й и 4-й в Сеймском округе. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 349. Л. 319. 
 

Моковские проезды 1-й - 2-й, 4-й в Сеймском округе. 

Молодежная ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 23 мая 1958 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 309; Д. 527. Л. 261. 
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Молодежные переулки 1-й – 4-й в Железнодорожном округе – 

названия присвоены 23 мая 1958 г. новообразованным переулкам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 308; Д. 527. Л. 261. 

 

1-й – 3-й Молодежные проезды в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 23 мая 1958 г. новообразованным проездам.    

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 308; Д. 527. Л. 261. 

 

Молотова ул. – см. ул. Каширцева. 

Монастырская балка ул. в Сеймском округе, в районе 

индивидуальной жилой застройки – наименование присвоено                     

3 февраля 1992 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 11–12. 

 

Монастырский спуск – см. ул. Володарского. 

Монтажников ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 30 июня 1972г. бывшей ул. 3-й Рышковской с. Рышково в 

связи с включением в городскую черту. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 39. 

 

Морозовская ул. – см. ул. Чехова. 

Москалевская ул. – см. ул. Почтовая. 

Московская дорога – см. ул. Ленина. 

Московская ул. – см. ул. Ленина. 

Московский проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 14 сентября 1951 г. бывшей ул. Московский тупик, 

получившей это наименование 30 августа 1928 г.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 189. Л. 137; Д. 190. Л. 453–457; Ф. Р - 866. Оп. 1.          

Д. 272. Л. 32. 

 

Московский тупик – см. Московский проезд. 

Мостовая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено            

21 января 1993 г. новообразованной улице в районе д. Кукуевка.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 113. Л. 41. 

 

Мурановская ул. – см. ул. Сонина. 
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Мурановский пер. – см. ул. Нижняя Набережная. 

Мурманская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 января 2013 г. улице в жилом районе «поселок 

Северный» Нижнемедведицкого сельсовета Курского района, 

включенной в городскую черту решением Курского городского 

Собрания от 8 апреля 2014 г. 

Мурыновский пер. – см. пер. Жуковского. 

Мыльникова ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 марта 1994 г., утверждено 7 июня 1994 г.; улица 

проложена в районе новой индивидуальной жилой застройки. 

 

Мыльников Григорий Михайлович (1919–1979), дважды Герой Советского 

Союза (февраль 1945; апрель 1945), род. в с. Егорьевка Воронежской губернии 

(ныне Касторенский район Курской области). Летчик, на фронтах Великой 

Отечественной войны с июля 1941 г., к февралю 1945 г. совершил 223 боевых 

вылета. На родине установлен бронзовый бюст Героя.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 213. Л. 364-365. 

 

Мясницкая ул. – см. ул. Радищева. 

Набережная ул. – см. ул. Олимпийская, ул. Городская,        

ул. Трубная, ул. Нижняя Набережная. 

Набережная Стрелецкая ул. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено около 1944 г. бывшей ул. Стрелецкой 

Тускарной. 

Навозный пер. – см. ул. Урицкого. 

Нагорная ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

30 марта 1994 г. улице в районе новой индивидуальной жилой 

застройки. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 213. Л. 364-365. 

 

Надежды Плевицкой проспект в Центральном и Сеймском 

округах – наименование присвоено на основании решения Курского 

городского Собрания от 25 февраля 2011 г. № 349-4-ОС проспекту, 
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расположенному от ул. Косухина до ул. Сумской в Юго-Западном 

жилом микрорайоне-II г. Курска. 

 

Плевицкая (урожд. Винникова) Надежда Васильевна (1879, по др. свед. 

1884, с. Винниково, Курский уезд, Курская губ. – 1940, г. Ренн, Франция), певица. 

С 1909 г. благодаря помощи А.В. Собинова, а затем Ф.И. Шаляпина получила 

известность как певица эстрады. Выступала с концертами, в том числе в                          

г. Курске. 

 

Народная ул. в Сеймском округе – образовалась в 1950-х гг., 

наименование присвоено не позднее октября 1961 г.; с 30 июня 1972 г. 

в ее состав включена ул. Советская с. Рышково, вошедшего в 

городскую черту. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 39–40. 

 

Невского ул. – см. ул. Александра Невского.  

Нижне-Масловка ул. в Казацкой слободе – упоминается в 

«Поквартирных списках домовладельцев сл. Казацкой Курского уезда 

по данным городской переписи 1923 г.». 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27. 

 

Нижне-Сороковая ул. в Казацкой слободе – упоминается в 

«Поквартирных списках домовладельцев сл. Казацкой Курского уезда 

по данным городской переписи 1923 г.». 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27. 

 

Нижне-Юрьевская (Подгорная Юрьевская) ул. – 

упоминается в 1882 г. Неофициальное наименование части бывшей 

ул. Юрьевской (современной ул. Урицкого на спуске к Центральному 

рынку). 

Курские губернские ведомости. Часть офиц. 1882. 26 января.  

 

Нижне-Гостиный (Нижний Гостиный) пер. в Центральном 

округе – наименование присвоено 30 августа 1928 г. нижней части 

Нижней Гостиной улице. 

 Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32. 

 

Нижние Луговые переулки 1-й и 2-й в Центральном округе – 

возникли около 1947 г. 
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Нижний План ул. в Центральном округе – наименование 

утверждено 11 февраля 1940 г. одноименной улице сл. Казацкая, 

вошедшей в городскую черту в 1939 г. Возникла до 1917 г., 

упоминается в «Поквартирных списках домовладельцев сл. Казацкой 

Курского уезда по данным городской переписи 1923 г.» и обозначена 

на плане города 1925 г. 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27; Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64. 

 

Нижняя ул. в Казацкой слободе – упоминается в 

«Поквартирных списках домовладельцев сл. Казацкой Курского уезда 

по данным городской переписи 1923 г.». 

Ф. Р - 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27. 

 

Нижняя Гостиная ул. – см. ул. Гостиная, Верхне-Гостиный 

переулок и Нижне-Гостиный переулок. 

 

Нижняя Казацкая (Нижне-Казацкая) ул. в Центральном 

округе – наименование утверждено 11 февраля 1940 г. бывшей улице        

сл. Казацкая; с 18 мая 1946 г. в ее состав вошли улицы 1-я Борововка, 

2-я Борововка, 1-я Понизовка, 2-я Понизовка, 2-я Трубаровка. 

 Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64; Оп. 2. Д. 78. Л. 193–223 об. 

 

Нижняя (Вторая) Лазаретная ул. – см. ул. Семеновская. 

Нижняя Луговая ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 августа 1928 г. бывшей ул. Луговой в районе р. Тускарь. 

 Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32. 

 

 Нижняя Михайловская ул. – упоминается в 1909 г.                          

См. ул. Верхняя Луговая. 

Курский Адрес-календарь 1909 г. Курск. 1909. С. 58. 

 

Нижняя Набережная ул. в Центральном округе – до 1917 г. 

современная Нижняя Набережная была частью ул. Набережной (в 

плане 1904 г. обозначена как Нижняя и Средняя набережные), которая 

начиналась современной ул. Сонина. В 1918 г. ул. Набережная, вместе 

с ул. Знаменской, были переименованы в ул. Луначарского. В 1928 г. 

прежнее наименование ул. Набережная вернулось, но улица стала 

начинаться не от железнодорожной ветки, а под горой, в районе, где 

стояла часовня над колодезем преп. Феодосия Печерского и городская 

электростанция. В связи с наименованием бывшей нагорной ее части 
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ул. Верхней Набережной, она получила (после 1928 г.) 

соответствующее наименование Нижней Набережной. В состав улицы 

вошел Мурановский пер. (от ул. Сонина к р. Тускарь), 

существовавший с конца 1920-х – до сер. 1940-х гг.  

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64; Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32 об. 

 

Нижняя Раздельная ул. в Железнодорожном округе – 

обозначена на карте 1904 г., на карте 1935 г. обозначена как                          

ул. Козиновка сл. Стрелецкая, 20 сентября 1946 г. утверждено 

прежнее наименование Нижняя Раздельная.  

  Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 80. Л. 180-202; Д. 76. Л. 154–155. 

 

Нижняя Рябиновая ул. в Центральном округе – включена в 

городскую черту на основании акта приема-передачи земель Курского 

района от 25 апреля 2001 г. с сохранением названия. 

Нижняя Садовая ул. – см. ул. 3-я Пушкарная. 

Нижняя (Малая) Солдатская ул. – см. ул. Щемиловка. 

Нижняя Узенькая ул. в Казацкой слободе – упоминается в 

«Поквартирных списках домовладельцев сл. Казацкой Курского уезда 

по данным городской переписи 1923 г.». 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1-27. 

 

Никитская (Никитинская) ул. в Центральном округе. 

Никитский пер. в Центральном округе – образовался около 

1947 г. 

Николая Гундобина проезд в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено на основании решения Курского городского 

Собрания от 23 мая 2017 г. № 365-5-ОС. 

 Гундобин Николай Алексеевич (1904–1980), уроженец г. Курска, первый 

заместитель Министра путей сообщения СССР (1951–1978), Герой 

Социалистического Труда (1959), Почетный железнодорожник (1943). 2 августа 

2017 г. на указанном проезде ему установлен памятник. 

Николая Дьяконова ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 20 сентября 2016 г. на основании решения Курского 

городского Собрания. 
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Дьяконов Николай Максимович (1925–1982), Герой Советского Союза 

(1945). Проживал в с. Киреевка Суджанского района Курской области. 

 Никольская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания              

20 августа 2013 г. № 73-5-ОС вновь образованной улице в коттеджном 

посёлке «Русская деревня». 

Новая ул. – см. пер. Цюрупы, ул. Изумрудная до 23 июня               

1972 г. входила в состав д. Мурыновки. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1021. Л. 267-268. 

 

Новая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено                      

15 августа 1955 г. бывшей сельской улице, включенной в городскую 

черту.    

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69-70; Д. 394. Л. 472. 

 

Новая Береговая ул. – см. ул. Береговая. 

Ново-Бочаровская (Новая Бочаровка) ул. в 

Железнодорожном округе – наименование присвоено 20 сентября 

1946 г. одноименной улице сл. Стрелецкая. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 80. Л. 180–202. 

 

Новая Бугорская в Центральном округе – наименование 

присвоено 28 ноября 1958 г. новообразованной улице. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 523. Л. 193. 

 

Новая Бурцевка в Центральном округе – наименование 

присвоено 21 марта 1958 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 158–159; Д. 525. Л. 361; Ф. Р – 866. Оп. 4.             

Д. 252.  Л. 66. 

 

Новая Восточная ул. в Железнодорожном округе. 

Новая Гаражная (Новогаражная) ул. в Сеймском округе – 

наименование присвоено 28 февраля 1958 г. новообразованной улице. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 111; Д. 525. Л. 169. 

 

Новая Запольная ул. в Центральном округе. 
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Новая Заречная ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 15 мая 1959 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 544. Л. 215. 

 

Новая Казацкая (Ново-Казацкая) ул. в Центральном округе – 

наименование присвоено 22 марта 1949 г. запроектированной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 79. Л. 203. 

 

Новая Луговая ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 10 августа 1951 г. новообразованной улице в квартале, 

ограниченном улицами: Сороковая, Верхняя Казацкая, 1-я Фатежская, 

Верхняя Луговая. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 189. Л. 46; Д. 195. Л. 498–499. 

 

Новая Масловка ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 21 марта 1958 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 159; Д. 525. Л. 361; Ф. Р – 866. Оп. 4. Д. 252.       

Л. 66. 

 

Новая Первомайская (Новопервомайская) ул. в 

Железнодорожном округе – наименование присвоено 12 января                

1950 г. новообразованной улице при проведении детальной 

планировки квартала, ограниченного улицами: Ворошилова и 

Первомайская.      

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 110. Л. 19. 

 

Новая Пучковка ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 15 мая 1959 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 544. Л. 215. 

 

Новая Узенькая ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 28 октября 1952 г. новообразованной улице в квартале, 

выделенном для индивидуального жилищного строительства и 

ограниченного улицами: Сороковая, Верхне-Луговая и Узенькая. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 248. Л. 209; Д. 256. Л. 23. 

 

Новая Фабричная ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 28 февраля 1958 г.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 111; Д. 525. Л. 169. 
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Новые посёлки ул. в Казацкой слободе – упоминается в 

«Поквартирных списках домовладельцев сл. Казацкой Курского уезда 

по данным городской переписи 1923 г.». 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27. 
 

Новоавраамовская ул. – см. ул. Коммунистическая и 

Халтурина. 

Ново-Ахтырский (Новый Ахтырский, Новоахтырский) пер. 

в Центральном округе. 

Новоказацкий пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 22 марта 1949 г. запроектированному переулку. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 79. Л. 203. 

 

Ново-Казацкие (Новоказацкие) переулки 2-й – 4-й в 

Центральном округе. 

Новомосковская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от 

25 февраля 2011 г. № 349-4-ОС улице жилого посёлка «Росинка» в 

целях увековечения неразрывных связей курян с городом Москва. 

          Новопреображенская ул. – см. ул. Красной Армии. 

Новоселовка ул. в Железнодорожном округе – упоминается в 

Ямской слободе в начале ХХ в., 11 февраля 1940 г. в состав улицы 

вошла часть домовладений бывшей ул. Кагановича сл. Стрелецкая; 

см. также ул. 2-я Стрелецкая, ул. 3-я Стрелецкая. 

Ф. 4. Оп.1. Д. 174. Л. 1–32; Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 80. Л. 180–194. 
 

Новоселовка ул. – см.  ул. Профсоюзная. 

Ф. Р – 497. Оп. 1. Д. 66. Л. 17. 

 

2-я Новоселовская ул. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 30 августа 1957 г. новообразованному 

проезду.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 482. Л. 116; Д. 489. Л. 419. 
 

Новоселовский пер. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 30 августа 1957 г. новообразованному 

проезду. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 482. Л. 116; Д. 489. Л. 419. 
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Новый пер. в Сеймском округе – наименование присвоено           

15 августа 1955 г. бывшей сельской улице, включенной в городскую 

черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69–70; Д. 394. Л. 473. 

 

         Новый Первомайский пер. в Железнодорожном округе. 

         Новый проезд в Сеймском округе – наименование присвоено           

15 августа 1955 г. бывшей сельской улице, включенной в городскую 

черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69–70; Д. 394. Л. 473. 

 

 Новый спуск – назывался также «Семеновские порожки», 

улицей не был: лестница от поворота ул. Марата к углу улиц 

Ендовищенской, Гостиной и Береговой. 

 Носова Евгения ул. – см. ул. Евгения Носова. 

Обоянская ул. в Сеймском округе – наименование утверждено 

24 апреля 1953 г.  в жилом поселке завода РТИ.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 260–262; Д. 293. Л. 186. 

 

 

Обоянская ул. 1962 г. 

 

Обоянский пер. в Сеймском округе – наименование 

утверждено 24 апреля 1953 г.  в жилом поселке завода РТИ.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 260–262; Д. 293. Л. 186. 
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Объездная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено  

31 октября 1989 г. участку автомагистрали «Москва-Харьков», 

расположенному южнее проспекта Ленинского комсомола до 

путепровода на железной дороге «Курск-Киев». 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1797. Л. 175. 

 

Овчинная ул. – упоминается в Кожевенной слободе. 

План г. Курска 1896 г. 

 

          Овечкина ул. в Центральном и Сеймском округах – 

наименование присвоено 22 августа 1974 г. бывшей Даньшинской ул. 

 Овечкин Валентин Владимирович (1906–1968), русский советский 

писатель. В 50-60-х гг. жил в Курской обл., в городах Льгове и Курске. В этот 

период им были написаны очерки «Районные будни», в которых исследованы 

проблемы сельского хозяйства. В г. Курске на доме, где жил писатель                          

(ул. Дзержинского, 86), установлена мемориальная доска. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1105. Л. 65; Ф. Р – 3322. Оп. 44. Д. 2579. Л. 43. 

 

Овражная ул. – см. ул. Уренгойская.  

Овражный пер. – см. пер. Уренгойский. 

          Овражный проезд – см. проезд Уренгойский. 

  Овчинная ул. – см. ул.Ровецкая. 

Огородная ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 11 апреля 1953 г. вновь образованной улице при детальной 

планировке кварталов, ограниченных улицами: Запольная, Выгонная, 

Бурцевка и Нижняя Казацкая. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220–221. 

 

   Огородные улицы 1-я – 2-я в Сеймском округе – бывшие 

улицы д. Цветово, включенные в городскую черту, решением 

горисполкома от 30 июня 1972 г.  

   Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 40. 

 

1-й – 5-й Огородные пер. в Центральном округе – 

наименование присвоено 11 апреля 1953 г. вновь образованным 

переулкам при детальной планировке кварталов, ограниченных 

улицами: Запольная, Выгонная, Бурцевка и Нижняя Казацкая. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220–221. 
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         Озерная ул. в Центральном округе, в месте индивидуальной 

жилой застройки в районе ул. К. Маркса – наименование присвоено  

27 ноября 1992 г. новообразовавшейся улице.  

          Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 19. Л. 142. 
 

          Озерные переулки 1-й - 2-й в Центральном округе, в месте 

индивидуальной жилой застройки в районе ул. К. Маркса – названия 

присвоены 27 ноября 1992 г. новообразовавшимся переулкам.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 12. Л. 142. 

 

3-й Озерный пер. в Центральном округе, в районе Тропинка-2 – 

наименование присвоено 24 января 1995 г. новому переулку в районе 

индивидуальной жилой застройки.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 257. Л. 223. 

 

 Окружная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено  

25 мая 1992 г. новообразовавшейся улице в районе Магистрального 

проезда. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 13. Л. 84. 
 

          Окружная ул. – см. ул. Еремина. 

 Октябрьская ул. в Железнодорожном округе – [1918 г.] в 

улицу вошли: ул. Широкая Бахча (обозначена на карте г. Курска           

1904 г.) – от ул. ВЧК до ул. Театральной, ул. Котикова – от                        

ул. Театральной до ул. Маяковского, ул. Кропотовская – от                       

ул. Маяковского до ул. Первомайской, Вишневская (Вишневка) – 

участок от ул. Первомайская до ул. Фрунзе, ул. Казиновская 

(Казиновка) – от   ул. Фрунзе до железной дороги. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 174. Л. 1–32. 

 

          Октябрьский пер. в Железнодорожном округе. 

         Олимпийская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 июня 1972 г. бывшим улицам Первомайской и 

Набережной с. Поповки в связи с включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 40. 
 

Ольховская ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

15 августа 1955 г. бывшей сельской улице, включенной в городскую 

черту. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69; Д. 394. Л. 471. 
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2-я и 3-я Ольховская ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 29 июня 1956 г. новообразованным проездам.  

Ф. Р - 770. Оп. 8. Д. 427. Л. 372; Д. 434. Л. 180–181. 

 

Ольховские переулки 1-й – 9-й в Сеймском округе – названия 

присвоены 29 июня 1956 г. новообразованным переулкам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 427. Л. 372; Д. 434. Л. 180–181. 

 

Ольховский проезд в Сеймском округе. 

          Ольшанского ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 31 августа 1964 г. бывшей ул. 3-й Подшипниковой, 

получившей это наименование 19 августа 1949 г. 

Ольшанский Константин Федорович (1915–1944), Герой Советского Союза 

(1945), род. в Харьковской обл., с 1932 г. по 1936 г. работал в Курске. С первых 

дней Великой Отечественной войны в действующей армии. Погиб 26 марта               

1944 г. в г. Николаеве. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 700. Л. 118; Д. 85. Л. 385; Д. 80. Л. 68; Д. 706. Л. 98. 

 

 

Ольшанского ул. 1960-е гг.  

 
 

Орджоникидзе ул. в Железнодорожном округе – наименована 

между 1935 и 1939 гг. 

          Орджоникидзе Григорий Константинович (1886–1937), профессиональный 

революционер, активный участник революции 1905–1907 гг. в Закавказье, 

Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде; после революции был на 

руководящей и хозяйственной работе. 
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          Орловская ул. – см. ул. Веспремская. 

Орловская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 17 февраля 1982 г. новой улице в северо-западном жилом 

районе.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1483. Л. 301. 

 

1-я Орловская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 13 января 1961 г. бывшей ул. Ратников хутор                   

(ул. Ратникова).  

Ф. Р –770. Оп. 8. Д. 607. Л. 40; Д. 610. Л. 253; Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711.       

Л. 1–27. 

 

2-я Орловская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 13 января 1961 г. бывшей ул. Атрепьев хутор. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 607. Л. 40; Д. 610. Л. 253. 

 

Орловский проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 17 февраля 1982 г. новой улице в северо-западном жилом 

районе.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1483. Л. 301. 

 

Осенняя ул. в Сеймском округе – наименование присвоено              

30 июня 1972 г. бывшей ул. 1-й Кирпичной с. Рышково в связи с 

включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 39. 

 

Островная ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 января 2013 г. улице в жилом районе «поселок 

Северный» Нижнемедведицкого сельсовета Курского района, 

включенной в городскую черту решением Курского городского 

Собрания от 8 апреля 2014 г. 

Островского ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено около 1939 г. бывшей ул. Чернышевского, носившей это 

наименование с 1930 г. и состоявшей до этого из двух улиц –            

ул. Бережной (участок от р. Тускарь до ул. Дубровинского, частично 

застроен впоследствии) и ул. Гусиновой. 

          Островский Николай Алексеевич (1904–1936), советский писатель, 

активный участник Гражданской войны и восстановления народного хозяйства. 
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          Островского пер. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 29 марта 1957 г.  новообразованному проезду. 

  Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 481. Л. 214; Д. 485. Л. 397. 
 

          Острожная ул. – см. ул. Свободная. 

Отрепьев (Атрепьев) хутор ул. – упоминается в 

«Поквартирных списках домовладельцев сл. Казацкой Курского уезда 

по данным городской переписи 1923 г.» – см. ул. 2-я Орловская. 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27.  

 

          Офицерская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено вновь образованной улице 30 января 1947 г. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 18. Л. 46; Д. 110. Л. 31–32.  

 

1-я Офицерская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 12 августа 1949 г. ул. Офицерской. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 80. Л. 60. 
 

Офицерские улицы 2-я – 3-я в Центральном округе – названия 

присвоены 12 августа 1949 г. запроектированным улицам,                        

пер. Офицерский переименован в ул. 3-ю Офицерскую. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 80. Л. 60. 
 

Офицерский пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 13 февраля 1948 г. запроектированной улице в квартале, 

ограниченном 2-й и 3-й Пушкарными улицами и Пушкарным 

переулком. 

1-й Офицерский пер. в Центральном округе – Офицерский пер. 

и 1-й Офицерский пер. являются одним и тем же переулком и на 

основании распоряжения Администрации г. Курска от 27 декабря 

2004 г.  применяется его наименование – Офицерский пер.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 18. Л. 70-71; Д. 20. Л. 277–278.   

 

2-й Офицерский пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 26 октября 1956 г. новообразованному переулку. 

         Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 428. Л. 175–176. 

 

Охотничья ул. – см. ул. Черняховского. 
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          Охотничий проезд в Сеймском округе – наименование 

присвоено 30 июня 1972 г. бывшему Комаровскому проезду                        

с. Рышково в связи с включением в городскую черту. 

  Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 39. 

 

         Очаковская ул. в Железнодорожном округе – в местности 

бывшей Очаковской слободы; наименование происходит от слова 

«очак» – остров, что соответствовало местоположению слободы 

между р. Тускарь и ее притоками. См. также ул. Ровецкая. 

          Очистные сооружения ул. – см. ул. Льговский поворот. 

          Павлова ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 14 сентября 1951 г. бывшим Скорняковскому пер. и         

ул. Подвальной, получившей наименование 1 апреля 1948 г. 

Современная ул. Павлова не включает бывший Скорняковский пер. 

 Павлов Иван Петрович (1849–1936), русский и советский ученый-

физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине (1904), 

создатель материалистического учения о высшей нервной деятельности и 

современных представлений о процессах пищеварения.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 18. Л. 170; Д. 21. Л. 280; Д. 189. Л. 137; Д. 196.            

Л. 453-457.  
 

 Павлуновского ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 3 марта 1967 г. бывшей ул. Воротней, носившей это 

наименование с 1-й пол. XIX в.; улица проложена в соответствии с 

первым генеральным планом Курска 1782 г., первоначально 

называлась ул. Городовая. 

  Павлуновский Иван Петрович (1888–1937), род. в д. Н. Реут Фатежского 

уезда Курской губернии, затем переехал с семьей в Курск. Жил на ул. Воротней. 

Профессиональный революционер, активный участник революции 1905–1907 гг., 

Октябрьской революции, Гражданской войны. После революции работал в 

органах ВЧК-ОГПУ, заместитель наркома промышленности. Репрессирован.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 827. Л. 36. 

 

Памяти ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

28 ноября 1991 г. улице в новом поселке индивидуального жилищного 

строительства.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1893. Л. 196. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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 Памяти проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 28 ноября 1991 г. новому проезду.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1893. Л. 196. 

 

         Панинская ул. в Сеймском округе, в районе Магистрального 

проезда – наименование присвоено 3 февраля 1992 г. 

новообразованной улице.  

            Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 11. 

 

          Парашютная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

25 мая 1992 г. новообразованной улице в районе Магистрального 

проезда. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 13. Л. 84. 

 

          Парашютный пер. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 6 августа 1992 г. переулку новой индивидуальной жилой 

застройки в районе Магистрального проезда. 

           Ф. Р – 5379. Оп. 1. Д. 37. Л. 108-109. 

 

          Парижской Коммуны ул. в Железнодорожном округе – 

названа между 1925 и 1930 гг. Прежде называлась Александровской 

ул. в Ямской сл. 

 Парк Солянка ул. в Сеймском округе. 

          Парковая ул. в Сеймском округе – образована в 1950-х гг., 

наименование присвоено не позднее октября 1961 г. 

          Парковые переулки 1-й – 2-й в Сеймском округе – 

наименование присвоено 18 июня 1963 г. новообразованным 

переулкам. 

            Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 668. Л. 399–400; Р – 5268. Оп. 2. Д. 18. Л. 271. 

 

          Парниковая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

25 мая 1992 г. новообразованной улице в районе кожзавода. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 13. Л. 84. 

 

 Парусная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено    

30 июня 1972 г. бывшей ул. 1-й Комаровке с. Рышково в связи с 

включением в городскую черту. 

         Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 39. 
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          Пастуховская ул. – см. ул. Белинского. 

          1 Мая ул. – см. ул. 3-я Пушкарная. 

 Первого Мая пер. – см. Гоголевский пер. 

          Первомайская ул. – см. ул. Олимпийская. 

         Первомайская ул. в Железнодорожном округе; с [1930 г.] в 

состав улицы вошли бывшие: ул. Писаревская (Писаревка) – участок 

от ул. Дубровинского до ул. Октябрьской; ул. Роговская – от             

ул. Октябрьской к железной дороге; ул. Чаручкина (Чурючкина) – от 

р. Тускарь до ул. Дубровинского. 

          2-я Первомайская ул. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 1 декабря 1950 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 111. Л. 347; Д. 120. Л. 308. 

 

          3-я Первомайская ул. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 11 июля 1952 г. новообразованной улице 

при детальной планировке внутренней части квартала, ограниченного 

улицами: Первомайской, Октябрьской, Фрунзе и Профсоюзной. 

         Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 247. Л. 431. 

 

          4-я Первомайская ул. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 15 октября 1953 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 288. Л. 217; Д. 299. Л. 189. 

 

         Первомайский пер. в Железнодорожном округе. 

         Первышевская ул. – см. ул. Уфимцева. 

         Перекальского ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 23 февраля 1943 г. бывшей ул. Ямская гора.  

Перекальский Степан Николаевич (1898–1943), полковник (1943), Герой 

Советского Союза (1943), погиб в бою за освобождение г. Курска 8 февраля     

1943 г. Похоронен в Курске. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 11. Л. 4.  

 

          Песковские улицы 1-я – 3-я в Сеймском округе – образовались 

не позднее 1925 г. 

 Ф. Р – 2642. Оп. 1. Д. 54. Л. 40; Ф. Р – 497. Оп. 1. Д. 66. 
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 Песчаная ул. в Сеймском округе, в районе санатория «Моква» – 

наименование присвоено 3 февраля 1992 г. новообразованной улице 

во вновь образованном микрорайоне малоэтажной жилой застройки 

«Соловьиный».  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 11. 

 

Петра Лихина ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от  

16 февраля 2016 г.  № 262-5-ОС. 

Лихин Петр Константинович (1879, г. Суджа, Курская губерния – 1967,                      

г. Суджа, Курская область) художник.  

         Петра Минакова ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 21 января 1958 г. бывшей ул. Белая гора. 

Минаков Петр Дмитриевич (1883–1921), род. в г. Курске. Участник 

революций 1905–1907 гг., Февральской и Октябрьской 1917 г. Работал в 

советских, партийных и профсоюзных органах губернии. Похоронен в Парке 

Героев гражданской войны. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 39–40; Д. 524. Л. 239. 

 

Петровская ул. – см. ул. Коммунистическая. 
 

Петровская ул. – см. ул. Цюрупы. 

 Петропавловский пер. (на плане 1935 г. обозначен как 

Петровский) в Железнодорожном округе.  

Печерского Феодосия ул. – см. ул. Феодосия Печерского. 

Пигорева ул. в Сеймском округе – наименование присвоение              

25 апреля 1975 г. бывшей ул. 2-й Подшипниковой, носившей это 

наименование с 19 августа 1949 г., когда она была проложена в 

строящемся жилом поселке.  

Пигорев Николай Григорьевич (1925–1944), Герой Советского Союза 

(1944), род. в с. Мосальское Воронежской губ. С 1928 г. жил в г. Курске, учился в 

средней школе № 4. С февраля 1943 г. – в действующей армии. Погиб в марте 

1943 г. у     г. Тернополь (Украина).     

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1139. Л. 356; Ф. Р – 3322. Оп. 44. Д. 2654. Л. 34. 

 

Пионеров ул. в Центральном округе – наименование 

присвоение 29 сентября 1932 г. бывшей ул. Фридриха Адлера, 
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носившей это имя с 5 ноября 1918 г.; улица положена в соответствии с 

генеральным планом застройки 1782 г., первоначальное наименование 

– ул. Троицкая.  

Фридрих Адлер (1789–1960), один из лидеров социал-демократической 

партии Австрии.  

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Ф.  Р – 2647. Оп. 3. Д. 105. Л. 72; Курская 

беднота. 1918. 5 ноября.   

 

Пирогова ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

22 июня 1984 г. бывшей ул. Глинище.  

Пирогов Николай Иванович (1810–1881), русский ученый, врач, педагог и 

общественный деятель.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1560. Л. 259. 

 

Пирогова пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 22 июня 1984 г. бывшему переулку Глинище, 

наименование которому присвоено 17 января 1948 г. при детальной 

планировке улицы Глинище. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1560. Л. 259; Д. 18. Л. 23. 

 

Пирогова проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 23 ноября 1990 г.  улице в районе новой индивидуальной 

застройки в районе оврага Глинище.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1850. Л. 22. 

 

Писаревская ул. – ул. Первомайская.  

Планерная ул.  в Центральном округе – наименование 

присвоено 11 апреля 1953 г. новообразованной улице при детальной 

планировке кварталов, ограниченных улицами: Запольная, Выгонная, 

Бурцевка и Нижняя Казацкая. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220-221. 

 

Планерные переулки 1-й – 6-й в Центральном округе – 

названия присвоены 11 апреля 1953 г. новообразованным переулкам 

при детальной планировке кварталов, ограниченных улицами: 

Запольная, Выгонная, Бурцевка и Нижняя Казацкая.   

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220–221. 
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Плевицкой Надежды проспект – см. проспект Надежды 

Плевицкой. 

Плодовая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено             

25 мая 1992 г.  новообразованной улице в районе Магистрального 

проезда.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 13. Л. 84. 

 

Плысюка ул.  в Центральном округе – наименование присвоено 

7 апреля 1995 г. Главой администрации Курской области новой улице 

индивидуальной жилой застройки.  

Плысюк Николай Ефимович (1913–1971), Герой Советского Союза (1945), 

участник Великой Отечественной войны.   

Ф. Р – 3360. Оп. 2. Д. 160. Л. 117. 

 

Победы проспект в Центральном округе – наименование 

присвоено 6 мая 2000 г. решением Курского городского Собрания. 

Погожая ул. в Центральном округе, в районе ул. К. Маркса – 

наименование присвоено 21 января 1993 г. (утверждено 26 марта  

1993 г.) улице в районе индивидуальной жилой застройки.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 113. Л. 41. 

 

Погожий пер. в Центральном округе, в районе ЦЧО Гидромет – 

наименование присвоено 4 ноября 1993 г. новой индивидуальной 

жилой застройке. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 124. Л. 123. 

 

Погожие переулки 1-й - 3-й в Центральном округе, в районе   

ул. К. Маркса – названия присвоены 21 января 1993 г. (утверждены  

26 марта 1993 г.) переулкам в районе индивидуальной жилой 

застройки.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 113. Л. 41. 

 

Погожий 4-й пер. в Центральном округе. 

 

Пограничная ул.  в Сеймском округе – наименование 

присвоено 30 июня 1972 г. бывшей ул. 1-й Железнодорожной                      

с. Рышково в связи с включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 39. 
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Подвальная ул. – см. ул. Павлова. 

Подводников ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 1 ноября 2012 г. улице в жилом районе «поселок 

Северный» Нижнемедведицкого сельсовета Курского района, 

включенной в городскую черту решением Курского городского 

Собрания 8 апреля 2014 г. 

Подвойского  ул.  в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 5 ноября 1918 г.  бывшей ул. Скобелевской.  
 
Подвойский Николай Ильич (18801948), профессиональный 

революционер, активный участник революции 1905–1907 гг., Октябрьского 

вооруженного восстания в Петрограде. После революции – на партийной и 

советской работе. Три раза в 1918 г. бывал в Курске в составе Высшей военной 

инспекции.  
 
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882), русский генерал, в русско-

турецкую войну 1877–1878 гг. командовал отрядом под Плевной, затем дивизией 

в сражении при Шипке-Шейново.  

           Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 

 

Подгорная ул. – см. ул. Тускарная. 
 

Подлесная ул. в Железнодорожном округе, в районе аэропорта 

– наименование присвоено 24 июня 1993 г. новообразованной улице в 

месте индивидуальной жилой застройки. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 119. Л. 139. 

 

1-я Подшипниковая ул.  – см. ул. Сумская.  

2-я Подшипниковая ул. – см. ул. Пигорева.  

3-я Подшипниковая ул. – см. ул. Ольшанского.  

Пожарная ул. в Ямской сл. – упоминается в 1926 г. 

Ф. Р – 602. Оп. 2. Д. 1158, 1159. 

 

Пожарского ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 6 апреля 1962 г. бывшей ул. 3-й Ровецкой, носившей это 

наименование с 30 августа 1928 г. и образованной из части                         

ул. Ровецкой, существовавшей до 1917 г.  
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Пожарский Дмитрий Михайлович (1578–1642), государственный и 

военный деятель России, князь, руководитель борьбы против польско-литовской 

интервенции. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 646. Л. 573; Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32. 

 

Покровская ул. – см. ул. Большевиков.  

Покровский пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 9 июня 1928 г. части Луговой улицы вокруг Покровской 

церкви. Наименование ул. не закрепилось. 

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 267. Л. 6-7. 

  

Полевая ул.  в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 6 апреля 1962 г. бывшему Дядину (Дядиных) переулку и 

части ул. 2-й Полевой.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 646. Л. 573. 

 

1-я Полевая ул. – см. ул. Котлякова. 

2-я Полевая ул. – см ул. Полевая, ул. Тамбовская.  

Польские бараки – см. Семеновский тупик.  

Полянская ул. в Семейном округе – наименование присвоено 

15 августа 1955 г. бывшей сельской улице в связи с включением в 

городскую черту.   

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69–70; Д. 394. Л. 472. 

 

1-й и 2-й Полянские переулки в Сеймском округе – названия 

присвоены 15 августа 1955 г. бывшим сельским улицам в связи с 

включением в городскую черту. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69-70; Д. 394. Л. 472. 

 

3-й Полянский пер. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 28 февраля 1958 г. новообразованному проезду. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 111. 

 

Понизовка (Понизовская) ул. в Центральном округе – 

наименование утверждено 11 февраля 1940 г. улице бывшей                         

сл. Казацкая; с 18 мая 1946 г. в её состав вошли ул. 3-я Понизовка,                

ул. Вырки.  

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27; Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63-64; Д. 78.     

Л. 193–223 об. 
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Понизовки ул. 1-я - 3-я – см. ул. Нижняя Казацкая,                  

ул. Понизовка.  

Понизовские переулки 1-й - 4-й в Центральном округе.  

Поныровская ул. – наименование присвоено 25 января 1999 г. 

новой улице индивидуальной жилой застройки, расположенной в 

районе картодрома и примыкающей к ул. К. Маркса. 

 Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 986. Л. 150. 

 

Поперечные переулки 1-й - 2-й в Центральном округе – 

названия присвоены 28 ноября 1991 г. переулкам в новом поселке 

индивидуального жилищного строительства в районе пр. Дружба.   

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1893. Л. 196. 

 

Попова ул.  в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 6 апреля 1962 г. бывшей ул. 4-й Ровецкой, образование 

которой утверждено 21 марта 1952 г. 

Попов Александр Степанович (1859-1905), русский физик и электротехник, 

изобретатель радио.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 247. Л. 190; Д. 150. Л. 382-383; Д. 646. Л. 573;                 

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32.  

 

Поповская ул. – см. ул. Маяковского. 

Порядковая (Порядок) ул. в Железнодорожном округе – 

проходила вдоль озера (старицы р. Тускарь), ныне застроена.  

1-я Поселковая ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 20 июня 1950 г. новообразованной улице поселка при 

заводе № 111, впоследствии «Аккумулятор»; 30 июня 1972 г.  в состав 

улицы включена одноименная улица д. Цветово, включенной в 

городскую черту. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 110. Л. 368; Д. 116. Л. 134; Д. 1022. Л. 40. 

 

Поселковые улицы 2-я - 3-я в Сеймском округе – 

наименование присвоены 20 июня 1950 г. новообразованным улицам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 110. Л. 368; Д. 116. Л. 134. 

 

Поселковые улицы 4-я - 6-я в Сеймском округе – названия 

присвоены 29 июня 1956 г. новообразованным улицам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 427. Л. 372; Д. 434. Л. 180-181. 
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Посёлок пивзавода ул. в Сеймском округе – см. Магистральная 

ул. 

Пост Кривец ул. в Железнодорожном округе.  

Почтовая ул.  в Центральном округе – наименована после   

1904 г., до этого называлась ул. Москалевская (проложена в 

соответствии с генеральным планом 1782 г.).   

Поэтические 1-я – 2-я ул. в Центральном округе – 

наименование присвоено 28 ноября 1991 г.  улице в новом поселке 

индивидуального жилищного строительства в районе пр. Дружба. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1893. Л. 196. 
 

Поэтический проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 24 мая 1993 г.  новообразованной улице в районе 

индивидуальной жилой застройки северо-западного жилого 

микрорайона. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 119. Л. 139. 

 

Преображенская ул. – см. ул. Красной Армии.  

Привокзальная ул. в Сеймском округе.  

Пригородная ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 марта 1994 г. улице в районе новой индивидуальной 

застройки.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 213. Л. 158. 

 

Придорожная ул.  в Сеймском округе – до включения в черту 

города 30 июня 1972 г. – одноименная улица д. Цветово. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 40. 

 

Призаводская ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 11 июля 1952 г.  новообразованной улице в районе 

кирпичного завода   № 2. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 247. Л. 418. 
 

Призаводская ул. – см. ул. Фруктовая, ул. Центральная. 

Призаводская ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 30 июня 1972 г. бывшей ул. 2-й Кирпичной с. Рышково в 

связи с включением в городскую черту.  

         Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 39. 
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Призаводской пер. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 20 июня 1958 г. новообразованному переулку.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 523. Л. 285; Д. 528. Л. 203. 

 

Призаводской проезд в Сеймском округе – наименование 

присвоено 16 августа 1957 г. вновь образованному проезду. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 482. Л. 80; Д. 489. Л. 290. 

 

Прилужная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

20 июня 1958 г. новообразованной улице; 30 июня 1972 г. это же 

наименование присвоено части ул. 2-й Рышковской с. Рышково в 

связи с включением в городскую черту. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 523. Л. 285; Д. 528. Л. 203.  

 

Прилужный проезд в Сеймском округе – наименование 

присвоено 20 июня 1958 г.  новообразованному проезду; 30 июня  

1972 г. это же наименование присвоено части ул. 2-й Рышковской                 

с. Рышково в связи с включением в городскую черту. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 523. Л. 285; Д. 528. Л. 203; Д. 1022. Л. 39. 
 

Природная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

на основании решения Курского городского Собрания от 9 ноября 

2016 г. № 322-5-ОС вновь образованной улице, согласно схеме 

архитектурно-планировочной организации территории проекта 

планировки территории в районе ул. 5-я Кислинская. 

Присеймская ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 30 июня 1972 г. бывшей ул. Школьной и ул. Советской                

с.  Н. Гуторово в связи с включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 38. 

 

Прогон ул. – см. Пушкарный пер. 

Прогонные улицы 1-я – 2-я в Сеймском округе. 

Прогулочная ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 марта 1994 г. улице в районе новой индивидуальной 

застройки. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 213. Л. 364-365. 
 

Проезжая ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

11 апреля 1953 г.  новообразованной улице при детальной планировке 
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кварталов, ограниченных улицами: Запольная, Выгонная, Бурцевка и 

Нижняя Казацкая. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220-221. 
 

Проезжие переулки 1-й – 2-й в Центральном округе – названия 

присвоены 11 апреля 1953 г. новообразованным переулкам при 

детальной планировке кварталов, ограниченных улицами: Запольная, 

Выгонная, Бурцевка и Нижняя Казацкая. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220-221. 
 

3-й Проезжий пер. – в Центральном округе. 

Прозоровского ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от 

16 февраля 2016 г. № 262-5-ОС улице во вновь образованном 

микрорайоне малоэтажной жилой застройки «Соловьиный». 

 Прозоровский Александр Александрович (1732–1809), генерал-губернатор 

Курско-Орловского наместничества (1781–1783), русский военачальник, участник 

русско-турецких войн (1768–1774, 1787–1791). 

Пролетарская ул. – см. ул. Ильича. 

Пролетарский пер. – образовался в 1928 г. после создания 

Пролетарского сквера. 

1-я Промышленная ул. – см. ул. Менделеева  

2-я Промышленная ул. – см. ул. Юности  

3-я Промышленная ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 30 января 1959 г. вновь образованному проезду. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 544. Л. 55; Д. 547. Л. 113. 
 

Промышленные переулки 1-й – 10-й в Сеймском округе – 

названия присвоены 30 января 1959 г. новообразованным переулкам 

жилого поселка завода № 534, впоследствии комбината 

«Химволокно».  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 544. Л. 55; Д. 547. Л. 113. 
 

5-й Промышленный пер. – см. ул. Крюкова. 
 

Промышленный пер. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 18 октября 1974 г. новообразованному проезду между               

1-м Гуторовским и 1-м Промышленным переулками. 
Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1108. Л. 73–74. 
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Просторная ул.  в Центральном округе – наименование 

присвоено 9 августа 1991 г. улице в районе нового индивидуального 

строительства.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1889.  Л. 97. 

 

Профсоюзная ул. в Железнодорожном округе; с [1930 г.] в 

состав улицы вошли бывшие: ул. Новоселовка – участок от               

ул. Маяковского до ул. Первомайской; ул. Разбегаевская (Разбегаевка) 

– от ул. Первомайской до ул. Фрунзе.  

Путейская ул.  в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 22 января 1954 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 349. Л. 50–51;  Д. 351. Л. 309. 

 

2-я Путейская ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 14 января 1955 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 349.  Л. 50; Д. 387. Л. 23. 

 

Путь к социализму ул. – см. ул. 1-я Пушкарная.  

Пучковка ул.  в Центральном округе – упоминается в 

«Поквартирных списках домовладельцев сл. Казацкой Курского уезда 

по данным городской переписи 1923 г.». 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27. 

 

1-й – 9-й Пучковские переулки в Центральном округе – 

наименование присвоено 15 мая 1959 г. новообразованным переулкам. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 544. Л. 215. 

 

1-й – 2-й Пучковский проезд в Центральном округе – 

наименование присвоено 15 мая 1959 г. вновь образованным проездам 

в районе индивидуального строительства. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 544. Л. 215. 

 

1-я Пушкарная ул. в Центральном округе – первоначально 

носила это наименование, в [1925 г.] была переименована в                    

ул. Верхняя Садовая, около 1935 г. – в ул. Колхозную сл. Пушкарная; 

11 февраля 1940 г. утверждено первоначальное наименование; в 1925-

1935 гг. участок улицы от ул. Красный Октябрь до ул. Димитрова 

назывался ул. Путь к социализму.  

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64. 
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 1-я Пушкарная ул. 1977 г. 

 
 

2-я Пушкарная ул. в Центральном округе – первоначально 

носила это наименование, в [1925 г.] переименована в ул. Средняя 

Садовая, в [1935 г.] – в ул. Садовую сл. Пушкарная; первоначальное 

наименование утверждено 11 февраля 1940 г.  

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64.  

 

3-я Пушкарная ул. в Центральном округе – первоначально 

носила это наименование, в [1925 г.] переименована в ул. Нижняя 

Садовая, в [1935 г.] – в ул. 1 Мая сл. Пушкарная; первоначальное 

наименование утверждено 11 февраля 1940 г.  

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64. 

  

Пушкарный пер. в Центральном округе – первоначально носил 

это наименование, с [1920 г.] переименован в ул. Прогон, с [1923 г.] – 

ул. Средняя, с [1935 г.] – ул. Советская сл. Пушкарной; 

первоначальное наименование утверждено 11 февраля 1940 г. 

 Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27; Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64.  

 

1-й Пушкарный пер. в Центральном округе. 

 

Пушкинская ул. в Железнодорожном округе – упоминается в 

Ямской слободе в 1907 г.   

Ф. 4. Оп. 1. Д. 174. Л. 1-32. 
 
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), великий русский поэт.   
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50 лет Октября ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 15 сентября 1967 г. бывшей ул. Выгонной бывшей улице 

сл. Казацкая включенной в городскую черту в 1939 г.   

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 824. Л. 215; Д. 830. Л. 403; Ф. Р – 3322. Оп. 1. Д. 359.  

 

Рабочие ул. 1-я - 2-я в Железнодорожном округе. 

Рабочий пер. - см. Иорданский пер. 

Радищева ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

5 ноября 1918 г. бывшей Фроловской (Флоровской) ул., проложенной 

в соответствии с первым генеральным планом города 1782 г.                      

21 октября 1939 г. принято решение облисполкома о прорезке 

квартала между ул. Золотой и ул. Лассаля, соединившего                           

ул. Радищева и ул. Мясницкую; 14 сентября 1951 г. ул. Мясницкая 

переименована как продолжение ул. Радищева; решение повторено           

13 января 1961 г.  

 Радищев Александр Николаевич (1749–1802), русский писатель, философ, 

революционер.  

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л.5; Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 189; Курская беднота. 

1918. 5 ноября. 

 

 

Радищева ул. Остановка транспорта «Ул. Садовая». 1976 г. 
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Радищева ул. 1985 г. 

 

Радищева пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 августа 1928 г. части ул. Радищева вокруг Фроловской 

(Флоровской) церкви, впоследствии снесенной. 

Ф. Р – 866. Оп. 8. Д. 272. Л. 32. 

 

Радужная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено              

30 июня 1972 г. части бывшей ул. Веселой и переулку Веселому              

дер. Цветово, включенной в городскую черту. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 40. 

 

Разбегаевская ул. – см. ул. Профсоюзная.  

Раздельная ул. – см. ул. Малых.  

Раздельные переулки 1-й - 3-й в Железнодорожном округе – 

наименование утверждено 11 февраля 1940 г.  переулкам бывшей               

сл. Стрелецкой. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64. 

 

Раздольная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

30 июня 1972 г. бывшей ул. Выгонной дер. Цветово, включенной в 

городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 40. 
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Раздольный пер. в Сеймском округе – наименование присвоено 

30 июня 1972 г. бывшему Выгонному переулку д. Цветово в связи с 

включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 40. 

 

Разина (Стеньки Разина, Степана Разина) ул. в Центральном 

округе – наименование присвоено 5 ноября 1918 г. бывшей               

ул. Боярской, получившей это наименование около 1905 г., а до этого 

именовавшейся ул. 2-я Мещанская 2-й части города или                        

ул. 2-я Мещанская у Московских ворот. 

   

 

 
  

Вид на ул. Степана Разина. 1976 г.  

 

Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671), предводитель Крестьянской 

войны 1670–1671 гг. После разгрома восставших на Дону в мае 1671 г. путь 

арестованных Степана Разина и его брата Фрола в Москву прошел через Курск.  

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 
 

Ракитовая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено  

30 марта 1994 г. бывшей ул. Садовой д. 1-е Цветово в связи с 

включением в городскую черту. 

 Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 213.  Л. 364–365. 

 

 Ракитовый пер. в Сеймском округе – наименование присвоено 

на основании решения Курского городского Собрания от 22 мая             

2001 г. 

 Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 1238. Л. 112. 
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Расправская ул. – см. ул. Верхняя Казацкая, ул. Лазурная. 

Рассветная ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от 

22.05.2012 г. № 450-4-ОС вновь образованной улице. 

Рассыльная ул. в Центральном и Сеймском округах –

проложена в соответствии с первым генеральным планом города              

1782 г. в районе бывшей Рассыльной слободы. Наименование 

происходит от должности, существовавшей в приказах – 

государственных учреждениях ХVII в.; рассыльщики исполняли 

службу по доставке документов.  

Ратников хутор (Ратникова) ул. – см. ул. 1-я Орловская. 

 

 

Резиновая ул. 1962 г.  

 

Резиновая ул. в Сеймском округе – образована в 1950-х гг., 

наименование присвоено не позднее октября 1961 г.  

Репина ул. в Центральном округе – наименование присвоено на 

основании решения Курского городского Собрания от 16 февраля 

2016 г. № 262-5-ОС улице во вновь образованном микрорайоне 

малоэтажной жилой застройки «Соловьиный». 

Репин Илья Ефимович (1884–1930), русский живописец, передвижник. 

Республиканская ул. в Железнодорожном округе.  
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Речная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено                

15 августа 1955 г. бывшей сельской улице в связи с включением в 

городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69–70; Д. 394. Л. 472. 

 

Робеспьера ул. – см. ул. Можаевская.  

Ровецкая ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 6 апреля 1962 г. бывшей ул. 1-й Ровецкой, носившей это 

наименование с 30 августа 1928 г., на плане 1904 г. – ул. Овчинная. В 

1928 г. в состав новой улицы вошла часть одноименной улицы 

(Ровецкой), начинавшейся от 3-й Кожевенной ул. и часть                           

ул. Очаковской (от современной Очаковской до 4-й Кожевенной ул.). 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 646. Л. 573; Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32. 

 

1-я Ровецкая ул. – см. ул. Ровецкая. 

2-я Ровецкая ул. – см. ул. Минина. 

3-я Ровецкая ул. – см. ул. Пожарского.  

4-я Ровецкая ул. – см. ул. Попова – от 21 марта 1952 г.  

Ровецкий пер. – см. Чистый пер. 

Роговская ул. – см. ул. Первомайская. 

Рогожинская (Рогожкина) ул. – см. ул. Красина. 

Родионовская ул. – упоминается в Ямской слободе в 1907 г. 

См. ул. Ильича. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 174. Л. 1–32. 

 

2-я Родионовская ул. – упоминается в Ямской слободе в 1907 г. 

См. ул. Жуковского. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 74. Л. 1–32. 

 

Родниковая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

30 июня 1972 г. части бывшей ул. Луговой с Н. Гуторово в связи с 

включением в городскую черту. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 38. 
 

 Родниковый пер.  в Сеймском округе – обозначен на карте 

1987 г. 
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Розовая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено                

24 октября 1991 г. улице в районе новой индивидуальной застройки. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1892. Л. 160. 
 

Розовый пер. в Сеймском округе. 

Романа Каменева ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от 

22 ноября 2016 г.  № 325-5-ОС вновь образованной улице. 

 Каменев Роман Михайлович (1974–2016), подполковник ФСБ. Погиб                   

6 августа 2016 г.  при задержании нарушителей государственной границы.  В  

2017 г. его именем названа школа № 48, где он учился, установлена мемориальная 

доска в честь героя.   

Романовская ул. – см. ул. Карла Маркса. 

Ромашковая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

21 января 1993 г. новообразованной улице в районе д. Кукуевка. 

 Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 113. Л. 41. 
 

Росинка ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

решением Курского городского Собрания от 19 марта 2013 г.                       

№ 34-5-ОС новой улице в районе ул. К. Маркса и ул. Новомосковская 

на участке жилого посёлка «Росинка». 

Рошаля ул. – см. ул. Суворовская. 

Ртищевская ул. – см.ул. Советская. 

Рыльская ул. в Сеймском округе, в районе санатория «Моква» 

– наименование присвоено 3 февраля 1992 г. новообразованной улице. 

 Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 11–12. 

     Рыночный пер. – см. Маяковский пер. 

     2-й Рыночный пер. – см. 2-й Маяковский пер. 

     Рышковская ул. – см. проспект Кулакова.  

      Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69–70; Д. 394. Л. 472. 

 

     1-я – 4-я Рышковские ул. в Сеймской округе – наименование 

утверждено 11 февраля 1940 г. улицам Рышковской стройплощадки. 

      Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63-64. 

 

      1-я Рышковская ул. – см. ул. Лучистая. 
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       2-я Рышковская ул. – см. ул. Прилужная. 

 

      3-я Рышковская ул. – см. ул. Монтажников. 

 

      4-я Рышковская ул. – см. ул. Арматурная. 

 

       5-я Рышковская ул. – см. ул. Утренняя. 

 

       Рябиновая ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 июня 1972 г. Центральной усадьбе совхоза в                          

с. Поповка.  

             Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 41. 

 

      Рябиновый пер. в Центральном округе, в месте 

индивидуальной жилой застройки в районе ул. К. Маркса – 

наименование присвоено 27 ноября 1992 г. новообразованному 

переулку. 

      Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 19. Л. 142. 

 

Садовая ул. в Центральном округе – проложена в 

соответствии с первым генеральным планом города 1782 г. 

Садовая ул. – см. ул. 2-я Пушкарная. 

Садовый пер. – см. Больничный пер. 

Сазоновка ул. – упоминается в «Поквартирных списках 

домовладельцев сл. Казацкая Курского уезда по данным городской 

переписи 1923 г.». 

Ф. Р – 327. Оп. 5. Д. 711. Л. 1–27. 

 

Саленовка ул. – см. ул. Верхняя Луговая.  

Санаторная ул. в Сеймском округе, в районе санатория 

«Моква» – наименование присвоено 3 февраля 1992 г. 

новообразованной улице.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 11. 

 

Саровского Серафима ул. – см. ул. Серафима Саровского. 
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Сафоновка ул. – см. ул. Верхняя Казацкая. 

Светлая ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

30 июня 1972 г. бывшей ул. Школьной с. Поповки в связи с 

включением в городскую черту. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 40. 

 

Светлый пер. в Центральном округе – наименование присвоено 

30 июня 1972 г. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 41. 

 

Светлый проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 29 октября 1982 г. п. Заря. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1486. Л. 83. 

 

Светлые проезды 1-й - 2-й в Центральном округе – названия 

присвоены 29 июня 1990 г. новым улицам в запроектированном 

жилом поселке. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1837. Л. 16. 

 

Свободная ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 5 ноября 1918 г. бывшей ул. Смирительной, 

существовавшей с первой пол. XIX в.  

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 

 

Свободных граждан ул. – см. ул. Ломоносова. 

 

Северная ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 20 января 1956 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 427. Л. 28; Д. 429. Л. 251. 

 

Северные переулки 1-й - 3-й в Железнодорожном округе 

названия присвоены 20 января 1956 г. новообразованным улицам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 427. Л. 28; Д. 429. Л. 156. 

 

Севская ул. – см. ул. Литовская.  

Сеймская ул. в Железнодорожном округе.  
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Селиховская ул. в Сеймском округе, в районе Магистрального 

проезда – наименование присвоено 3 февраля 1992 г. 

новообразованной улице.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 11–12. 

 

Сельская ул. в Сеймском округе – наименование присвоено             

25 мая 1992 г. новообразованной улице в районе Магистрального 

проезда. 

 Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 13. Л. 84. 

 

Семеновская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 29 апреля 1894 г. бывшей ул. Нижней (Второй) Лазаретной, 

существовавшей с начала ХIХ в., а до того именовавшейся                

ул. Княжая-Береговая; проложена по генеральному плану 1782 г.  

Семенов Федор Алексеевич (1794–1860), род. в г. Курск. Талантливый 

астроном-любитель. За капитальный труд «Таблицы показаний времени лунных и 

солнечных затмений с 1840 г. по 2001 г.» удостоен Золотой медали Русского 

географического общества. Имя Ф.А. Семенова было присвоено первой в                        

г. Курске публичной библиотеке, двухклассному училищу. В доме, где он жил, 

открыт мемориальный музей.  

Семеновский тупик в Центральном округе – назван около    

1945 г., именовался также Польские бараки с 1915 г.  

Серафима Саровского ул. в Центральном округе – 

наименование присвоено 5 марта 2005 г. на основании решения 

Курского городского Собрания бывшей ул. Бебеля, которая получила 

это наименование 5 ноября 1918 г.; до 1918 г. Троицкому переулку, 

прежнее наименование которого – Верхняя Троицкая ул. – 

существовало с конца XVIII в. Улица проложена в соответствии с 

планом 1782 г.  

  Серафим Саровский (в миру – Мошнин Прохор Исидорович) (1754–1833). 

Родился в Курске. В 1778 г. ушел в Саров, где стал послушником, а затем 

монахом Саровской пустыни. В 1903 г. Русской Православной церковью 

причислен к лику святых.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Бебель Август (1840–1913) – деятель германского и международного 

рабочего движения, один из руководителей германской социал-демократии и                

II Интернационала.  

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 
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Сергеева проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 14 июня 1985 г. проезду между 2-м и 3-м кварталами в 

северо-западном микрорайоне. 

Сергеев Александр Семенович (1863–1904), род. в с. Стаканово 

Щигровского уезда Курской губ. Окончил Курское реальное училище. Во время 

Русско-японской войны командовал миноносцем «Стерегущий», принявшим 

неравный бой против 6 японских кораблей. Погиб в бою. В память о подвиге в 

«Стерегущего» в Санкт-Петербурге установлен памятник.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1593. Л. 246; Ф. Р – 3322. Оп. 44. Д. 3536. Л. 35. 

 

Серегина ул. в Сеймском округе – наименование присвоено              

23 сентября 1968 г. новообразованной улице.  

Серегин Владимир Сергеевич (1922–1968), Герой Советского Союза 

(1945), летчик, участник Великой Отечественной войны с октября 1943 г. После 

войны продолжал службу в ВВС. Погиб с Ю.А. Гагариным 27 марта 1968 г. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 863. Л. 177; Д. 868, Л. 171. 

 

Сергиевская ул. – см. ул. М. Горького.  

1-я Сергиевская ул. – см. ул. М. Горького.  

2-я Сергиевская ул. – см. ул. Володарского.  

3-я Сергиевская ул. – см. ул. Анны Аристарховой.  

Сетная ул. в Центральном округе – наименование присвоено  

30 марта 1994 г. улице в районе новой индивидуальной застройки.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 213. Л. 364-365. 

 

Сетные переулки 1-й – 3-й в Центральном округе – названия 

присвоены 30 марта 1994 г. улицам в районе новой индивидуальной 

застройки.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 213. Л. 364-365. 
 

Сигаевка ул. – см. ул. Верхняя Луговая.  

Силикатные улицы 1-я – 2-я в Сеймском округе – в черте 

города с 30 июня 1972 г., до этого – одноименные улицы дер. Цветово.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 40. 

 

Силикатный проезд в Сеймском округе.  
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Сиреневая ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 9 августа 1991 г. улице в районе новой индивидуальной 

застройки.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1889. Л. 97. 

 

1-я Сиреневая ул. в Железнодорожном округе – включена в 

городскую черту на основании акта приема-передачи земель Курского 

района от 25 апреля 2001 г. с сохранением названия. 

Сиротская ул. – см. ул. Бочарова. 

Скобелевская ул. – см. ул. Подвойского. 

Скорняковская ул. – см. ул. Блинова.  

Скорняковский пер. – см. пер. Блинова. 

 Скорняковский проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 9 июня 1928 г. части ул. Скорняковской.                                     

См. Скорняковский пер. и ул. Блинова. 

 Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 266. Л. 128; Д. 267. Л. 6–7. 

 

Скорятина ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 15 сентября 1967 г. бывшей ул. Узенькой, до 1925 г. 

именовавшейся ул. Узенькая-Сороковая сл. Казацкая. 

Скорятин Фёдор Николаевич (1917–1944), Герой Советского Союза (1945), 

род. в г. Курске, жил на ул. Узенькой. Участник Великой Отечественной войны с 

1941 г. Погиб в бою за освобождение г. Севастополь.  

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 69; Оп. 8. Д. 79. Л. 203; Д. 824. Л. 214; Д. 830.               

Л. 397.  

 

Славянская ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

на основании решения Курского городского Собрания от 9 ноября 

2016 г. № 322-5-ОС вновь образованной улице, согласно схеме 

архитектурно-планировочной организации территории проекта 

планировки территории в районе ул. 5-я Кислинская. 

Сливовая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено            

30 марта 1994 г. бывшей ул. Школьной д. 1-е Цветово в связи с 

включением в городскую черту.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 213. Л. 364–365. 
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Сливовый пер. в Сеймском округе – наименование присвоено 

30 марта 1994 г. бывшему Школьному переулку д. 1-е Цветово в связи 

с включением в городскую черту. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 213. Л. 364-365. 

 

Слободская ул. – см. ул. Красный Октябрь. 

Слядневская ул. – см. ул. Карла Либкнехта. 

Смирительная ул. – см. ул. Свободная. 

Смородиновая ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 марта 1972 г. улице д. Поповки вдоль ж.-д. полотна, не 

имевшей названия, в связи с включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 41. 

 

Советская ул. – см. Пушкарный пер., ул. Народная,                         

ул. Присеймская.  

 

Советская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено в 1934 г. бывшей ул. Ртищевской, проложенной по 

генеральному плану 1782 г. В XIX в. также использовалось 

неофициальное наименование Миленинская ул. 

Курская правда. 1934. 9 июля. 

 

Совхозная ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 июня 1972 г. бывшей ул. 2-й Совхозной д. Поповки в 

связи с включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 41. 

 

1-я Совхозная ул. – см. 1-й Кирпичный пер. 

Солдатская ул. – см. ул. Суворовская. 

Солдатская Верхняя ул. – см. ул. Суворовская. 

Солнечная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

30 июня 1972 г. бывшей ул. Мирной с. Н. Гуторово в связи с 

включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 38. 
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Соловьиная ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 22 июня 1984 г. бывшей ул. Горелый лес сл. Стрелецкая, 

получившей это наименование 11 февраля 1940 г.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1560. Л. 259; Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64. 

 

Соловьиный пер. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 7 февраля 1994 г. переулку новой индивидуальной 

застройки.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 212. Л. 158. 

 

Сонина ул. в Центральном округе – наименование присвоено  

27 июля 1973 г. бывшей ул. Верхней Набережной (1928 г.), 

именовавшейся так части ул. Луначарского от бывших 

Присутственных мест до переезда ж.д. линии городского вокзала, а до 

того носившей наименование ул. Мурановская.  

 
 

Сонина ул. 1977 г. Фото А.И. Наседкина. 

 

Сонин Иван Егорович (1914–1943), Герой Советского Союза, род. в            

с. Докторово-Кузнецовка Дмитриевского района Курской области. Участник 

Курской битвы. Погиб 11 июля 1943 г.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1056. Л. 111; Ф. Р – 3322. Оп. 44. Д. 2499. Л. 39;             

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32. 

 

Сороковая (Большая Сороковая) ул. – см. ул. Бойцов 9-й 

дивизии. 
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Сороковой пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 10 августа 1951 г. новообразованному переулку в квартале, 

ограниченном улицами: Сороковая, Верхняя Казацкая, 1-я Фатежская, 

Верхняя Луговая. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 189. Л. 46; Д. 195. Л. 498–499. 

 

Сороковой проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 10 августа 1951 г. новообразованному проезду в квартале, 

ограниченном улицами: Сороковая, Верхняя Казацкая, 1-я Фатежская, 

Верхняя Луговая.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 189. Л. 46; Д. 195. Л. 498-499. 

 

Сосновская ул. в Центральном округе. 

Сосновый бор ул. в Сеймском округе, в районе санатория 

«Моква» – наименование присвоено 3 февраля 1992 г. 

новообразованной улице. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 11. 

 

Софьи Перовской ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 5 ноября 1918 г. бывшей ул. Старопреображенской, 

называвшейся иногда переулком. 

Перовская Софья Львовна (1853–1881), участница движения 

революционных народников, член организации «Земля и воля», исполнительного 

комитета «Народной воли», организатор и участница покушений на                  

Александра II. Казнена в Петербурге в апреле 1881 г. 

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 

 

Социалистическая ул. в Железнодорожном округе. 

Союзная ул. в Железнодорожном округе – упоминается в 

Алфавитном указателе улиц г. Курска по состоянию на 30 августа 

1944 г. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 25. Л. 407-408 об. 

 

Спасопреображенская ул. – см. ул. Красной Армии. 

 

Спасская ул. – упомянута в 3-й части 3 квартала г. Курск   

Курские городские ведомости. Часть неофиц. 1890. 23 февраля. 
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Спортивная ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 июня 1972 г. бывшей ул. Весёлой с. Поповка в связи с 

включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 40. 

 

Средние переулки 1-й – 3-й в Железнодорожном округе – от  

30 августа 1957 г. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 482. Л. 116; Д. 489. Л. 419. 

 

Средняя ул. – см. Пушкарный пер. 

Средняя Луговая (Среднелуговая) ул. в Центральном округе – 

наименование присвоено 10 августа 1951 г. новообразованной улице в 

квартале, ограниченном улицами: Сороковая, Верхняя Казацкая,                

1-я Фатежская, Верхняя Луговая.   

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 189. Л. 46; Д. 195. Л. 498–499. 

 

Средняя Набережная ул. – см. Нижняя Набережная ул. 

Средняя Садовая ул. – см. 2-я Пушкарная ул.  

Сретенская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания              

20 августа 2013 г. № 73-5-ОС вновь образованной улице в коттеджном 

посёлке «Русская деревня». 

Сталина ул. – см. ул. 2-я Восточная. 

Станционная ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 26 июля 1957 г. бывшей ул. Кагановича, существовавшей с 

1939 г., а до того именовавшейся ул. Л. Толстого. 

Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991), советский партийный, 

хозяйственный и государственный деятель.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 482. Л. 62; Д. 489. Л. 158. 

 

Старопреображенская ул. – см. ул. Софьи Перовской. 

Степана Гуляева ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания               

22 ноября 2016 г. № 325-5-ОС вновь образованной улице. 
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Гуляев Степан Николаевич (1881–1941), заместитель командира взвода 

Ленинского полка народного ополчения. Погиб в бою 2 ноября 1941 г. на           

ул. Хуторской в ходе обороны Курска. 

 Степана (Стеньки) Разина ул. – см. ул. Разина. 

Степные улицы 1-я – 3-я в Сеймском округе – названия 

присвоены 11 апреля 1958 г. новообразованным улицам. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 206–207; Д. 526. Л. 187. 

 

Степные переулки 1-й – 8-й в Сеймском округе – названия 

присвоены 11 апреля 1958 г. новообразованным переулкам. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 206; Д. 526. Л. 187. 

 

Степные переулки 9-й – 22-й в Сеймском округе. 

Сторожевая (Сторожевская) ул. в Центральном округе. 

Стрелецкая Набережная ул. – см. ул. Набережная Стрелецкая. 

Стрелецкая Тускарная ул. – см. ул. Набережная Стрелецкая. 

1-я Стрелецкая ул. в Железнодорожном округе – наименование 

утверждено 11 февраля 1940 г. бывшей ул. Ленина сл. Стрелецкая, 

включенной в состав г. Курска в 1939 г. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 80. Л. 180–194; Д. 2. Л. 63-–64; Д. 76. Л. 154–155. 

 

2-я Стрелецкая ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 11 февраля 1940 г. бывшей ул. Дзержинского, часть 

которой вошла и в ул. Новосёловка.  

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 80. Л. 180–194; Д. 2. Л. 63–64; Д. 76. Л. 154–155. 

 

3-я Стрелецкая ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 11 февраля 1940 г. бывшей ул. Кагановича, часть 

домовладений которой, вошла также в ул. М. Новосёловка,                 

ул. Новосёловка, ул. 5-ю Стрелецкую.  

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 80. Л. 180–202; Д. 2. Л. 63;. Д. 76. Л. 154–155. 

 

4-я Стрелецкая ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 11 февраля 1940 г. бывшей ул. К. Маркса сл. Стрелецкая. 

 Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 80. Л. 180–202; Д. 2. Л. 63–64;. Д. 76. Л. 154–155. 
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5-я Стрелецкая ул. в Железнодорожном округе – наименование 

11 февраля 1940 г. части бывшей ул. Кагановича сл. Стрелецкая. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 80. Л. 180–194; Д. 2. Л. 63–64; Д. 76. Л. 154–155. 

 

Стрелецкие переулки 1-й – 7-й в Железнодорожном округе 

названия присвоены 20 января 1956 г. новообразованным переулкам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 427. Л. 28; Д. 429. Л. 158–159. 

 

Стрелецкий проезд в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 30 августа 1957 г. новообразованному 

проезду.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 482. Л. 116; Д. 489. Л. 419. 

 

 Строительная ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 23 мая 1958 г. новообразованному проезду. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 308;  Д. 527. Л. 261. 

 

Строительные улицы 1-я – 2-я в Сеймском округе. 

Строительный проезд в Сеймском округе. 

Студенческая ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 17 февраля 1982 г. новой улице в северо-западном жилом 

районе.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1483. Л. 301. 

 

Суворовская ул. в Центральном округе – первоначальное 

наименование – ул. Солдатская, с 1900 г. – ул. Суворовская, с                        

5 ноября 1918 г. – ул. Рошаля, с [1944 г.] – снова ул. Суворовская. 

Суворов Александр Васильевич (1729 или 1730–1800), великий русский 

полководец, генералиссимус (1799). 

Рошаль Семён Григорьевич (1896–1917), участник Октябрьской 

революции, убит контрреволюционерами.  

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 75. Л. 154; Д. 78. Л. 52; 

Путеводитель и деловой справочник по г. Курску. Курск. 1913. С. 32. 

 



159 
 

 

           Вид на Суворовскую ул. 2013 г. Фото В.В. Гайдукова. 

 

Суворовские переулки 1-й – 6-й в Центральном округе – 

названия присвоены 25 октября 1946 г. вновь образованным проулкам 

при планировке шести кварталов на юго-запад от улицы Выгонной. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 75. Л. 154. 
 

Суворовские переулки 7-й – 12-й в Центральном округе – 

наименования присвоены 17 января 1948 г. при детальной планировки 

улицы Выгонной и продолжений улиц Суворовской,                                   

1-го Суворовского переулка и Глинища запроектированным 

переулкам. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 18. Л. 23. 
 

Суворовский проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 21 марта 1958 г. новому проезду.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 168–169; Д. 525. Л. 415. 

 

Суджанская ул. в Сеймском округе, в районе санатория 

«Моква» – наименование присвоено 3 февраля 1992 г. 

новообразованной улице. 

 Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 11–12. 

 

Сумская ул. в Сеймском округе – наименование присвоено               

4 июня 1976 г. бывшей ул. 1-й Подшипниковой. 
 
Сумы – украинский город, областной центр.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 85. Л. 385; Д. 1180. Л. 84; Д. 388. Л. 69. 
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Сумская ул. 1998 г. 

 
 

          Сумская ул. - см. проспект Ленинского комсомола. 

Сушковская ул. в Железнодорожном округе – образовалась не 

позднее 1923 г., наименование утверждено 11 февраля 1940 г. 

Ф. Р – 497. Оп. 1. Д. 58. Л. 161; Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64. 

 

Сушковская ул. – см. ул. Володарского. 

Сыромятная ул. – см. ул. Курчатова. 

Сыромятникова ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 15 сентября 1967 г. бывшей ул. Денисовке (Денисовская) 

сл. Казацкая, носившей это наименование с 11 февраля 1940 г. 

Сыромятников Сергей Васильевич (1921–1943), Герой Советского Союза 

(1943), род. в г. Курске, жил на ул. Денисовка. Участник Великой Отечественной 

войны с мая 1942 г. Погиб 19 марта 1943 г. 

  Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64; Оп. 8. Д. 824. Л. 214. 

 

Тамбовская ул. в Железнодорожном округе – указана в 

плане 1904 г.  С 6 апреля 1962 г. в нее вошла часть ул. 2-й Полевой, а 

часть ул. Тамбовской от р. Ровец до р. Тускарь вошла в ул. Артема. 

Ф. Р – 1287. Оп. 1. Д. 495. Л. 61; Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 646. Л. 573. 
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Тамбовский пер. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 21 марта 1952 г. вновь образованному переулку. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 247. Л. 190; Д. 250. Л. 382–383. 

 

Тамчишина ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 июня 1989 г. (утверждено облисполкомом 17 августа 

1989 г.) новой улице в жилом микрорайоне «Заря». 

 

Тамчишин Виктор Викторович (1966–1986), род. в г. Курске, учился в 

средней школе № 43, в СПТУ № 19. Участник войны в Афганистане. Награжден 

орденом Красная Звезда, медалью «За отвагу», орденом Ленина (посмертно).  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1788. Л. 241. 

 

Театральная ул. – см. ул. Щепкина. 

Театральная ул. в Железнодорожном округе – образовалась 

около 1930 г., в ее состав вошли ул. Крестовская (Крестовка) и         

ул. Кутина. 

Театральный пер. – упоминается в Алфавитном указателе улиц 

г. Курска по состоянию на 30 августа 1944 г. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 25. Л. 407–408 об. 

 

Театральный проезд в Железнодорожном округе. 

Текстильщиков ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 30 июня 1972 г. бывшей ул. Фабричной д. Цветово в связи 

с включением в городскую черту. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 40. 

 

Тенистая ул. в Железнодорожном округе, в районе аэропорта – 

наименование присвоено 24 июня 1993 г. новообразованной улице. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 119. Л. 139. 

 

Тенистый пер. в Железнодорожном округе, в районе аэропорта 

– наименование присвоено 24 июня 1993 г. новообразованному 

переулку в месте новой индивидуальной застройки. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 119. Л. 139. 

 

Теплицкого Марка ул. – см. ул. Марка Теплицкого. 
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          Тимская ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 19 августа 1949 г. бывшему переулку Харьковскому.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 80. Л. 69–70. 

 

1-й Тимский пер. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 19 августа 1949 г. бывшему проезду Борзенковскому.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 80. Л. 70. 

 

Тимские переулки 2-й – 6-й в Железнодорожном округе –

названия присвоены 31 марта 1950 г. новообразованным переулкам 

при детальной планировке квартала, ограниченного улицами: 

Тимская, Борзенковский пер. и 1-й Тимский пер. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 110. Л. 171. 

 

 Тихая ул. в Центральном округе – наименование присвоено   

11 апреля 1953 г. новообразованной улице при детальной планировке 

кварталов, ограниченных улицами: Запольная, Выгонная, Бурцевка и 

Нижняя Казацкая. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220–221. 

 

Тихие улицы 1-я – 2-я в Сеймском округе, в районе 

индивидуальной жилой застройки – названия присвоены 3 февраля 

1992 г. новообразованным улицам.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 11-12. 

 

Тихий пер. в Центральном округе – наименование присвоено  

11 апреля 1953 г. вновь образованному переулку при детальной 

планировке кварталов, ограниченных улицами: Запольная, Выгонная, 

Бурцевка и Нижняя Казацкая. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220–221. 

 

Толстого (Льва Толстого) ул. в Центральном округе –

наименование присвоено 5 ноября 1918 г. бывшей ул. Дворянской. 

 

Толстой Лев Николаевич (1828–1910), великий русский писатель.  

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 

 

Толстого (Толстовский) пер. в Центральном округе –

наименование присвоено 9 июня 1928 г.  

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 267. Л. 25.  
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Тополиная ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 22 июня 1984 г. бывшей ул. Малокладбищенской.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1560. Л. 259. 

 

Тракторная ул. в Сеймском округе. 

 

Триумфальная ул. в Центральном округе – включена в 

городскую черту на основании акта приема-передачи земель Курского 

района от 25 апреля 2001 г. с сохранением названия. 

Троицкая ул. – см. ул. Пионеров. 

Троицкая Верхняя ул. – см. ул. Серафима Саровского. 

Троицкий пер. – см. ул. Серафима Саровского. 

 

Тропинка ул. в Центральном округе, в месте индивидуальной 

жилой застройки в районе ул. К. Маркса – наименование присвоено  

27 ноября 1992 г. новообразованной улице. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 19. Л. 142. 
 

Тростниковая ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 21 января 1993 г. новообразованной улице в районе                    

д. Кукуевка.  

           Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 113. Л. 41. 
 

           Троцкого ул. – см. ул. Дзержинского. 

Трубаровка ул. – см. ул. Верхняя Казацкая. 

2-я Трубаровка ул. – см. ул. Нижняя Казацкая. 

Трубная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено                

30 июня 1972 г. бывшему Трубному переулку и части ул. Набережной               

д. Цветово в связи с включением в городскую черту. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 39. 

 

Трубные переулки 3-й – 5-й в Сеймском округе. 

Трубный пер. – см. ул. Трубная. 

Трубный проезд в Сеймском округе – до включения в 

городскую черту 30 июня 1972 г. одноименный проезд д. Цветово.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 39–40. 
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Трудовая ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

11 апреля 1953 г. новообразованной улице при детальной планировке 

кварталов, ограниченных улицами: Запольная, Выгонная, Бурцевка и 

Нижняя Казацкая. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220–221. 

 

Трудовые переулки 1-й – 5-й в Центральном округе – названия 

присвоены 11 апреля 1953 г. новообразованным переулкам при 

детальной планировке кварталов, ограниченных улицами: Запольная, 

Выгонная, Бурцевка и Нижняя Казацкая. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220–221. 

 

Тульская ул. в Центральном округе, в месте индивидуальной 

жилой застройки в районе ул. К. Маркса – наименование присвоено  

27 ноября 1992 г. новообразованной улице.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 19. Л. 142; Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32. 

 

Тульские переулки 1-й – 4-й в Центральном округе, в месте 

индивидуальной жилой застройки в районе ул. К. Маркса – названия 

присвоены 27 ноября 1992 г. новообразованным переулкам.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 19. Л. 142; Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272.  Л. 32. 

 

Тургенева ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

на основании решения Курского городского Собрания от 16 февраля 

2016 г. № 262-5-ОС улице во вновь образованном микрорайоне 

малоэтажной жилой застройки «Соловьиный». 

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), великий русский писатель. 

Тускарная ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено в 1910-х гг. бывшей уд. Береговой (Подгорной).  

План г. Курска 1912 г. 

 

Тускарная ул. – см. ул. Володарского, ул. Нижняя Набережная. 

Тускарный пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 августа 1928 г. ул. Береговой. 

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32. 
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Тускарная ул. 2010 г.  

 

Тютчева ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

на основании решения Курского городского Собрания 16 февраля 

2016 г. № 262-5-ОС улице во вновь образованном микрорайоне 

малоэтажной жилой застройки «Соловьиный». 

Тютчев Федор Иванович (1803–1873), русский поэт. 

Узенькая, Узенькая-Сороковая ул. – см. ул. Скорятина. 

Узенький пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 22 марта 1949 г. запроектированному переулку.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 79. Л. 203. 

 

Узенький проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 25 мая 1956 г. новообразованному проезду. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 427. Л. 288. 

 

Узкая Бахча ул. – см. ул. ВЧК. 

Уренгойская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 16 августа 1995 г. бывшей ул. Овражной, 

запроектированной в новом жилом микрорайоне, именовавшейся так 

с 30 июня 1989 г. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1788. Л. 331, 241; Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 265. Л. 159. 
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Уренгойский пер. в Центральном округе – 16 августа 1995 г. 

переименован пер. Овражный, существовавший с 30 июня 1989 г.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 265. Л. 159. 

 

Уренгойский проезд в Центральном округе – 16 августа 1995 г. 

переименован Овражный проезд, существовавший с 30 июня 1989 г. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 265. Л. 159. 

 

Урицкого ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

5 ноября 1918 г. бывшей ул. Юрьевской, обозначенной на карте 

города 1904 г. В 1928 г. в состав улицы вошёл переулок, идущий от 

Красной площади до ул. Володарского (бывший Навозный переулок, 

наименованный в 1918 г. Береговым).  

 

Пешеходная лестница на ул. Урицкого. 1949 г. 

  

 

Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918), профессиональный 

революционер, участник революции 1905–1907 гг., Октябрьской революции            

1917 г.  Председатель Петроградской ЧК (1918). Убит в 1918 г. 

            Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 

 

Усадебная ул. в Железнодорожном округе, в районе аэропорта - 

наименование присвоено 24 июня 1993 г. новообразованной улице в 

месте индивидуальной жилой застройки. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 119. Л. 139. 

 

Усадебный пер. в Железнодорожном округе. 
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Успенская ул. – см. ул. Антокольского. 

Устимовича ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от 

16 февраля 2016 г. № 262-5-ОС улице во вновь образованном 

микрорайоне малоэтажной жилой застройки «Соловьиный». 

 

Устимович Прокопий Адрианович (1838–1899), первый всесословный 

голова города Курска, общественный деятель, издатель, поэт. Сын Курского 

губернатора. Городской голова (1871–1875). За время своей службы был уставлен 

памятник астроному Семенову, вымощена ул. Раздельная, открыто 

Александровское училище для бедных, устроен водопровод, газовое освещение, 

открыто ж.-д. сообщение от ст. Курск - Ямская до ст. Курск-город (1878) и др.  

Захоронен возле Всехсвятской церкви г. Курск.  

 

Утренняя ул. в Сеймском округе – наименование присвоено            

30 июня 1972 г. бывшей ул. 5-й Рышковской с. Рышково в связи с 

включением в городскую черту. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 39. 

 

Уфимцева ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

11 января 1951 г. бывшей ул. Первышевской, проложенной по 

генеральному плану города 1782 г. В 1934 г. была переименована в 

Пушкинскую. 

 

Уфимцев Анатолий Георгиевич (1880–1936), род. в г. Курске. В числе его 

изобретений - специальное электрическое перо, скоропечатная ротационная 

машина, маломощные двигатели для сельского хозяйства и др., оформленные 

десятками патентов и авторских свидетельств. Главным увлечением жизни      

А.Г. Уфимцева были исследования в области использования энергии ветра.  

Ф. Р – 3322. Оп. 44. Д. 15. Л. 56; Курская правда. 1934. 9 июля. 

 

Ухтомского ул. в Железнодорожном округе – образовалась в 

1926 г. в районе новой застройки. 

Ухтомского проезд в Железнодорожном округе. 

Учрежденческий пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 31 мая 1957 г. новообразованному переулку.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 481. Л. 351. 
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Уютная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено           

24 октября 1991 г. улице в районе новой индивидуальной застройки. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1892. Л. 160. 

 

Фабричная ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 15 августа 1955 г. бывшей сельской улице, включенной в 

городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69-70; Д. 394. Л. 472. 

 

 Фабричный пер. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 15 августа 1955 г.  бывшей сельской улице, включенной в 

городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69-70; Д. 394. Л. 472. 

 

Фабричные переулки 2-й – 3-й в Сеймском округе – 

наименование присвоено 28 февраля 1958 г. новообразуемым 

проездам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 111. 

 

Фабричный проезд в Сеймском округе – наименование 

присвоено 28 февраля 1958 г. новообразуемому проезду. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 522. Л. 111; Д. 525. Л. 169. 

 

Фатежские улицы 1-я – 3-я в Центральном округе – названия 

присвоены 22 марта 1949 г. запроектированным улицам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 79. Л. 203. 

 

Федора Золототрубова в Центральном округе – наименование 

присвоено 20 июля 2012 г. улице в жилом районе «поселок Северный» 

Нижнемедведицкого сельсовета Курского района, включенной в 

городскую черту решением Курского городского Собрания от                     

8 апреля 2014 г. 

Золототрубов Федор Игнатьевич (1918–1990), Герой Советского Союза 

(1945). Проживал в с. Татаренково Курского района. Похоронен в с. Хмелевое 

Курского района. 

Феодосия Печерского ул. в Центральном округе – 

наименование присвоено на основании решения Курского городского 
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Собрания от 16 февраля 2016 № 260-5-ОС части ул. Луначарского и 

безымянному пути вдоль КЭАЗ (бывшая мужская гимназия) – от 

улицы Дзержинского до ул. Сонина. 

Феодосий Печерский (род. в Васильеве у Киева, ныне Васильков –1074, 

Киев). В 30-х гг. XI в. проживал в Курске. Причислен к лику святых (1108). 

Фестивальная ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 июня 1972 г. 2-й части бывшей ул. Колхозной                          

с. Поповки в связи с включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 40. 

 

Фетовская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 28 ноября 1991 г. улице в новом поселке индивидуального 

строительства. 

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892), русский поэт. 

Последние 15 лет жизни провел в своей усадьбе в д. Воробьевке (ныне 

Золотухинский район Курской области). С 1986 г. в Курске и Воробьевке 

ежегодно проводятся фетовские чтения.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1893. Л. 196. 

 

Филимонова гора ул. – см. ул. Золотая. 

Флоровская (Фроловская) ул. – см. ул. Радищева. 

Флоровская гора – упоминается в 1895 г. 

Курский листок. 1895. 21 октября. 

 

Фомина ул. в Центральном округе, в районе Тропинка-2 – 

наименование присвоено 24 января 1995 г. новой улице 

индивидуальной жилой застройки. 

Фомин Михаил Сергеевич (1923–1943), Герой Советского Союза (1943), 

участник Великой Отечественной войны с 1942 г., артиллерист, отличился в боях 

в районе с. Поныри.  Умер в госпитале. Похоронен в д. Н. Смородино 

Поныровского р-на Курской обл.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 257. Л. 223. 

 

Фридриха Адлера ул. – см. ул. Пионеров. 

Фруктовая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

30 июня 1972 г. бывшей ул. Призаводской д. Цветово в связи с 

включением в городскую черту. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 40. 
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Фрунзе ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено около 1930 г.; в ее состав вошли бывшие ул. Дворянская, 

ул. Моздровская (на плане 1901 г. – Мордовская, 1904 г. – 

Моздовская) 

Фрунзе Михаил Васильевич (партийные псевдонимы Арсений, Трифоныч), 

(1885–1925), активный участник революции 1905–1907 гг., Октябрьской 

революции 1917 г., советский военачальник. 

 

Халинская ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 24 июня 1993 г. новообразованной улице в месте новой 

индивидуальной застройки в районе аэропорта. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 119. Л. 139. 

 

Халтурина ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 5 ноября 1918 г. бывшей ул. Авраамовской (в 

постановлении 5 ноября 1918 г. ошибочно названной                                   

ул. Новоавраамовской).  

 

Халтурин Степан Николаевич (1856–1882), один из организаторов и 

руководитель «Северного союза русских рабочих», член Исполнительного 

комитета «Народной воли». Казнен за участие в убийстве военного прокурора в 

Одессе.  

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября.  

 

 

      Жилые дома Харьковской ул. 1955 г.  
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Харьковская ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

24 апреля 1953 г. улице в районе жилого поселка завода РТИ. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 260-262; Д. 293. Л. 186. 

 

Харьковский пер. – см. ул. Тимская. 
 

Харьковское шоссе – см. ул. Энгельса. 
 

Хвойная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено     

30 июня 1972 г. части бывшей ул. Веселой д. Цветово в связи с 

включением в городскую черту. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 40. 

 

Херсонская (Большая Херсонская) ул. – см.ул. Дзержинского. 

 

 

             Вид на Херсонскую ул.  До 1917 г.  

 

Хмелевского Андрея ул. – см. ул. Андрея Хмелевского. 

Хомутовская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 9 августа 1991 г. новообразованной улице. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1889. Л. 97. 

 

Хрущева проспект в Центральном округе – наименование 

присвоено 22 апреля 1994 г. новой улице. 
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Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971), род. в с. Калиновка, Дмитриевского 

уезда Курской губернии; советский партийный и государственный деятель, Герой 

Советского Союза (1964), Герой Социалистического Труда (1954, 1957, 1961).  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 214. Л. 166, 260. 

 

Хуторская ул. в Центральном округе – обозначена на карте 

города 1904 г. 
 

Хуторской пер. в Центральном округе – обозначен на карте 

города 1904 г. 
 

Хуторской проезд в Центральном округе – упоминается в 1931 г. 

Ф. Р – 2868. Оп. 1. Д. 74. Л. 22-23.  

 

Цветная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено           

25 мая 1992 г. новообразованной улице в районе Магистрального 

проезда. 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 13. Л. 84. 

 

Цветовские улицы 1-я и 2-я в Сеймском округе – названия 

присвоены 15 августа 1955 г. бывшим сельским улицам, включенным 

в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69-70; Д. 394. Л. 471. 

 

3-я – 4-я Цветовская ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 29 июня 1956 г. новообразованному проезду; 30 июня             

1972 г. в состав улицы вошла одноименная улица д. Цветово, 

включенная в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 427. Л. 372; Д. 434. Л. 180-181. 

 

Цветовский пер. в Сеймском округе – наименование присвоено 

29 июня 1956 г. новообразованному проезду. 

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 427. Л. 372; Д. 434. Л. 180-181. 

 

Цветовский проезд в Сеймском округе – наименование 

присвоено 29 июня 1956 г. новообразованному проезду. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 427. Л. 372; Д. 434. Л. 180-181. 

 

Цветочная ул. в Железнодорожном округе. 
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Центральная ул. – см. ул. Аллейная, ул. Кольцевая. 

 

Центральная ул. в Сеймском округе – с 30 июня 1972 г. состоит 

из одноименной улицы с. Рышково и присоединенных к ней                       

ул. 3-й Кирпичной и части ул. Призаводской этого села, включенного 

в городскую черту. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 38. 

Центральный пер. в Сеймском округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания   от 

24 мая 2002 г. № 193-2-РС бывшей ул. Комсомольской, включенной в 

городскую черту в связи с передачей части земель Курского р-на 

городу Курску. 

  

Церковная ул. – см. ул. Комсомольская. 

 

Цыганская (Цыганский тупик) ул. – см. ул. ВЧК. 

 

Цыганская на ямах ул. – см. ул. Бутко. 

 

Цюрупы ул. в Железнодорожном округе – до 1917 г.                          

ул. Петровская; образована между 1927 и 1933 гг.; продлена 23 июня    

1972 г. за счет ул. Цюрупы д. Мурыновки в связи с включением 

последней в городскую черту.  

Цюрупа Александр Дмитриевич (1870–1928), советский государственный и 

партийный деятель, нарком продовольствия СССР. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1021. Л. 267-268; Р – 602. Оп.2. Д.1149, 1152. 

 

Цюрупы пер. в Железнодорожном округе – бывшая                            

ул. Петровская (упоминается в 1926 г.). Наименование присвоено              

23 июня 1972 г. бывшей ул. Новой д. Мурыновки, включенной в 

городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1021. Л. 267. 

 

Чайковского ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 25 октября 1957 г. бывшей ул. Буденновская                               

сл. Стрелецкая, носившей это имя с 11 февраля 1940 г. 
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Чайковский Петр Ильич (1840–1893), русский композитор; в 1891 и 1893 гг. 

навещал своего брата в с. Уколово Щигровского уезда Курской губернии. Здесь 

им написан ряд произведений, в т.ч. фрагменты шестой симфонии, оперы 

«Иоланта». 

 

Буденный Семен Михайлович (1883–1973), советский военачальник, 

Маршал Советского Союза (1935), трижды Герой Советского Союза (1958, 1963, 

1968). 

 Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 2. Л. 63–64; Оп. 8. Д. 482. Л. 204; Д. 491. Л. 89. 

 

Чапаева ул. в Железнодорожном округе – образована между 

1927 и 1931 гг.; продлена 23 июня 1972 г. за счет ул. Чапаева                        

д. Мурыновки в связи с включением последней в городскую черту.  

Чапаев Василий Иванович (1887–1919), участник гражданской войны, 

командовал красногвардейским отрядом, затем бригадой, дивизией; погиб в бою.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1021. Л. 267; Ф. Р – 2868. Оп. 1. Д. 74. Л. 22-23. 

 

Чапаева пер. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 23 июня 1972 г. новообразованному переулку между 

улицами Чапаева и Восточной.  

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1021. Л. 267-268. 
 

   Чаручкина (Чурючкина) ул. – см. ул. Первомайская. 
 

   Челюскинцев ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено около 1934 г. бывшей ул. Белевцевской (Белевцева), 

проложенной в соответствии с генеральным планом 1782 г. 

 

Челюскинцы – участники вошедшего в историю рейда советского парохода 

«Челюскин», имевшего цель пройти из Мурманска во Владивосток по Северному 

морскому пути за одну навигацию. 

Курская правда. 1934. 9 июля. 

 

Черкасская ул. – см. ул. Чернышевского. 

 

Черкасская слобода – см. ул. Чернышевского. 

 

Чернышевского (Чернышевская) ул. в Центральном округе – 

наименование присвоено 5 ноября 1918 г. бывшей ул. Богословской; 

улица проложена в местности Черкасской слободы по генеральному 

плану 1782 г. с первоначальным наименованием ул. Черкасская.  
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Чернышевский Николай Гаврилович (1826–1889), русский революционер, 

писатель, экономист, философ. 

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 25. Л. 407-408 об.; 

Памятная книжка Курской губернии на 1892 год. Курск, 1892. Отд. III. С. 83; 

Курская беднота. 1918. 5 ноября.  

 

Чернышевского ул. – см. ул. Островского. 

Черняховского ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 22 февраля 1985 г. бывшей ул. Элеваторной, 

образовавшейся не позднее октября 1961 г.; 14 июня 1985 г. в улицу 

включена, как ее продолжение, бывшая ул. Охотничья, носившая это 

наименование с 30 июня 1972 г., а до этого именовавшаяся                       

ул. 2-я Комаровка с. Рышково. 

 

Черняховский Иван Данилович (1906–1945), советский военачальник, 

генерал армии, Герой Советского Союза (1943, 1944). 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 260-262; Д. 1622. Л. 74, 126; Д. 1626. Л. 246;     

Д. 1589. Л. 126; Д. 1022. Л. 39.  

Чехова ул. – см. ул. Ясная, Ясные переулки 1-й – 2-й. 

 

Чехова (Чеховская) ул. в Центральном округе – первоначальное 

наименование – ул. 3-я Мещанская. Неофициальное наименование –       

ул. Морозовская. В 1914 г. наряду с этими наименованиями 

встречается и наименование ул. Чеховская, закрепившееся 

окончательно около 1927 г. 

 

Чехов Антон Павлович (1860–1904), русский писатель и драматург. 

 

Чеховский пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено 19 августа 1949 г. новообразованному переулку.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 60. Л. 69; Д. 85. Л. 387; Д. 80. Л. 69. 

 

Чикинская (Чикинский спуск) ул. – см. ул. Ватутина. 

 

Чистая ул. – см. ул. Кирова. 

Чистая ул. в Железнодорожном округе – обозначена на плане      

г. Курска 1896 г.  

Ф. Р – 1287. Оп. 1. Д. 495. Л. 59. 
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Чистый пер. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 14 июля 1961 г. бывшему переулку Ровецкому, 

образованному 21 марта 1952 г.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 608. Л. 104; Д. 615. Л. 447; Д. 147. Л. 190; Д. 150.                         

Л. 382–383. 

 

Чулкова гора ул. в Центральном округе – выделена из состава 

ул. Белевцевской; упоминается с 1931 г.; обозначена на плане города 

1935 г. 

Ф. Р – 2868. Оп. 1. Д. 69. Л. 59-62. 

 

Чумаковская ул. в Центральном округе – проложена в 

соответствии с генеральным планом города 1782 г. 

 

       Чумаковский тупик – в Центральном округе – наименование 

присвоено 11 июня 1952 г. вновь образованному проезду вновь 

образованному проезду в кварталах детальной планировки для 

индивидуального жилищного строительства, ограниченных улицами: 

Литовской, Даньшинской, Нижне-Луговой и Дружининской. 

         Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 247. Л. 418; Д. 452. Л. 449-450. 

 

  Широкая ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

15 августа 1955 г. бывшей сельской улице, включенной в городскую 

черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 388. Л. 69–70; Д. 394. Л. 471. 

 

   Широкая Бахча ул. – см. ул. Октябрьская. 

 

Школьная ул. – см. ул. Светлая, ул. Присеймская. 

 

Школьная ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 января 1948 г. запроектированной улице в кварталах, 

ограниченных улицами: 1-я и 2-я Пушкарные, Пушкарный пер. и 

земельным участком завода «Металлоштамп». 

   Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 18. Л. 46; Д. 20. Л. 182–183. 
 

Школьный пер. в Центральном округе – наименование 

присвоено новообразуемому проезду 26 октября 1956 г.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 428. Л. 176-177. 
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Школьные переулки 1-й и 2-й в Центральном округе – 

наименование присвоено 30 января 1948 г. запроектированным 

улицам в районе детальной планировки кварталов, ограниченных 

улицами 1-й и 2-й Пушкарной, Пушкарным переулком и земельным 

участком завода «Металлоштамп». 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 18. Л. 46; Д. 20. Л. 182–183. 

 

Шляхова ул. – упоминается в слободе Казацкой в 1931 г. 

Ф. Р – 2868. Оп. 1. Д. 74. Л. 22–23. 

 

Шоссейная ул. – см. ул. Карла Маркса, ул. Энгельса,                 

ул. Интернациональная. 

 

Шоссейные переулки 1-й – 3-й в Сеймском округе – названия 

присвоены 30 августа 1928 г. новообразованным переулкам.  

Ф. Р – 866. Оп. 1. Д. 272. Л. 32 об. 

 

Шпайерская ул. в Центральном округе – наименование 

присвоено 27 ноября 1992 г. новообразованной улице. 

Шпайер – немецкий город, с которым г. Курск с начала 90-х гг. 

поддерживает партнерские отношения, развивая новые формы межнационального 

содружества.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 19. Л. 142 

 

Шубина ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено после 24 июня 1993 г. новой улице в районе 

индивидуальной жилой застройки. 

Шубин Петр Алексеевич (1902–1968), род. в д. Липиново (Скородное) 

Фатежского уезда Курской губ. Вся его трудовая биография связана с ж.-д. 

станцией Курск, где он работал с 1918 г., с 1939   по 1941 и с 1943 по 1958 гг.– 

начальник станции Курск. Герой Социалистического труда (1943), дважды 

Почетный железнодорожник (1940, 1943). 

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 119. Л. 139. 

  

Щемиловка ул. в Центральном округе – наименование 

известно с 1880-х гг., до этого – ул. Нижняя (Малая) Солдатская. 

Курские губернские ведомости. Часть офиц. 1888. 2 сентября.  
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Щепкина ул. в Центральном округе – наименование присвоено 

25 октября 1957 г. бывшей ул. Микояна, получившей наименование 

около 1937 г., а до того именовавшейся ул. 1-я Мещанская, ул. 

Манежная – с 1820-х гг. после постройки манежа; ул. Театральная – с 

1889 г. после открытия в перестроенном здания манежа театра,   

         Щепкин Михаил Семенович (1788–1863), русский актер. Родился в                 

с. Красном Обоянского уезда Курской губ., сейчас Белгородской обл. Первые 

шаги в искусстве сделаны им в Суджанском малом народном училище, где он 

учился. Профессиональную сценическую деятельность артист начал в 1805 г. в 

Курске, в труппе антрепренеров Барсовых. В Курске его именем был назван 

кинотеатр.  В Судже актеру установлен памятник, открытый в 1895 г. 

          Микоян Анастас Иванович (1895–1978), советский государственный 

партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1943).  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 482. Л. 204; Д. 491. Л. 89. 

 

Щигровская ул. – см. ул. 1-я Щигровская. 

 

1-я Щигровская ул. в Железнодорожном округе – наименование 

присвоено 11 мая 1949 г. бывшей ул. Щигровской, запроектированной 

под этим наименованием 14 февраля 1947 г. Ул. Щигровская 

упоминается в сл. Ямской в 1926 г. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 79. Л. 307; Р – 602. Оп.3. Д.628. 

 

2-я Щигровская ул. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 11 мая 1949 г. запроектированной улице.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 79. Л. 307. 

 

3-я Щигровская ул. в Железнодорожном округе – 

наименование присвоено 23 июня 1972 г. бывшей ул. Колхозной                 

д. Мурыновки в связи с включением в городскую черту.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1021. Л. 267. 

 

Щигровские переулки 3-й – 12-й в Железнодорожном округе – 

названия присвоены 11 мая 1949 г. запроектированным переулкам.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 79. Л. 307. 

 

Щигровский проезд – упоминается в 1927 г. в сл. Ямской. 

Ф. Р – 602. Оп. 3. Д. 629. 
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Экспедиционная ул. в Сеймском округе – наименование 

присвоено 3 февраля 1992 г. новообразованной улице. 

 Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 13. 

 

       Элеваторная ул. – см. ул. Черняховского.  

 Элеваторный пер. в Сеймском округе. 

 

 Элеваторный проезд в Сеймском округе. 

 

 Энгельса ул. в Центральном округе, продолжается в Сеймском 

округе – наименование присвоено 5 ноября 1918 г. бывшей                

ул. Шоссейной за Херсонскими воротами, именовавшейся также 

Харьковским шоссе (с 1852 г.). 

 

Энгельс Фридрих (1820–1895), один из основоположников марксизма, друг 

и соратник Карла Маркса.  

Ф. Р – 200. Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 
 

Энгельса пер. в Центральном округе – наименование присвоено 

27 января 1961 г. бывшей части ул. Энгельса в низине, в районе 

Чертова моста, именовавшегося по пролегавшей здесь ранее 

городской черте.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 607. Л. 60; Д. 610. Л. 253. 

 

Энгельса проезд в Центральном округе – наименование 

присвоено 27 января 1961 г. бывшему Кладбищенскому переулку.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 607. Л. 40.  

 

Энергетиков ул. в Сеймском округе. 

 

Энергетиков 2 ул. в Сеймском округе. 

 

Энергетиков 4 ул. в Сеймском округе. 
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Энергетиков ул. 1981 г.  

 

 

Энтузиастов проспект в Центральном округе – наименование 

присвоено 17 февраля 1982 г. новой улице в северо-западном жилом 

районе.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1483. Л. 301. 

 

Южная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 

24 апреля 1953 г. улице в жилом поселке завода РТИ.  

 Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 260–262; Д. 293. Л. 186. 

 

Южный пер. в Центральном округе – наименование присвоено 

в 1955 г. новообразованному проезду. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 387. Л. 203; Д. 392. Л. 368. 

 

Юности ул. в Сеймском округе – наименование присвоено                      

15 января 1965 г. бывшей ул. 2-й Промышленной.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 751. Л. 20; Д. 753. Л. 113; Д. 544. Л. 55; Д. 547. Л. 113. 

 

 Юных пионеров ул. – см. ул. Вокзальная. 

 

 Юрьевская (Юрьевская гора) ул. – см. ул. Урицкого. 
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Яблоневая ул. в Сеймском округе, в районе индивидуальной 

жилой застройки – наименование присвоено 3 февраля 1992 г. 

новообразованной улице.  

Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 10. Л. 11. 

 

Ягодная ул. в Центральном округе – включена в городскую 

черту на основании акта приема-передачи земель Курского района от  

25 апреля 2001 г. с сохранением названия. 

Ямская ул. в Центральном округе. 

Ямская гора ул. – см. ул. Перекальского. 

Ямское поле ул. в Ямской слободе – упоминается в начале ХХ в. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 174. Л. 1–32. 

 

       Ясная ул. в Сеймском округе – наименование присвоено 30 июня    

1972 г. бывшей ул. Горького и части ул. Чехова с Н. Гуторово в связи 

с включением в городскую черту. 

       Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 38. 

 

1-й Ясный пер. в Сеймском округе – наименование присвоено  

30 июня 1972 г. части бывшей ул. Чехова с Н. Гуторово.  

       Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 38. 

 

2-й Ясный пер. в Сеймском округе – наименование присвоено 

30 июня 1972 г. части бывшей ул. Чехова с Н. Гуторово.   

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1022. Л. 38. 
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ПЛОЩАДИ КУРСКА 

 

Анненская площадь – участок, ограниченный современными 

улицами Овечкина, Бочарова и Дзержинского и занимавший половину 

квартала от последней в сторону ул. Дзержинского. В 1925 г. участок 

площади вошел в состав пл. им. III Интернационала, бывшей 

Богословской (сейчас это парк им. Дзержинского); в начале 1930-х гг. 

застроен жилыми домами. 

 Базарная у арестантских рот – площадь за Московскими 

воротами.  

 Базарная (Навозная) площадь – устроена в 40-х гг. XIX в. на 

месте бывшего наместнического дома в восточной части нынешнего 

парка им. 1-го Мая. Существовала до конца XIX в. 

Степанов В. Навозная площадь. Курские базары и ярмарки. Курск. 2012.   

С. 12–14. 

 

Барнышевская (Бурнашевская, Генеральная 

Бурнашевская) площадь – см. площадь Добролюбова. 

 

 

 

Барнышевская площадь. До 1917 г.  
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Барнышевская площадь. Фото Л. Литошенко. 1937 г. 

 

Богословская лесная площадь – по плану 1904 г. ограничена 

городскими казармами, ул. Херсонская, Спасопреображенская и 

Анненской пл. Вошла в состав пл. им. III Интернационала (в 

настоящее время – парк им. Дзержинского). 

Большая Московская (Большая Московская въезжая) 

площадь – см. Десято-Пятницкая (Пятидесятницкая) площадь. 

Бородино (Бырдино) поле – см. Парк Героев Гражданской 

войны. 

Вокзальная площадь – см. Привокзальная площадь. 

Генеральная площадь – см. площадь Добролюбова. 

Георгиевская площадь – известна со второй половины                

XVIII в., когда в 1754 г. завершилось сооружение храма св. Георгия 

(Смоленская церковь).  Находилась по обе стороны Херсонской ул. и 

по плану 1782 г. была ограничена улицами Золотаревская, 

Архангельская, Луговая и Авраамовская. В настоящее время левая 

(южная) часть площади застроена, на правой (северной) части разбит 

Пролетарский сквер. 

Путеводитель и деловой справочник по г. Курску. 1913. С.20. 
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Героев Курской битвы площадь в Центральном округе – 

наименование присвоено 18 июня 1983 г. новообразованной площади 

на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Хуторской.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1528. Л. 165. 

 

Дзержинского площадь – см. за Херсонскими шпилями 

площадь. 

Десято-Пятницкая площадь – располагалась за Московскими 

воротами и первоначально называлась Большой Московской 

площадью, обозначенной на генеральном плане застройки 1782 г. 

Наименование получила от городской ярмарки «Десятая», ежегодно 

проводившейся в десятую пятницу по Пасхе. Известна также под 

наименованием «Базарная (Навозная) у арестантских рот», 

«Скорняковская», «За Московскими воротами». Располагалась в 

границах современных улиц Блинова, Павлова, участка улицы 

Радищева от ул. Павлова до нынешней Московской площади и 

Ахтырской ул. 

Степанов В. Десято-Пятницкая площадь. Курские базары и ярмарки. 

Курск. 2012. С. 6–8. 

 

Добролюбова площадь в Центральном округе – наименование 

присвоено 30 декабря 1960 г. бывшей площади Колхозной, носившей 

это наименование с 1934 г., до 1934 г. Барнышевской (Бурнашевской), 

до 1910-х гг. называвшейся Генеральная Бурнашевская пл. По плану 

1782 г. – Троицкая пл. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 593. Л. 374; Д. 584. Л. 262. 

 

950-летия города Курска площадь в Центральном округе – 

наименование присвоено 17 февраля 1982 г. новообразованной 

площади на пересечении проспектов Дружбы и Энтузиастов.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1483. Л. 301. 

 

Дровяная площадь – см. за Херсонскими шпилями площадь. 

Жертв революции площадь упоминается в 1930-е гг. в Ямской 

слободе. 

 Свободный путь. 1934. 15 августа.  

 

За Московскими воротами площадь – см. Десято-Пятницкая 

(Пятидесятницкая) площадь. 
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Заречная площадь в Центральном округе – наименование 

присвоено 11 апреля 1953 г. новообразованной площади.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 287. Л. 220–221. 

 

Знаменская площадь – располагалась перед Знаменским 

собором, на месте рва и крепостного вала; с 1918 г. – в составе 

Красной площади. 

Путеводитель и деловой справочник по г. Курску. 1913. С. 20. 

 

Колхозная площадь – переименована в 1935 г. До этого – 

Цыганская площадь (район улиц Полевой, Подвойского, Кривецкой в 

Железнодорожном округе); после 1945 г. застроена (школа № 12                  

им. С.Н. Перекальского и её стадион). 

 Комарова площадь в Сеймском округе – наименование 

присвоено на основании решения Курского городского Собрания от 

22 мая 2001 г. 

Конная площадь – см. за Херсонскими шпилями площадь. 

Коренная ярморочная площадь – располагалась на западной 

окраине города за ипподромом Курского бегового общества. 

Застроена.   

Красная площадь в Центральном округе – устроена в 

соответствии с генеральным планом 1782 г. 

 

Общий вид Красной площади. 1842 г. 



186 
 

 

          Базарная площадь – северная часть Красной площади. 

 

Лесная площадь – см. Анненская площадь 

Мединститута (Вузовская) площадь – см. площадь 

Перекальского. 

Московская площадь в Центральном округе – сформировалась 

в конце XVIII в. в р-не Московских шпилей, где находилась городская 

застава. В настоящее время располагается на территории, 

ограниченной улицами Радищева, Карла Маркса и Димитрова. 

 

Шпили у Московских ворот. 1957 г. 
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Фонтан на Московской площади. 1981 г.  

 

 за Московскими воротами площадь близ артиллерийского 

склада огнестрельных припасов – см. Десято-Пятницкая 

(Пятидесятницкая) площадь. 

за Московскими воротами площадь близ кузниц – см. Десято-

Пятницкая (Пятидесятницкая) площадь. 

Мучная площадь – часть территории современного 

Центрального рынка; находилась в начале правой стороны нынешней 

Верхне-Луговой ул., недалеко от Покровской церкви; называлась 

Обжорным рядом, затем Покровским базаром. 

Путеводитель и деловой справочник по г. Курску. 1913. С.20. 
 

Навозная площадь – см. Базарная площадь. 

Обжорный ряд – см. Мучная площадь. 

Октябрьская площадь – см. Привокзальная площадь. 

Павших борцов революции площадь – см. Первомайская 

(1Мая) площадь. 

Первомайская (1 Мая) площадь в Центральном округе –

наименование присвоено в ноябре 1918 г. площади Бородино поле 

(Подвальная площадь). С 21 ноября 1934 г.  носила наименование 

площадь Павших борцов революции (ныне парк Героев Гражданской 

войны). 

Ф. Р – 200, Оп. 1. Д. 22. Л. 5; Курская беднота. 1918. 5 ноября. 
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      К. Маркса ул., пл. Перекальского. 1956 г. 

 

Перекальского площадь в Центральном округе – 

наименование присвоено 23 февраля 1943 г. площади Мединститута. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 11. Л. 4; Д. 12. Л. 9. 

 

Подвальная площадь – см. Парк Героев Гражданской войны. 

Покровская пл. – запроектирована по плану 1782 г. возле 

одноимённой церкви.  

Преображенская площадь – располагалась перед 

Преображенской церковью (ныне район ул. Гайдара).  

Путеводитель и деловой справочник по г. Курску. 1913. С.36. 

 

Привокзальная (Вокзальная) площадь в Железнодорожном 

округе – наименование присвоено 24 июня 1993 г. бывшей 

Октябрьской площади, получивший это наименование 28 октября 

1977 г., а до этого называвшейся площадь вокзала ст. Курск.  

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1242. Л. 64; Ф. Р – 769. Оп. 1. Д. 119. Л. 139. 
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Привокзальная площадь. 1984 г.  

 

Рокоссовского площадь в Сеймском округе – наименование 

присвоено 23 декабря 1971 г. площади у Дворца культуры завода 

резиновых технических изделий. 

Рокоссовский Константин Константинович (1896–1968), советский 

полководец, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Почётный гражданин 

г. Курск (1967). 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 982. Л. 182. 

 

 
 

Площадь Рокоссовского. 1978 г. 
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Свободы площадь – до 1918 г. называлась Староострожная 

(Остроженская) площадь – квартал между современными улицами 

Гоголевской, Разина, Сторожевой, Свободной, застроена в середине 

1930-х гг. 

Скорняковская за Московскими воротами площадь –                  

см. Десято-Пятницкая (Пятидесятницкая) площадь.   

 

 
 

Площадь Советов. 1996 г.  

 

Советов площадь в Центральном округе – наименование 

присвоено 11 мая 1973 г. новообразованной площади. 26 ноября    

1917 г. в здании кинотеатра «Гигант», располагавшегося на этой 

территории (впоследствии разобранного), состоялось совместное 

заседание Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, на 

котором было принято решение о создании нового органа власти – 

губернского Революционного Совета. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 1053. Л. 95. 

 

Спасская площадь – участок, ограниченный современными 

улицами Красной Армии, Гайдара, С. Перовской; застроен в 1935 – 

1936 гг. 

Староострожская площадь – см. площадь Свободы. 
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Схимитрополита Ювеналия площадь в Центральном округе – 

наименование присвоено на основании решения Курского городского 

Собрания от 20 августа 2013 г. № 73-5-ОС вновь образованной 

площади перед храмом в коттеджном поселке «Русская деревня». 

Театральная площадь в Центральном округе.  

III Интернационала – см. Анненская площадь 

Ухтомского площадь в Железнодорожном округе – 

образовалась между 1927 и 1933 гг. 

Ухтомский Алексей Владимирович (1876–1905), участник революционных 

событий 1905 г., машинист депо Московско-Казанской ж.д., расстрелян 

карателями в г. Люберцы. 

Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 349. Л. 49–50; Д. 351. Л. 302. 

 

за Херсонскими шпилями площадь около кладбищ – ранее 

называлась «Дровяной», затем – «Конной»; в настоящее время 

неофициально называется «Площадь Дзержинского».  

Ф. 48. Оп. 1 . Д. 3. Л. 2. 

 

Цыганская площадь – см. Колхозная площадь. 
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ПАРКИ И СКВЕРЫ КУРСКА 

 

Аверинская дача – см. Стезева дача. 

Английский сад – располагался на Лазаретной улице напротив 

городской больницы – см. Лазаретный сад.  

Боева дача – Земельное владение дворянина и купца на 

временном праве А.П. Боева в излучине р. Тускари – см. ЦПК и О             

им. 50-летия ВЛКСМ.  

Склярук В.И., Логачев Н.Ф., Озеров Ю.В. Старые курские открытки: 

Каталог иллюстрированных почтовых карточек 1899-1930 годов с объяснением 

видов города. Курск, 2005. С.336.   

 

Бородино поле – см. Героев Гражданской войны парк. 

Бырдино поле – см. Героев Гражданской войны парк. 

Второй городской сад – см. Им. Дзержинского парк. 

Второй Общественный городской сад – см. им. 1 Мая парк. 

Георгия Свиридова сквер в Центральном округе – 

наименование присвоено Решением Курского городского Собрания                

№ 163-5-ОС от 19.08.2014 г. вновь образованному скверу на 

пересечении улиц Золотая и Ленина. 

Свиридов Георгий Васильевич (1915, г. Фатеж, Курская губ. –

1998, Москва), советский и российский композитор, пианист. Народный артист 

СССР (1970). Герой Социалистического Труда (1975). Лауреат Ленинской премии 

(1960), Сталинской премии первой степени (1946), двух Государственных премий 

СССР (1968, 1980) и Государственной премии РФ (1994). 

 

Героев 16-й воздушной армии сквер в Железнодорожном 

округе – наименование присвоено Решением Курского городского 

Собрания № 277-5-ОС от 12.04.2016 г. скверу по ул. Аэропортовская.  

Героев Гражданской войны парк (сквер) в Центральном 

округе. Создан 21 ноября 1934 г. на месте площади 1 мая (образована 

5 ноября 1918 г.), до этого – Подвальной площади, называемой в 

народе «Бородино поле» (искажённое от фамилии купца Бырдина). 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 18. Л. 129; Степанов В. Площадь Перекальского: 

Путеводитель по городу. Кн.3. Курск, 2008. С. 119–123. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Героев Отечественной войны парк – см. Пионеров парк 

Городской сад железнодорожников (Парк 

железнодорожников) в Железнодорожном округе. Открыт 20 мая 

1934 г. на месте бывшего кладбища в сл. Ямской. Благоустройство 

территории сада завершено в 1949 г.  

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 18. Л. 129; Д. 19. 293; Свободный путь. 1934. 23 мая. 

 

Детский сад – см. им. 1 Мая парк. 

Дома Советов сквер в Центральном округе. Разбит на месте 

гостиного двора в середине 1930-х гг. Перепланирован после 

завершения строительства Дома Советов в 1947 г. 

 Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 18. Л. 129; Степанов В.Б. Краски Курска. 

Воспоминания: Очерки. Курск, 2013. С.221–223. 

 

Им. 1 Мая парк в Центральном округе. Первый общественный 

сквер около Знаменской площади был разбит в 1869 г. как городской 

сквер. В 1890 г. была ликвидирована Навозная площадь, а на её месте 

заложили общественный сад, предназначенный для отдыха и детских 

игр, открытый в 1899 г. и получивший наименование «Пушкинский». 

Часть Детского (Пушкинского) сада была сдана в аренду 

Общественному клубу и стала называться «Общественным садом». 

Через 1-ю Сергиевскую ул. (современная ул. Горького) располагался 

еще один сад – Общественный городской или сад Купеческого 

собрания, которое арендовало его в начале ХХ века. После 1917 г. 

бывший Купеческий стал называться «Первым Общественным 

городским садом» (Городской сад № 1), бывший Пушкинский – 

«Вторым Общественным городским садом» (Городской сад № 2). Во 

второй половине 1920-х гг. 1-й и 2-й городские сады объединили в 

один «Сад профсоюзов». В начале 1930-х гг.  сад получил привычное 

для современных курян наименование «Сад имени 1 Мая». 

Шпилёв А.Г. Первомайский парк. Курск. 2001. 20 с. 

 

Имени Ф.Э. Дзержинского парк (Второй городской сад) в 

Центральном округе – создан на месте бывшей Богословской площади 

в начале 1950-х гг. в соответствии с Генеральным планом г. Курска 

1946 г. Начало работ по созданию парка (сквер на углу улиц 

Сиротской и Дзержинского) относится к 1948 г. Открыт на площади             

4 га в 1952 г. как Второй городской парк вместо Дзержинского сквера, 
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существовавшего в 1948-1952 гг. В начале 1960-х гг. носил 

наименование «Парк электроаппаратного завода». 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 19. Л. 292–293; Курская правда. 1952. 22 июня; 

Шпаков И. Краткая история создания парка имени Ф.Э. Дзержинского // 

https://shiva16.livejournal.com/.  

 

Кати Зеленко сквер в Центральном округе. 

Зеленко Екатерина Ивановна (1916–1941), лётчица, старший лейтенант, 

единственная в мире женщина, совершившая воздушный таран, Герой Советского 

Союза (1990). 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 18. Л. 129. 

 

КЗТЗ парк в Сеймском округе – заложен в 1968 г. как место 

отдыха работников завода и жителей микрорайона Курского завода 

тракторных запасных частей (КЗТЗ). 

Салтык Г.А. Курский завод тракторных запасных частей: факты, 

события, люди. Курск. 2017. С.148-149. 

 

Коммерческий сад – см. Ливадия парк. 

Купеческого собрания сад – см. им. 1 Мая парк. 

Лазаретный сад – с 1783 г. принадлежал Курскому главному 

народному училищу, затем перешёл в ведомство приказа 

общественного призрения, рядом со зданием больницы, построенным 

на Лазаретной улице, в квартале между Садовой, Семеновской, 

Кузнечной и рекой Кур.  Старейший в городе сад для гулянья. 

Архитектор К.И. Гофман.  Во второй четверти XIX в. был известен 

как «Английский сад». В 1905 г. на территории сада, прилегающей к 

углу улиц Садовой и Семёновской, губернское земство начало 

строить трёхэтажный хирургический барак. 5 октября 1908 г. он был 

торжественно освящён. Застройка сада была продолжена с перерывом 

в 1939, 1954-1956 гг. 

Курские губернские ведомости.1889. Часть неофиц. 19 декабря; 

Исторический и географический путеводитель по Курской губернии от орловской 

границы до харьковской на 241 ½  вёрст: Сост. В.Н. Левашовым в 1837 г. / Изд. 

подготовил  А.И. Раздорский. СПб. 2010. С.64; Степанов В. Площадь 

Перекальского: Путеводитель по городу. Кн.3. Курск. 2008 

 

Ливадия парк – открыт П.А. Евдокимовым в 1908 г. как 

семейный сад на усадьбе мещанина А.А. Гинкина. Располагался 
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между современными улицами Золотая, Ватутина, Ленина и 

Радищева. Позже сад «Ливадия» был отдан в аренду коммерческому 

собранию Взаимно-вспомогательного общества купеческих 

приказчиков и стал называться «Коммерческим». В 1920-е гг. получил 

имя «Эрмитаж».  В 1932 г. сад закрыли. На его месте в 1935 г. 

открылся стадион «Динамо». Ныне место одноименного 

спорткомплекса и ТЦ «Пушкинский». 

Склярук В.И., Логачев Н.Ф., Озеров Ю.В. Старые курские открытки: 

Каталог иллюстрированных почтовых карточек 1899–1930 годов с объяснением 

видов города. Курск. 2005. С. 91, 98, 336.   

 

Общественный городской сад – см. им. 1 Мая парк. 

Общественный сад – см. им. 1 Мая парк. 

им. Г.Ф. Пантелеева сквер в Центральном округе                          

(ул. Ленина, 21) – наименование присвоено на основании 

распоряжения Администрации г. Курска от 13 января 2003 г. по 

ходатайству прокуратуры Курской области  

Пантелеев Гавриил Фролович (1923–1979), род. в Киргизской ССР, Герой 

Советского Союза. В боях Великой Отечественной войны участвовал с 1941 г. 

Звание Героя присвоено 23.10.1943 г. за успешное форсирование Днепра. С             

1958 г. в органах юстиции Курской области. 

Первый Общественный городской сад – см. им. 1 Мая парк. 

им. Пионеров парк (Пионерский парк, Городской 

пионерский парк) в Центральном округе. Разбит в начале ХХ в. на 

пустыре между зданиями женского епархиального училища и 

Народного дома по решению Курской городской Думы в честь 

празднования 300-летия правления Дома Романовых. После 1917 г. 

переименован в «Сад трудящихся». Переименован в 1938 г. в «Сад 

Пионеров».  В июне 1943 г. в официальных документах называется 

парком Героев Отечественной войны. Восстановлен в 1949 г. С 1953 г. 

именовался как Парк пионеров и школьников. В 1990-е -2000-е гг. 

встречается наименование «Детский парк». В Перечне названий улиц, 

площадей и других географических объектов города Курска, 

утверждённом Распоряжением Администрации г. Курска 13 марта 

2014 г. значится «им. Пионеров парк».  

Ф.Р – 770. Оп. 8. Д. 13. Л. 18; Р – 770. Оп. 2. Д. 19. Л. 274а. 
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Пролетарский сквер в Центральном округе – создан в конце 

1920-х гг. на месте северной части Георгиевской площади. Расширен в 

1949 г. за счет участка между улицами Добролюбова и Золотаревской.  

Курск: Краеведческий словарь-справочник. Курск. 1997. С. 313; Ф. Р – 770. 

Оп. 8. Д. 19. Л. 292. 

 

Профсоюзов сад – см. им. 1 Мая парк.  

Пушкинский сад – см. им. 1 Мая парк. 

на углу улиц Сиротской и Дзержинского сквер – см. им.              

Ф.Э. Дзержинского парк. 

Ф. Р – 770. Оп. 2. Д. 19. Л. 292–293. 

 

Сад трудящихся – см. им. Пионеров парк. 

Солянка урочище в Сеймском округе. В XIX – первой 

половине XX вв. здесь находился городской лес «Солянка», 

использовавшийся горожанами как место отдыха. В 1929 г. лесную 

дачу Солянка включили в городскую черту. В 1952 г. был произведён 

землеотвод для организации постоянной сельскохозяйственной 

выставки и началось благоустройство прилегающей территории. На 

Солянке устроили парк площадью более 175 га. Здесь был построен 

красивый колоннадный вход, сооружены фонтаны, открытая эстрада, 

спортивная площадка. 

Степанов В.Б. Краски Курска. Воспоминания: Очерки. Курск, 2013. С. 212–

215; Ф. Р – 770. Оп. 8. Д. 247. Л. 429; Ф. Р –770. Оп. 8. Д. 248. Л. 30. 

 

Стезева дача (бывш. Аверинская дача) в Центральном округе 

– приобретена в начале XIX в. как дачное место на западе Пушкарной 

слободы обер-прокурором 3-го департамента Сената П.И. Авериным. 

С 1880 г. принадлежала военному врачу А.П. Стезеву, 

организовавшему здесь бальнеологический курорт, действовавший до 

1915 г. 

Путеводитель и деловой справочник по г. Курску. Курск,1913. С. 27; 

Степанов В. Площадь Перекальского: Путеводитель по городу. Кн.3. Курск, 

2008. С.141–144.   

 

ЦПК и О им. 50-летия ВЛКСМ парк в Центральном округе – 

заложен на месте бывшей Боевой дачи (Боевки) в середине 1930-х гг. 
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как парковая зона отдыха трудящихся. Современное наименование 

парку присвоено в 1968 г. в честь юбилея комсомола. 

Степанов В. Площадь Перекальского: Путеводитель по городу. Кн.3. 

Курск, 2008. С. 40-46. 

 

Электроаппаратного завода парк – см. им. Дзержинского 

парк. 

Эрмитаж сад – см. Ливадия парк. 
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План г. Курска. 1925 г.  
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