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Антипин лог - правый приток р. Кочкарки, впадающий в неё в северной части 
города.  В середине 19 века по Антипину логу была открыта богатейшая 
золотоносная россыпь. Название лога перешло от казака Кочкарского посёлка 
Антипина, заимка которого стояла на берегу этого лога. 

 
Апайкульский лог - левый приток, впадающий в р. Кабанку с южной 

стороны села Михайловка. Лог обозначен на топографических картах первой 
половины ХХ века. Апай - тётя, старшая сестра. Куль-озеро, вода. 

 
Арбатовка (Батуровка) - впадает с северной стороны в озеро в с. Санарка. 

Прежнее название произошло от тюрского Арба- телега, а сегодняшнее – Батыр. На 
карте 1854 г. обозначена как р. Арбатовка. 

 
Арзамасцева заимка - находилась между с. Ерёмкиным и с. Михайловкой на 

левом берегу р. Кабанка. Основана в конце 19 века казаками пос. Кумляк Уйской 
станицы.  

 
Английский городок - под таким названием район города у шк.№5 обозначен 

на топографических картах в начале 20 века. Назван так, потому как в конце 
прошлого века золотопромышленник Симонов Е.М. продал свои прииски 
англичанам, которые построили новую фабрику (территория бывшего 
овощехранилища), осуществили проходку новой шахты- «Стенли» (в советское 
время- им. Ленина). С 30-х годов этот район на картах обозначен как Рабочий 
городок.  

 
Аверьяновский край - название произошло от владельца прииска 

Аверьянова, который первым поселился в этой части сегодняшнего города Пласт. В 
настоящее время в этом районе находится  Аверьяновский переулок. На прииске, 
которым владел Аверьянов, в честь хозяина была названа Аверьяновская шахта, с 
которой велась отработка золотоносной Аверьяновской жилы. 

 
Амбаровка - магазин в северной части города Пласт (Николаевский край). 

Название перешло от бывшей шахты Амбаровской, которая находилась в 
нескольких десятках метрах от магазина. С шахты Амбаровская велась отработка 
жилы Амбаровская. Названы в честь семейной четы Амбаровых, каждый из которых 
по отдельности был владельцем нескольких приисков в черте сегодняшнего города. 

 
 Андреевский прииск - в Кочкарской системе с таким названием было более 

десятка приисков. Наиболее известен и сохранился до настоящего времени поселок 
Андреевский на р. Каменке в 7 км южнее  с. Борисовка. Название перешло от 
горного отвода – Андреевский, первым владельцем которого был чиновник 
мануфактур - советник, 1 гильдии кузнец - Шуя, потомственный, почётный  
гражданин Болотов Андрей. Андреевский посёлок   возник в середине 19 века после 
открытия золота здесь в 1845 г. 

 



Андреевский каменный карьер - в настоящее время рукотворный памятник 
природы, охраняется государством. Находится на левом берегу р. Каменки, на 
южной окраине Андреевского посёлка. В начале ХХ века велась добыча свинцовой, 
цинковой и золотоносной руды. 

 
Андреюльевский прииск – современный топоним от слияния двух старых – 

Андреевский и Юльевский. 
 
Антоновский завод – назван в честь (Антуан Петерс Балас – Антон 

Петрович), директора французской компании, при котором был построен и запущен 
этот завод в 1912 г. В настоящее время это предприятие называется им. Артёма. 

 
Артём-завод - в 1928 г. Антоновский завод переименован в честь Сергеева 

Фёдора Андреевича (1883-1921гг.), партийная кличка Артём.  
 

Баласова дача - здание построено в 1911 г. директором Французской 
компании, горным инспектором, подданным Франции А.П. Баласом. Единственное 
в городе здание, являющееся памятником архитектуры. 

 
Баринов лов (Барский) – левый приток р. Кабанки, между сёлами Демарино 

и Кочкарь. На некоторых картах обозначен как Межевой. Длительное время с 
Демарино и прилегающий бор принадлежали к  отдельным землевладельцам и 
потому лог, истоки которого в Демаринском бору, назван Барским. 

 
Белкина мельница - построена в начале 20 века и называлась по фамилии 

первого владельца. В настоящее время здание бывшей мельницы находится в 
северной части села Радиомайки. 

 
Борисовка (село) - названо в честь Бориса Денисова, который стоял в главе 

переселенцев с Курской, Орловской и Тамбовской  губерний в 1828 году. 
 
Борисовские сопки - названы так, как ближайшее селение Борисовка. 

Протяженность сопок около 5 км, вдоль р. Каменки. Самая высокая отметка –    
352,5 м над уровнем моря. Второе название сопок – Соколиные. 

 
Большая сопка – находится примерно в 5 км на север от с. Воронино. Сопка 

является господствующей на прилегающей территории и потому имеет такое 
название. Абсолютная её отметка- 383 м над уровнем моря. В настоящее время с 
восточной стороны Большой сопки отрабатывается Северо-Светлинская 
золотоносная россыпь. 

 
Болонка (речка) – правый приток р. Санарка. Если название речки имеет 

тюркское происхождение, то это уже третий приток р. Санарки с названием – 
Калиновка, т.к. на современном татарском Былан, болан – калина. 

 



Благовещенский (край) – название части современного города перешло от 
Благовещенского прииска, который находился на этом месте. В настоящее время в 
этом районе есть Благовещенский переулок. Последнее десятилетие этот район 
носил неофициальное название – «Клетки», из-за построенных клетками бараков. 

 
Бутырки (край) – район в северо-западной части города. В старой России 

слово Бутырка означало – окраина. Возможно, смысл в другом, т.к. здесь рядом 
находилась в 30-40-х годах тюрьма. (По аналогии с Московской Бутырской 
тюрьмой). 

 
Верхняя Кабанка – село, упоминается в документах с 1779 года. До 1917 года 

посёлок Кабанский входил в состав Кособродской станицы. В черте сегодняшнего 
села находился и хутор Горшенин (по фамилии мясоторговца, в 20-ые годы этот 
хутор назывался Счастливым). 

 
Выселки – район в южной части города, до 1917 года назывался Ново-

Троицкий выселок Кособродской станицы. Поселение возникло во второй половине 
прошлого века. Официальное название этой части города – Первомайский квартал. 

 
Винокуренный завод – находился в с. Демарино и принадлежал торговому 

дому А.Ф. Поклевский-Козелл, а затем его наследникам. Построен  в 70-х годах 
прошлого века. 

 
Воронино (село) – основано в 1928 году переселенцами пос. Кумляк Уйского 

района, во главе которых был Воронин Фёдор Степанович. 
 

Врублевского дом – барак в начале улицы Заводской. Назван по имени 
первого хозяина дома – Врублевского Владимира Александровича, инженера-
обогатителя Антоновского завода, почетного гражданина. 

 
Демарино (село) – впервые в документах упоминается в 1753 г., как сельцо 

Кабанское. В 1776 г. это сельцо и землю приобрёл Отто Христофорович де Марин, 
происходивший из французских дворян. В середине 19 века по документам сельцо 
Кабанское стало называться по фамилии одного из прежних владельцев – Демарино. 
 

Демаринский бор – расположен у села Демарино. На документах 18 и 19 
веков назывался Кабано - Карагайский бор. В начале ХХ века Поклевский бор. 
Площадь 1200 гектаров. 

 
Екатеринбургский прииск - один из самых богатых приисков Кочкарской 

системы. Владельцами прииска были четыре поколения золотопромышленников 
Тарасовых. Первый владелец прииска Савва Тарасов прибыл на золотой Кочкарь из 
г. Екатеринбурга, поэтому он так назвал свой прииск.  



Прииск находился там, где располагается в городе училище. Неофициальное 
название этой части города   продолжительное время, в том числе, при Советской 
власти было Тарасовский прииск. 

 
Екатеринбургский поселок – с 1920 г. по 1931 г. Кочкарские прииски 

(будущий г. Пласт) - назывался Екатеринбургским поселком (без района Н-
Троицка). 

 
Ерёмкино (хутор) - образован 11 июня 1922 г. из 27 семей посёлка Кумляк 

Уйского района во главе с Екимом Тимофеевичем Ерёмкиным. Поселение Ерёмкино 
прекратило  свое существование в конце 60-х годов. 

 
Жуков хутор – в 3-х км от г. Пласт на с. Борисовку. Был основан в конце 19 

века  кочкарскими казаками Жуковыми. В 1930 г. хутор насчитывал 9 дворов (36 
едоков). 

 
Жуковский – поселение рабочих приисков, расположенных на левом берегу 

р. Каменки. Названо по фамилии владельца прииска. 
 
Журавлиный  лог – правый приток р. Каменки, впадающий в 3 км ниже по 

течению от Демаринского пруда. На картах 20-х годов назван – лог Журавлиная 
шея. 

 
Журавлиный лог – месторождение каолина по левому берегу Журавлиного 

лога. 
 
Зунты – небольшой водоём рядом с центральным складом «Южуралзолото». 

Название произошло от немецкого зумпф – отстойник. 
 
Известковый завод и карьер – находился в 12 км от г. Пласт. Производство 

извести производилось до 1970 г. 
 
Кабанка – речка, правый приток р. Увельки. 
По Шувалову – название башкирского происхождения, по мужскому имени 

Кабан. 
По Далю – помимо известного хряк, Вятское кабан – стол, скирда, кладь 

продолговатой кладки. 
Горное – кабан-рудная толща, угольная куча или деревья, приготовленные для 

пережога на уголь. 
По Гвоздареву Кабанка – сензарское, финикийское, египетское. Каб или Хаб 

или Кав или Каф – Мир, Творение. Ануки или Аикх – жизнь,существование, место, 
где творится жизнь, или Река Жизни. 

 
Калиновка 1-ая – ручей, правый приток р. Санарки, впадающий в речку у 

Пьянкова Брода. 



Калиновка 2-ая – ручей, правый приток р. Санарки, впадающий в речку у 
Кокорина кордона. 

 
Каменка – речка, левый приток р. Санарки. 
 
Каменный лог – левый приток р. Чёрная, в 4 км на юг от с. Поляновка. 
 
Ключ (Ключик) – хутор, находился на левом берегу р. Каменки. Жители 

хутора занимались золотодобычей. В начале 20 века работал небольшой кирпичный 
завод. 

 
Ключ – казачий выселок поселка В. Санарка. Основан в конце прошлого века. 

В советское  время – МТС села В.Санарка. 
 
Карашкин аул – поселение казахов на правом берегу в 1,5 км от Выселков 

выше по течению р. Черной. 
 
Козицыно – поселок старателей, возник в середине прошлого века. Назван по 

фамилии золотопромышленника Козицына. Поселок находился на 
Андрееюльевской площади. Существовал до середины ХХ века. 

 
Козловский – район Н-Троицка, где в настоящее время пролегает                  

ул. З. Космодемьянской. Название перешло от шахты Козловской, которая 
отрабатывала жилу Козловскую. Последняя получила имя от старателя Козлова. 

 
Кокорин кордон – находится в Санарском бору, при впадении р. Калиновки в 

р. Санарку. На карте 1845 г. обозначен под этим же именем. 
 
Котлик – озеро, название от тюрского Котлы – благословенный, счастливый. 
По Поздееву – котлян, котлик – суповая чаша, гнездо. 
 
Котлик – село, расположенное  вокруг одноименного озера. Основано как 

заимка золотопромышленников Симоновых. 
 
Кошелевский край – район города, севернее бывшей шахты им. Фрунзе. 

Назван по фамилии старателя Кошелева, который первым поселился на этом месте. 
 
Кочкарь – село, впервые в документах упоминается в 1763 г. как выселок     

Н-Увельской слободы.  
По Шувалову – Кошкар – племенной баран.  
По Гвоздареву – Кочкарь – сензарское, финикийское, тибетское: Кочар, 

Кочкар, Кашгар. Коч – от Кочан или Чохан – Владыка, Глава, Мастер.Кар – 
создание – место творения мастеров или мастерская мастеров.  

Если с современного тюркского перевести  Кошкар (Кош – ставка, стан, 
кибитка,шатер; кара – чёрный), получается чёрный шатер.  



На современном шорском и азербайджанском языках, Кочкар – горный козел. 
Ещё в прошлом, 19 веке, в литературе встречалась запись о Кошкарской 
народности, кочевавшей по Казахстанской степи. 

 
Кочкарка – речка, правый приток р. Кабанки, впадающая напротив села 

Кочкарь. 
 

Круглое озеро - находится в 3 км на северо-запад от с. В.Санарка. Имеет 
действительно округлую форму. На карте 1854 г. названо озеро Хомутинное. 

 
Кумляк – речка, правый приток р. Увелька, впадает в 1,5 км севернее села   

Ст. Кумляк. 
 
Кумляк Новый, Кумляк Старый – села, оба находятся по правому берегу         

р. Кумляк. По документам известны с середины 18 века.  
По Шувалову – от тюрского слова, кум – песчаная, як – сторона. Но на всем 

протяжении реки нет ни одного песчаного берега. Поэтому этот вариант 
неубедительный.  

По Далю - Кумак (кумачка, кумашка) – сарафан, верхняя одежда. Если учесть, 
что в конце 18 века, на речке Кумляк была ещё и башкирская деревня Кульмаково, 
что переводится, кульмак – платье, то В.Даль вроде бы близок к истине.  

Ещё одно слово по Далю: кульма – горло или хвост невода. Так как речь идет 
о гидрониме, р. Кумляк, то возможно, это слово и является отправным.  

Есть необходимость обратиться и к Максу Фасмеру -  кум  на тюркском 
означает сожительница, молодая жена, наложница, рабыня, служанка. Выходит 
Кумляк – река жен, рабынь. Рядом со Стар. и Нов. Кумляками известны   несколько 
древних стоянок и захоронений.  

 
Кукушка – село, упоминается с 1763 г., как выселок Кокушкинский 

Коельской слободы. Назван по фамилии первопоселенца Кукшкина. 
 
Лебедево – бывший хутор, в 7 км на запад от г. Пласт. Был назван по фамилии 

первопоселенцев, кочкарских казаков Лебедевых. Основан в конце прошлого века, 
последний житель покинул Лебедево в конце 60-х годов ХХ века. 

 
Ленинка – село, бывший выселок Санарского поселка Верхний Теплый. В 20е 

годы   организован   колхоз им. Ленина и село   стали называть Ленинка. В конце 
60х годов село перестало существовать, как неперспективное.  
 

Ленина шахта – бывшую английскую шахту «Стенли» в конце 20-х 
переименовали в шахту им. Ленина, которая проработала до 50- годов. 

 
Малыгина  заимка – бывшая, находилась в 2 км на запад от  городского 

пруда. Была названа по фамилии первопоселенца, кочкарского казака Малыгина. 
 



Малыгин лог – правый приток р. Кабанки, впадающий в речку вместе с 
Журавлиным логом. 

 
Маргарита – шахта, названа в честь жены Генерального директора 

французской компании Маргариты Балас, в 1928 г. шахта стала именоваться         
им. Фрунзе. 

 
Маяк – село, бывшее. В конце прошлого века заселили казаки Небылицыны. 

Находилось на правом берегу р. Тёплой. В 20-ые годы был организован колхоз 
«Маяк». 

 
Мечеть - построена на рубеже веков, на средства Симонова Г.М. и силами 

мусульман Кочкарских приисков. С 1931 г. по 1990 г. золотоскупка, универмаг. В 
1991 г. мечеть восстановлена. 

 
Михайловка – село, названо по имени переселенца Михаила Андреева, 

основано в 1828 г. 
 
Николаевский край – район города в северной её части. Название перешло 

от Николаевской фабрики, которая была построена здесь в конце прошлого века. 
 
Никольская (Свято-Никольская) церковь - (бывшая) построена на рубеже 

веков, на пожертвования золотопромышленников и силами старателей. В годы 
советской власти бывшая школа №1. Церковь – действующая, построена в 1947-
1948 г.г. 
 
 Осейка – село, бывшее.  

По Шувалову - название произошло от первопоселенца по имени Осай, Осей. 
Но, вполне возможно, название идёт от славянского слова – Осия - колесо телеги, 
колесо солнц или, Осеть-овин, сооружение для сушки хлеба.  

 
Осейка – речка, левый приток р. Санарки, в которую впадает у с. Кособродка.  
 
Осетрова мельница – построена во второй половине 19 века и действовала 

без малого сто лет. Причины   названия пока неизвестны.  
 
Пласт – город, статус присвоен в  1940 г. Название  официально присвоено в 

1931 году, когда Екатеринбургский сельсовет был переименован в Пластовский 
поселковый совет. На территории города в свое время были отработаны 
золотосодержащие россыпи – пласты, что и послужило основанием для названия 
города. 

 
Покровка – устаревшее название, район ул. Тургенева, вдоль которой 

отрабатывалась с поверхности самая  богатая и протяженная жила Покровская. 
 



Поляновка – село. Образовано в 1830 г. переселенцем Поляновым на правом 
берегу р. Кабанки. На противоположном берегу в это же время Захаровы основали 
Захаровку. В настоящее время у двух сел одно название Поляновка. 

 
Пчельник – бывшая усадьба золотопромышленников Воронковых. Усадьба 

строилась в 80-ые годы 19 века. В настоящее время усадьба и сад принадлежат 
Пластовскому лесничеству, где проживают десяток семей. 

 
Работник – бывший хутор, находился на территории Борисовского 

сельсовета. Название перешло от с/х артели «Работник», которая была организована 
в 1928 году. 

 
Радиомайка – село, название присвоено в  начале 30-х годов уходящего века, 

когда, в мае, установили здесь первую радиоточку. На рубеже 19 и 20 веков на месте 
села находились: выселок Каменский Санарского поселка и мельница Белкина. 

 
Санарка – речка,правый приток р.Уй.  
По Далю - санарить- охотиться на лыжах за дикими козами. Интересно, что на 

современном татарском, башкирском, щана,сана – означает лыжи, сани, т.е. то что 
катится по снегу.  

По Шувалову - название произошло от финно-угорских имен - санар,сунар.  
По Гвоздареву Сенарка -  Сен-отец, Арка-солнце; солнечный источник. 
По Поздееву Санар - древняя монета. Санари-красный, киноварный, Сунар-

золотых дел мастер. 
 
Санарский  бор – протяженность с востока на запад-30,ширина – 25 км. 

Общая площадь 29500 гектаров. Прежнее название - Нарым бор.  
По Далю Нарым - дополнительный, надбавочный сбор, накладка.  
В словаре Макса Фасмера Нарым означает болото, а нарын - узкий.  
 
Санарка Верхняя (Боровая) – село, впервые в документах встречается           

с 1763 г., как Крепость Санарская. Название перешло от  р. Санарки. 
 
Светлое – рабочий поселок геологов в 20 веке. Начал обустраиваться во 

второй половине 19 века, с открытием у озера Светлого золотых приисков, 
торговым домом А.Ф. Поклевский-Козелл. 

 
Секретарка – село, в настоящее время слилось с селом Михайловка. Название 

произошло от звания одного из владельцев, губернского секретаря Плотникова. 
 
Стафеева заимка – бывшая, основана в конце 19 века кочкарскими казаками 

Стафеевыми. В 20 веке – птичий инкубатор, затем свиноферма общепита. 
 
Теплая – речка, правый приток р. Каменки. Академик С.Паллас отметил, что 

речка так названа из-за незамерзающих родников. 



Топкий – правый приток  р. Каменки. Протекает у подножия Борисовских 
сопок. 

 
Увелька – речка, левый приток р.Уй. 
По Шувалову – «река, текущая по низменности» или просто «Река».  
По Гвоздареву в сензаре и финикийском - Тувалка. Тувал – Каин или Вулкан- 

место, где наставляют каждого  мастера в медном и железном деле. Река 
ремесленников. 

По Поздееву - протока, рукав или водный путь. 
 
Уй – река, левый приток р. Тобол.  
По Шувалову Уй - долина, низина.  
По Поздееву Уии, слово с древнеиранского ВАС – золото. Тем более, что есть 

приток р.Уй – Васелга, которая течет со стороны горы Алтын-таш. Таш – камень, 
алтын – золото.  

На всем протяжении р. Уй находятся останки древних стоянок, могильников и 
отдельных курганов. Поэтому немного странно, что никто не рассматривал еще 
один вариант: Ый – на современном татарском, башкирском. 

 
Дом Черепанова – заимка, бывшая. Была основана в конце 19 века 

кочкарскими казаками Черепановыми. В 30-40-ые годы ХХ века подсобное 
хозяйство «Кочкарьзолото». 

 
Черная – речка, правый приток р. Кабанки, с. Поляновка. 
 
Черная Речка – бывшее село, которое находилось в 7 км на юг от с. 

Поляновка, на правом берегу одноименной речки. В 1854 г. на карте обозначен 
Черновским выселком Кособродской станицы. 

 
Чукса – село, в документах впервые обозначено в 1763 году.  
По Шувалову – название по фамилии первопоселенца Чуксина.  
По Поздееву – название села имеет древнетюркское происхождение. В 

названиях Сибири: чуг – означает земля, бугор, маленькая возвышенность. У тюрок: 
Чук – кисть, гроздь. На иранском: Чук – фигура из камня. Если учесть, что магазины 
с.Кочкарь облицованы каменными плитами из Чуксы, то, возможно, Поздеев и 
близок к истине.  

 
Чукса – речка, левый приток р.Кабанки и впадает в последнюю между селами 

Кочкарь и В.Кабанка. 
 

Шалыгинский край - район города, где сейчас находится шахта 
«Центральная». Назван по фамилии династии золотопромышленников Шелыгиных. 
Там, где сейчас котельная шахты, работала шелыгинская фабрика (в 30-х годах – 
им.Булдакова). Рядом находилась Клавдиевская шахта, которая отрабатывала 
одноименную жилу. Клавдия – супруга Шелыгина. 



Юльевский – поселок старателей, бывший, возник в середине19 века на месте 
Юльевского прииска, первым владельцем которого была княжна Юлия Кугушева.  

 
Пласт начинался с знаменитой усадьбы золотопромышленника Г.Е. 

Подвинцева (школа №12), к которой прилегало много работных домов – 
казарм, где жили рабочие. Они селились рядом с участками, где вели 
дело, около шахт или россыпей. 

 
Успенская – самая богатая россыпь за всю историю Кочкарских приисков. 

Под россыпью оказалось и жильное золото, которую отрабатывала Александро-
Невская шахта. Местами выход драгметалла  составлял до одного килограмма на 
тонну руды. Когда  начинался прииск, жилье было только на Выселках – 
Воскресенский выселок Кособродской станицы. Казачьи селения, независимо от 
количества дворов, при наличии церкви или часовенки назывались поселками или 
выселками, если нет церкви. Началось появление новых краев в двух приисковых 
поселках: Новотроицком и Екатеринбургском. Только в 1931 году появились 
названия улиц и сложилась краевая география, напрямую связанная с 
золотодобычей Кочкаря. 

 
Выселки – казачий край, заселялся раньше  освоения приисков.  
 
Козловский край или Козловск называется от фамилии старателя. В истории 

приисков четыре старателя с такой фамилией, кто из них оставил свое имя 
неизвестно. Была и жила Козловская, и шахта. Название сохраняется и по сей день – 
микрорайон улицы З.Космодемьянской.  

 
Карашкин аул назван по имени первого поселенца, находился между 

Козловском и Выселками. 
 
Николаевский край назван от Никольской фабрики. Микрорайон Дальний 

Николаевск существует и сегодня. 
 
Дедюхинский край назван от фамилии старателя, находился рядом с 

Николаевском. 
 

Тарасовский край назван от фамилии золотопромышленников Тарасовых, 
находился в районе профтехучилища. 

 
Базарский край – название говорит само за себя, здесь проходили огромные 

воскресные базары. Находился край в микрорайоне колледжа (школа №3, клуб им. 
Володарского). 

 



Шалыгинский край (правильно – Шелыгинский) назван по фамилии 
старателя, ставшего золотопромышленников; находился в районе ул. Связи и 
прилегающих переулочков. 

 
Покровка – жила и шахта «Покровская» названы в честь врача Покровского, 

служившего у Е.Г. Подвинцева. Край находился в районе ул. Тургенева. 
 
Благовещенский край плавно перешел в наше время в Губинский. 
 
Аверьяновский край – от фамилии старателя Аверьянова, находится к западу 

от нынешнего детского дома. 
 
 Татарский край (аул) назван по национальному признаку, находился в 
районе мечети. 
 
 Кошелёвский край или просто Кошелёвка назван от фамилии старателя 
Кошелева, находился в районе бывшей шахты «Фрунзе». 

 
Рабочий городок или Зона, как называли в народе, появился в конце Великой 

Отечественной войны (январь 1945 г.) и существовал по 1949 год. Зону населяли 
военнопленные немцы, венгры и румыны. Местонахождение – справа от 
технологической дороги «ЮГК», когда она пересекает ул. Ленина. 

 
Бутырка находится слева от ул. Ленина, если выезжать из города. Появился 

край еще до революции, название по Далю – окраина, дом на отшибе. 
 
Самое большое количество названий первых улиц посвящалось, 

конечно, первым лицам большевистской партии, героям гражданской 
войны от Красной  Армии. Первые десятилетия названия улиц звучали 
всегда с окончанием «ская»: Ворошиловская, Ленинская, Кособродская и 
т.д.  

 Самые первые улицы, связанные с именами земляков, были: Ахмадеевская, 
Губинская и Булдаковская. 

 Ахмадеевская улица была названа в честь Шашвалея Ахмадеева, десятника 
(бригадира) на английской шахте «Стенли». Во время пожара в стволе шахты, он 
обежал все забои и вывел рабочих через запасной выход. Через 15 лет, когда встал 
вопрос о наименовании улицы, благодарные соседи-татары выступили с 
инициативой назвать эту улицу в честь своего соседа и спасителя. 

 
Губинская и Булдаковская улицы названы в честь Федора Булдакова и 

Петра Губина. Они были посланы с Кочкарских приисков, в разведку с целью узнать 
замыслы и планы казаков, восставших против Советской власти. У поселка Кумляк 
(Уйского района) они были схвачены и 25 сентября 1920 г. убиты. В конце 30-х 
годов появились еще улицы, связанные с именами жителей Кочкарских приисков. 



Аверьяновский переулок назван в честь старателя Аверьянова, который 
первым построил здесь свой дом. В конце  19 века Аверьянов открыл новую жилу, 
которую, по правилам того времени, назвали в честь первооткрывателя. 

 
Улица Багинская названа в честь старателя Багина, который также открыл 

свою жилу. 
 
Карашкин аул стал называться улицей Гильманова в честь горняка-

стахановца Гильманова. 
 
В довоенные 30-е годы начались и первые переименования улиц. Так, улица, 

названная в честь руководителя золотой промышленности СССР Серебровского 
Александра Петровича, как и шахта его имени, после его расстрела в 1937 году, 
стали называться улицей и шахтой им. К.Маркса. 
 
 Улица Каширинская стала улицей Кирова, а улица Блюхера (маршал 
В.К.Блюхер был объявлен врагом народа и расстрелян) – Маловорошиловской. 
 
 16 лет в Пласте  существовали по две улицы Ленина, Сталина, Крупской, 
Калинина, Свердлова, Пушкина, 8 Марта, Набережной, Первомайской, Труда, 
Садовые, Чапаева. Можно представить, какого было выезжать, да еще на лошадях, 
по вызовам скорой помощи, пожарным, милиции. А больше всего путаницы было у 
почты.  

И стали улицы менять, Новотроицкая стала Спартака, а Сталинская –          
им. З.Космодемьянской. В этот же период были переименованы улицы 
Ворошилова, Буденного, Лысенко, Литвинова, Малышева, Кагановича, Молотова. 
Все эти имена связаны с политикой и как-то можно объяснить череду 
переименований. 

 
Улица Тургенева  первоначально называлась Покровские бараки, затем 

Покровский   поселок, а в народе – просто Покровка, так как здесь находилась 
шахта Покровская. 

 
Соседняя, с улицей Тургенева, улица Казахская называлась Нацменовская 

(улица национальных меньшинств) – по апрель 1938 года. 
 
Улица Октябрьская, до Великой Отечественной войны, начиналась от дома 

«Броненосец» и заканчивалась в районе будущего Дворца культуры «Октябрь». 
 
 
Улица Тимуровская сравнительно молода, ее дата рождения – 1975 год, а вот 

имя имеет замечательную историю. Все мы знаем произведение Аркадия Гайдара 
«Тимур и его команда», послужившее началом зарождения, по всей стране, 
тимуровского движения. В 40-х годах такая команда была создана и в Пласте, в 
честь ее членов и названа одна из улиц. 



Улица Кирова была названа в честь великого ленинца, борца революции 
Сергея Мироновича Кирова, в 1936 году. На небольшой площади, в начале улицы, 
ныне установлен бюст С.М.Кирова.  

Часть города, по которой проходит улица Кирова, до сих пор известна своим 
старинным названием «Аверьяновский прииск». Он возник в 70-х начале 90-х годов 
прошлого столетия, когда золотодобыча постепенно переместилась на север, в центр 
Пласта. Улица застроена домами горожан, тружеников современного, 
высокомеханизированного золотодобывающего предприятия. В начале улицы 
разместилось хозяйство строителей. С момента восстановления предприятия в 20- 
годах в городе непрерывно строят. В послевоенные годы, когда стройцех возглавлял 
В.Н.Кустовский, построен целый городок имени Чайковского, Дворец культуры, 
школы №1,2,3; ЗИФ и КБО. 

 
Улица Октябрьская - самая большая улица города, названа в честь первой в 

мире социалистической революции. К ней относятся: центральная площадь имени 
50-летия Октября, парк культуры и отдыха, Дворец культуры.  

История зарождения названия улицы Просвещения такова: когда-то в здании 
нынешнего филиала швейной фабрики размещалась  школа. Вот в честь этого 
учебного заведения и получила улица название. 

 
Улица Спартака названа именем сына итальянского народа, смелом и 

мужественном борце за свободу Спартака. 
 
Улица Ленина - родилась в 1930 году и получила свое название в честь 60-

летия со дня рождения вождя. Протяженность ее с северо-запада на юг – 2,5 км. 
Главная достопримечательность улицы – ее люди, среди которых немало 
заслуженных, уважаемых в городе. Здесь проживает 12 человек, имеющих награды 
Родины. 

 
Улица Леваневского носит имя славного советского летчика, коммуниста, 

Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и 
Красной Звезды, Сигизмунда Александровича Леваневского, погибшего при 
освоении Северного полюса. 

 
Улица Связи названа так потому, что здесь было открыто первое отделение 

связи в 20-х годах. Делалось это все в бывшем доме золотопромышленника 
Шалыгина, который до революции владел шахтами, бегунной фабрикой, магазином. 
И раньше эта улица так и называлась – шалыгинским краем. 

 
Улица Вагина называлась какое-то время Молодежной, а в 1969 году ей 

присвоили имя Петра Ивановича Вагина. Это один из немногих людей, о которых 
нельзя сказать ничего плохого.12 июля 2007 года исполнилось 95 лет со дня 
рождения почетного гражданина Пласта. 

 
 



Улица Тумбасова названа в честь заслуженного художника России, писателя 
и журналиста – Анатолия Николаевича Тумбасова.  

 
Недавно в Пласте появилась еще одна улица под наименованием «улица 

Автомобилистов». Первые дома здесь закладывались для работников 
автотранспортного предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 


