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Введение  

1. Организационная часть. 

Здравствуйте! Нас зовут: (гиды называют свои имена). Сегодня мы будем 

вашими экскурсоводами. Цель нашей экскурсии не только познакомиться с 

историческими известными достопримечательностями микрорайона 

Пионерский, но и увидеть экскурсионные объекты, которых в нашем 

микрорайоне не так уж и много. Прежде чем наша экскурсия начнется, мы 

хотим вас познакомить с правилами поведения во время пешеходной 

экскурсии. 

 Дорогу переходите только на зеленый свет, если перекресток 

нерегулируемый, то переходить дорогу следует только после полной 

остановки машин как с одной стороны, так и с другой.  

 Не отставайте и не убегайте от группы, например, в ларек, магазин или 

аптеку.  

 Если у вас что-то случилось на маршруте, немедленно обратитесь к 

экскурсоводу.  

 Наша экскурсия будет приходить через парки, в которых запрещается: 

срывать цветы с клумб, фотографироваться в клумбах.  

 Будьте вежливы и внимательны друг к другу. 

 

2. Информационная часть.  

Наш район называется Кировский, всего их в городе 8. В него входят несколько 

микрорайонов это: Пионерский, Втузгородок (район УрФУ им Б. Ельцина), 

Комсомолький (ЖБИ), Центральный, поселки Шарташ, Изоплит, Калиновский 

(район озера Шарташ). 

Сегодня на экскурсии вы узнаете: 

- об истории возникновения нашего микрорайона Пионерский, где мы живем и 

учимся;  

- о наиболее интересных и значимых местах нашего микрорайона.  

- о людях в честь, которых были названы улицы в нашем микрорайоне, 

конечно, не об всех, а только о тех, по которым лежит наш маршрут. 

Всего насчитывается 49 улиц в Пионерском и 13 из них названы в честь 

известных людей.  Имена некоторых, наверняка вам неизвестны.  

Протяженность нашей экскурсии примерно 4 км.  

Продолжительность - 2 часа.   Наша экскурсия - пешеходная.  

Состав участников – +10 

Вид экскурсии - историческая, познавательная.  

Время начало экскурсии – 12 - 00  

Время окончания экскурсии – 14 - 00 

Санитарная остановка – ул. Блюхера, ТЦ «Современник»  



 

Экскурсионный маршрут 

 

 - регулируемый перекресток 

 

    - остановка трамвая, троллейбуса 

 

Точки маршрута 

1. – Школа № 146 (ул. Уральская, 50-А) сбор группы 

2. – Ул. Уральская, 25  

3. – Основинский парк 

4. – Ул.  Сулимова, 56 (самый старый дом на улице) 

5.  – перекресток ул. Сулимова – ул. Менделеева, 11 

6.  – ул. Данила Зверева – ул. Блюхера, 65 (мемориальная доска, посв. Д. 

Звереву) 

7.  – ул. Д. Зверева – ул. Блюхера, 63-В (здание бывшей воинской части) 

8. – памятник В.К. Блюхеру 

9.  – ТЦ «Современник» 

10.  – Парк им. Блюхера (окончание экскурсии) 

 



 

3.Основная часть. 

Человек рождается на свет и вместе с жизнью получает в наследство самое 

бесценное богатство – Родину. Она у него одна, другой никогда не будет, как не 

дано человеку, прожить вторую жизнь. Каждый из нас носит образ Родины в 

своём сердце. Родина в первую очередь – это наш город, улицы, знакомые нам с 

детства. Если быть предельно честными, то, наверное, мало кто знает, в честь 

кого названы большие улицы и небольшие улочки в наших городе, районе. Мы 

ежедневно ходим по давно знакомым улицам и даже не задумываемся, почему 

улица носит то или иное название? Как называлась раньше и почему? Кому 

посвящены памятники и мемориальные доски? Наша экскурсия сегодня именно 

об этом. 

А начнем мы с далёкого 1924 года, когда под нужды жилищного 

кооператива работников Пермской (ныне Свердловской) железной дороги 

«Пионер» отводится земельный участок, где появились соответствующие 

улицы: Железнодорожников, Смазчиков, Сцепщиков, Кондукторов, Кочегаров. 

Какие улицы из названных есть и сейчас в нашем 

микрорайоне? Почему же кооператив назвали 

«Пионер», кто же такие пионеры? (фото 1 с 

пояснением, портфель экскурсовода).  

За первые три года своего существования 

жилищно-строительный кооператив работников Пермской железной дороги 

выстроил 50 домов, в основном это были дома на двух-трёх хозяев. В 1927 году 

ЖК Пионер построил первый двухэтажный бревенчатый жилой дом в квартале 

Омская – Сулимова – Уральская – Кондукторская. В последующие годы в 

квартале выросли еще 13 домов. Последним в 1940 году был построен дом на 

ул. Уральской, 25, который перед вами. Дом двухподъездный, на 8 квартир, 

был изначально, как и все остальные дома с печным отоплением, но 

электрифицированный. В каждой квартире в этом доме был тёплый санузел (в 

первых домах туалет был общий на улице, и лишь позже жильцы обустраивали 

себе туалеты в кладовках, смежных с кухней). Именно благодаря кооперативу 

«Пионер» в последующем весь микрорайон, который сформируется в начале 

1960-х годов, будет называться Пионерским. В настоящее время на месте домов 

идет строительство ЖК «Основа». 

В 1925 году район застройки получил 

название «Новый Посёлок». Было выделено 

100 участков, в том числе жилищному 

кооперативу «Горняк», железнодорожникам 

и индивидуальным застройщикам. Активно 

застраивался ЖК «Пионер» – 27 домов 

(фото 2, портфель экскурсовода). 

 

 



 

А мы с вами пройдем сейчас к одному из старейших парков нашего города 

– это Основинский парк. Территория нынешнего Пионерского еще 100 лет 

назад представляла собой сосновый массив, который начали вырубать по мере 

заселения района. За парком протекала речка Основинка, приток реки 

Мельковки. В настоящее время почти на всём своём протяжении она убрана в 

подземное русло. Первые упоминания о реке связаны с «золотой лихорадкой» в 

Екатеринбурге, когда золотодобытчики организовали на Основинке каскад 

плотин, которые называли «Основинские прудки» и улица Маяковского в 

начале ХХ века так и называлась «Основинские прудки». Добыча золота на 

реке продолжался до середины прошлого века, но уже одиночными хитниками 

(рудокопами). В 1930, 1940 и 1945 годах прорабатывались планы облагородить 

реку и организовать зону отдыха в пойме реки Основинке, но они так и не 

воплотились в жизнь. В 1975 году реку убрали в подземный коллектор. В 

первые годы советской власти парк служил одним из доступных мест отдыха 

горожан, рассматривался даже вариант размещения здесь зоопарка. Проект 

«Большого Свердловска» в 1930 году предусматривал 

организацию парка по обе стороны реки Основинки на 

площади 186 га. В 1940 году Горсовет принимает план 

обустройства на этом же месте парка, но на площади 50 га. 

Во время войны здесь располагались частные огороды, на 

территории парка выращивали картофель. Затем был 

коллективный сад «Учитель» и площадка для дрессировки 

служебных собак ДОССАФ (фото 3 портфель 

экскурсовода). Во второй половине 50-х на улице 

Основинской был организован городской питомник 

Общества садоводов им. Мичурина, печатали объявления в газете.  В 1958 году 

территорию парка со всех сторон застраивают жилыми кварталами, сокращая 

его до 15 га. На сегодняшний день самые распространенные деревья в парке – 

ясень (37%), тополь (16%) и яблони (7%). 

В 1969 году федерация авиамоделизма РСФСР и СО ДОСАФ построили здесь 

первый в Свердловске кордодром (площадку 

диаметром 50 м, покрытую асфальтом и 

огражденную сеткой высотой до 6 м.) для 

запуска авиамоделей (фото 4, портфель 

экскурсовода). В 2006 году на его месте был 

выстроен ТЦ «Парк-Хаус», самый крупный на 

тот момент торгово-развлекательный центр в 

Екатеринбурге. 

А мы с вами вышли на улицу Сулимова. Улица была спланирована в 1927—

1928 годах и на планах Свердловска 1929 и 1932 годов обозначена как 

застраиваемая. Изначально носила название «Кооперативная». Протяжённость 

улицы составляет около 1650 метров. Застроена она была в основном 



 

деревянными рубленными домами, от которых ныне не осталось и следа. 

Сегодня самым старым домом на улице является 16-квартирный жилой дом 

на перекрёстке с улицей Учителей, построенный в 1953 году (ул. Сулимова, 

55).  

Первоначально имя Сулимова носила совсем другая улица тогда еще 

Свердловска. Она появилась на карте города в 1933 году и находилась в 

посёлке только что построенного Уральского завода тяжёлого машиностроения 

(УЗТМ, Уралмаш). После ареста Д. Е. Сулимова улицу переименовали в 

Стахановскую, это название она носит и поныне. В начале 1960-х годов, после 

реабилитации Даниила Егоровича Сулимова улица Кооперативная была 

переименована в его честь.  

Перекресток ул. Сулимова – ул. Менделеева, 11 (панно с портретом Д.Е. 

Сулимова) 

Даниил Сулимов родился в многодетной (три брата и четыре сестры) семье 

рабочего-прокатчика в посёлке Миньярского металлургического завода (теперь 

— город Миньяр Челябинской области). В 1905 году в 15 лет начал трудовую 

деятельность в качестве рабочего. В том же году Сулимов вступил в 

подпольную партийную организацию (Российскую социал-демократическую 

рабочую партию большевиков (РСДРПб). В условиях жесточайшего контроля 

он был душой организации, исполнителем самых сложных и ответственных 

поручений. С группой товарищей Сулимов занимался транспортировкой 

оружия в глухие горные пещеры Миньяра, руководил действиями 

красногвардейской дружины. Весной 1920 года Сулимов отзывается в 

Екатеринбург и ему поручается руководящая работа в качестве председателя 

УРАЛЭКОСО – главного экономического органа всего Урала. И на этой, еще 

более важной работе продолжали разносторонне проявляться его удивительное 

трудолюбие, огромный размах и организаторские способности. После 

Гражданской войны Сулимов Д.Е. руководит восстановлением 

промышленности Урала, избирается председателем Уральского областного 

исполкома, а в 1926 году – секретарем Уральского обкома партии. 1 августа 

1937 года исключён из состава ВЦИК. Обвинён во вредительстве, шпионаже и 

в участии в контрреволюционной террористической организации. Имя Д. 

Сулимова было включено в сталинский расстрельный список, датированный 1 

ноября 1937 года. Казнен 27.11.1937. Печальна и судьба семьи Данила 

Егоровича  (фото 5 с пояснением, портфель 

экскурсовода). В музее хранится уникальная копия 

письма Д.Е. Сулимова – Сталину, Молотову и 

Ворошилову. В нём он пытается понять, в чем 

заключается его вина. Вот строки из письма: 

«Перебрал в памяти всю свою сознательную жизнь, 

подходил к себе без поблажек и все же не могу найти 



 

в своей партийной и советской работе, в своем политическом поведении 

ничего такого, за что я заслуживал бы такого сурового наказания. Я 

вкладывал в работу всего себя, всю свою душу, так как отчетливо понимал, 

какое огромное доверие мне партия оказала, выдвинув на эту большую 

исключительно важную работу. И я хотел это доверию оправдать.  Мне 

кажется, в отношении меня произошло недоразумение. Я не заслужил 

политического недоверия. На Урале много оказалось арестованных предателей 

всех мастей. Может ли это класть на меня политическую тень? Прошу – не 

прорабатывать меня; оказать мне политическое доверие, дать мне работу.» 

17 марта 1956 года Сулимов был реабилитирован (снято обвинение) 

посмертно. 

В 60-х годах ХХ века, после переименовании улицы, началась массовая 

застройка улицы пятиэтажками, к которым позднее присоединились дома в 9, 

16 этажей. Никаких архитектурных шедевров или даже сколько-нибудь 

заметных зданий на улице нет. Цельный характер застройки отсутствует, 

здания разного времени стоят рядом. Улица Сулимова есть в Челябинске и в 

небольшом городке Миньяр Челябинской области, где родился Даниил 

Егорович. 

Сейчас мы с вами завернем на улицу Данилы Зверева.  Протяжённость её  

около 1600 метров. Рождение этой улицы связано с развитием Нового посёлка 

(современный микрорайон Пионерский). Улица была спланирована в 1927—

1928 годах. Прежде чем получить своё нынешнее имя, улица успела побывать 

улицей Горняков, Опорной улицей и улицей Голощёкина. В памяти уральцев 

Филипп  Голощёкин остался как один из организаторов расстрела царской 

семьи. Но в конце 30-х годов был арестован и затем расстрелян, как враг 

народа. В начале 60-х годов реабилитирован и затем его именем называют 

улицу. В начале 90-х годов было решено 

переименовать улицу и дать ей имя Данилы 

Зверева – фигуры практически легендарной. 

Есть мнение, что Павел Петрович Бажов списал 

своего героя Данилу-мастера именно с этого 

реального человека (фото 6, портфель 

экскурсовода). 

Данила Зверев родился в 1858 году на 

Урале, в деревне Колташи, расположенной на 

реке Реж. Дом, где жил знаменитый мастер, не 

сохранился. В детстве как все деревенские ребятишки был пастухом, но 

справлялся с этим делом плохо, да и мечтал о другом. Не привлекало его и 

земледелие. Есть версия, что горщиком Зверев стал, чтобы не попасть в армию. 

По семейному преданию, дед старателя попал в солдаты в зрелом возрасте и 

вернулся домой уже стариком. С тех пор солдатскую службу в семье Зверевых 

считали тяжким наказанием и старались ее избежать. В то время старателей в 



 

солдаты не забирали, потому что хорошие специалисты приносили 

государственной казне хороший доход. Вот Данила и подался в горщики 

(геолог). Учился «каменному» делу у известного на Урале мастера Самоилы 

Прокопьевича Южакова. За несколько лет он исходил все окрестности, изучил 

все копи и познакомился со многими месторождениями Урала.   

«Нет такого камня, чтобы не было его на Урале. А если чего нет — 

значит, не дорылись ещё», — говорил Данила Зверев. В 80-х годах 19 века 

Данила вернулся в деревню, женился, выстроил дом. К тому времени он стал 

разбираться в драгоценных камнях лучше многих. Зверев 

организовал на речке Положихе (приток р. Реж) артель 

по добыче самоцветов. Артельщики намывали рубины, 

корунды, сапфиры. На р. Положихе Данила нашел и 

редкие на Урале алмазы. После революции 1917 года 

Д.К. Зверев жил в Екатеринбурге и служил оценщиком 

драгоценных камней при горных предприятиях. Зверев и 

его сыновья принимали участие во многих знаменитых 

проектах (фото 7, портфель экскурсовода). 

Известно, что Данила Кондратьевич занимался поиском 

камней для мозаики карты Франции, которая была 

представлена Всемирной Парижской выставке 1900 год 

и затем подарена Николаем II правительству 

Франции. Копия этой карты, сделанной из уральских 

самоцветов находится сейчас в музее камнерезного и 

ювелирного дела в нашем городе (фото 8, портфель 

экскурсовода). 

В 2011 году на перекрестке улиц Блюхера и Д. 

Зверева, на доме № 65 открыли мемориальную 

доску, посвященную уральскому горщику (геологу). 

Идея мемориальной доски принадлежит Алексею 

Ивунину (уральский писатель и публицист). Десять 

лет назад по его инициативе была разработана схема доски, но не хватало денег 

для воплощения идеи. За помощью он обратился к основателю единственного 

на Урале частного минералогического музея Владимиру Пелепенко 

современному уральскому горщику. Автор проекта - Постоногов Евгений 

Иванович. 

Свердловск, в котором в годы холодной войны между Советским Союзом 

и западными капиталистическими странами располагалось несколько крупных 

оборонных заводов, много воинских частей, был закрыт для въезда 

иностранцев. На перекрестке улиц Блюхера и Д. Зверева в середине 50-х годов 

находилась воинская часть, здесь готовили радистов, размещались 



 

телеграфисты и телефонисты. Сейчас осталось только одно здание от военного 

городка «11».  

Ну а мы сейчас с вами завернём на улицу Блюхера, наверное, одну из 

самых старых улиц Пионерского. Протяжённость улицы Блюхера — 3465 м.  

  В честь кого же названа улица? Блюхер Василий Константинович, 

советский полководец, Маршал Советского Союза. Его боевой путь в 

Гражданскую войну был связан с Уралом. А перед вами памятник Василию 

Константиновичу. В 1967 году (в канун 50-летия Октябрьской революции) на 

перекрестке улиц Блюхера и Комсомольской, был открыт памятник Блюхеру В. 

К. Выполнен он по проекту скульптора Петра Сажена и архитектора Геннадия 

Белянкина. Памятник изготовлен в виде бюста, установленного на высоком 

пьедестале серого цвета. Пьедестал выполнен четырех 

угольным постаментом из гранита. Фигура маршала 

выполнена в головном уборе. А как называется такой 

головной убор вы знаете?   Это, ребята головной убор 

называется папаха. Раньше в царской армии папаха 

была частью зимней одежды казаков. А в годы 

Гражданской войны ее носили с нашитой впереди 

красной лентой (фото 9, портфель экскурсовода). 

Напротив, памятника находится торговый центр 

«Современник». В том же году, когда был открыт 

памятник Блюхеры, появился кинотеатр 

«Современник», но строители были переведены на 

другой объект, а кинотеатр должен был открыт в срок. 

Тогда начальник строительного управления № 27 обратился к руководству 

пожарного-технического училища за помощью. И курсанты помогали строить 

социально значимый объект для микрорайона.   Вот так выглядел кинотеатр 

(фото 10, портфель экскурсовода).  В 90-ые годы 20 века, кинотеатр стал 

нерентабельным, его закрыли. Некоторое время он был заброшен и стал 

разрушаться. Затем его передали в частные руки, отремонтировали, сделали 

пристрой и теперь это торговый центр с тем же именем «Современник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мы с вами продолжим нашу экскурсию по улице Блюхера, и расскажем о 

человеке в честь кого она названа.  Блюхер Василий Константинович 

родился 19 ноября 1890 в деревне Барщинка Ярославской губернии в 

крестьянской семье. В 19 лет поступил слесарем на 

Мытищинский вагоностроительный завод под 

Москвой. И уже через год за призыв к забастовке был 

арестован и приговорен к тюремному заключению. С 

началом Первой мировой войны в 1914 году был 

отправлен на фронт рядовым. За боевые отличия 

награжден двумя Георгиевскими крестами и медалью, 

произведен в младшие унтер-офицеры (фото 11, 

портфель экскурсовода). В августе 1918 года стал 

командующий партизанской Уральской армией. В 

тяжелейших условиях совершил 1500-километровый 

рейд от Оренбурга к Уралу. За это Блюхер стал 

первым кавалером ордена Красного Знамени. В 

феврале 20 года фактически завершил разгром 

белых армий на Дальнем Востоке. Василий 

Константинович имел большой авторитет и 

влияние среди населения (фото 12, портфель 

экскурсовода). В июле 1938 осуществлял общее 

руководство военными действиями против 

японской армии в районе озера Хасан, операция 

была неудачной, наши войска потеряли 2,5 тысячи 

человек. Блюхер был отстранен от руководства 

армией и затем в октябре 1938 года арестован. 

Скончался он в тюрьме от жестоких пыток в ноябре 

того же года. Его судьбу разделили родные: жены, 

брат и его семья были расстреляны, либо умерли в заключении. После смерти 

Сталина был реабилитирован (сняты обвинения  

в шпионаже).  

После Великой Отечественной войны остались 

 живы: третья жена Блюхера, и двое детей от  

первого брака (фото 13 с пояснениями, портфель 

экскурсовода ).  

 

 

 

 

 



 

Вернемся к истории улицы. Появилась она в 18 веке и связывала 

Екатеринбург и Березовский золотой 

прииск, проходила по незастроенной 

территории с отдельными рощами и 

называлась Березовский тракт до 1962 

года (фото 14, портфель 

экскурсовода). Северная часть 

современной улицы Блюхера, за 

перекрестком в сторону г. Березовский 

носила название Алапаевской улицы (с1930-х годов до 1962 г.). В начале 60-х 

годов тракт был переименован в улицу 

Блюхера, вот так она выглядела в то время 

(фото 15, портфель экскурсовода). Сейчас 

улица Блюхера является естественной 

границей микрорайонов «Втузгородок» и 

«Пионерский». 

И мы с вами подходим практически к 

началу улицы Блюхера, бывшему 

Березовскому тракту. И здесь, напротив Михайловского кладбища разбит парк 

имени Блюхера (по названию улицы). Появился он не так давно, в 1974 году 

было принято решение о его разбивке. Т.е. меньше 50 лет. А до этого на этом 

месте в 19 веке находилось три кладбища: лютеранское, еврейское и 

католическое, народе его называли «немецким». Лютеранское и католическое 

кладбище были огорожены забором красного кирпича с двумя воротами, между 

которыми помещался дом смотрителя.  

Особенно хороши были ворота с гранитными 

ступенями, кованные, с деталями из чугунного литья (фото 

16, портфель экскурсовода). На территории проложены 

сосновая, березовая и сиреневая аллеи. В начале ХХ века 

территория кладбища была прямоугольной формы и имела 

две перпендикулярные друг другу аллеи.  Это была окраина 

Екатеринбурга, а после закрытия для захоронений 

Ивановского кладбища (около Екатеринбург-Арены). 

Горсовет разрешает хоронить умерших на национальных 

кладбищах. Так здесь были похоронены известные 

архитекторы Валенков, Дубровский, Голубев, по проектам 

которых построили здания железнодорожного вокзала, 

филармонии и городской администрации.  В 1938 году здесь же похоронили, 

после длительной болезни известного горного мастера Данилу Зверева, о 

котором вы уже сегодня слышали.  В 1955 году кладбище закрыли и через 20 

лет здесь разбили парк. 



 

По просьбам многочисленных родственников Данилы Зверева, 

проживающие в нашем городе в 1992 году силами областного отделения 

Российского фонда культуры и Фонда Союза художников России, установили 

памятник в парке на бывшей могиле легендарного горщика. 

4. Заключение 

Наша экскурсия подошла к концу. Мы надеемся, что вам было интересно 

узнать о людях, в честь которых названы улицы и об истории нашего 

микрорайона. В Кировском районе, который отмечает в этом году своё 80-

летие, улиц, названных именами известных людей 28. Мы создали справочник 

(показывают) по этим улицам, здесь вы можете найти полезную информацию. 

Считаем, что улицы – это немые свидетели и хранители истории наших 

городов.  А знать о людях, именами которых названы улицы родного района, 

города, означает знать историю и культуру города, области, страны! Желаем 

вам интересных и познавательных путешествий!  


