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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Д. — Димитровский район 
д. — дом 
дер. — деревня 
К.  — Костромской район 
Л. — Ленинский район 
м/р-н  — микрорайон 
нач. — начало 
пер. — переулок 
пос. — поселок 
пр. — проезд 
просп. — проспект 
р. — река 
р-н — район 
С. — Свердловский район 
с. — село 
сер. — середина 
ул. — улица 
ш. — шоссе 



Датой основания Костромы, как 
города,считается 1152 год, ког-

да ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий возвел на холме 
правого берега реки Сулы, у ее впадения в Волгу, земляные и дере-
вянные укрепления кремля. В 1245 году Кострома становится столь-
ным городом удельного (в 1272—1277 гг. — великого) княжества, 
что способствует ее ускоренному росту. В 1260—1270-х годах князь 
Василий Ярославич укрепляет и заселяет окраины Костромы: бы-
ли основаны монастыри Спасский на Запрудне и Ипатьевский у бро-
да через р. Кострому, застраивается район Нижней Дебри. 

Дальнейшее развитие города потребовало расширения площа-
ди кремля и переноса его на новое место. В 1416 г. кремль был вновь 
основан на возвышенном берегу Волги, юго-западнее прежнего. 
Возле, в направлении Дебри, начал застраиваться так называемый 
Вознесенский посад, однако основной посад по-прежнему развивал-
ся вблизи старого кремля, и для его защиты от вражеских набегов 
тогда же, в начале XV века, воздвигается Богоявленский мона-
стырь. Таким образом, в XV столетии выявилось деление Костро-
мы на две части, которыми управляют два великокняжеских намест-
ника. Впоследствии такое деление становится традиционным: Кон-
стантиновская и Александровская части. Ленинский и Свердловский 
районы... 

Помимо Волги и Костромы, по территории города протекали 
реки Черная, Сула и Запрудня с притоками, были большие пруды 
(Коровкин, Гагарин, Камаев, Боровков и др.), болота, рощи. Ули-
цы и переулки повторяли их конфигурацию, местами прерывались 
и т. д. Протяженность улиц и вообще была невелика, особенно пос-
ле возведения в 1619 г. крепостных стен «Нового города», оконтурив-
ших торг и часть Богоявленского посада. Тогда к трем коротким ули-
цам кремля добавились несколько улиц «Нового города», а ряд 
новых улиц пролегли вдоль наружной стороны его стен. 

Окраины Костромы застраивались преимущественно в виде сло-
бод и пришлым населением. Первой была, по-видимому, Русинова 
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слобода, основанная в XIV веке выехавшими из Галицко-Волын-
ской Руси русинами, составившими костромской гарнизон. После 
начала в 1558 году Ливонской войны Иван Грозный перевел в Кост-
рому множество семей ливоннев, населивших Гашееву (Немецкую) 
слободу. К концу XVI века в Костроме упоминаются Рыбная, 
Пищальная, Полянская, Кирпичная, Кузнечная, Ямская, Арапова 
слободы и Крупеники (Русинова и Гашеева слободы к этому време-
ни стали улицами). В середине XVII века переселенные из ны-
нешнего города Тутаева ногайцы основали Татарскую слободу. 

Первоначально возникавшие на отшибе от города, отделенные 
от него оврагами, болотами и лесом слободы постепенно сливались 
с Костромой — правда, беспорядочная слободская застройка плохо 
«состыковывалась» с городскими улицами. 

Застройка «слободами» практиковалась и в дальнейшем. Таким 
именно образом соединились с Костромой в XIX веке существо-
вавшие на ее северо-западной окраине Козья, Солдатская и Запруд-
ненская слободы. 

Важные сведения о количестве и названиях улиц Костромы со-
держит писцовая книга 1628 года. В городе была площадь, 80 улиц 
(Большая на торгу, Исакова и Брагина в «Новом городе», Русино-
ва, Стрелина, Калашная, Варварская, Десятильничья, Немецкая, 
Глазова и т. д.) и 40 переулков (Чулков, Лисичников, Строев, Цы-
цин, Подошевный, Кисельный и др.). Некоторые из них не имели 
даже названий, а обозначались по топографическому признаку: «ули-
ца от Ямской слободы через Богоявленский монастырь к городу», 
«переулок от Златоустенской церкви к Покрову», «переулок к Лы-
чову болоту». Поскольку территория Костромы была невелика, боль-
шинство улиц выходили на «всполье», на «выгон» либо упирались 
в посадский лес. Город протянулся по берегам рек Волги и Кост-
ромы от Черной речки до Запрудни, но почти не развивался в восточ-
ном направлении — этому препятствовала и болотистая местность. 

В XVIII веке, в силу ряда причин, рост Костромы надолго 
затормозился. Страшный пожар 1773 года уничтожил всю истори-
ческую застройку города и его крепостные укрепления, восстановле-
ние которых было сочтено излишним. Между тем в 1778 году Кост-
рома превратилась в центр наместничества (в 1797 году—губер-
нии), в котором обязательно предусматривалось создание ансамбля 
административных учреждений, кварталов с исключительно камен-
ной застройкой и т. п. 

В 1781 году комиссия столичных архитекторов составила план 
застройки Костромы, уточненный и утвержденный правительством 
в 1784 году, с четко выраженной архитектурно-планировочной идеей, 
предусматривающей раскрытие города на Волгу. Одна из улиц, рас-
положенная перпендикулярно к набережной, выполняла функцию 
оси симметрии для семи радиальных улиц, расходящихся от но-
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вой центральной площади. Они соединялись между собою четырь-
мя (с западной части — пятью) гранеными полукольцами улиц. Этот 
план совершенно не накладывался на прежнюю, правда, уничто-
женную пожаром, схему застройки Костромы — даже такие улицы, 
как Кинешемская (ныне Советская), совпадала со старой Русиной 
улицей лишь местами и очень приблизительно. 

На плане 1781 —1784 годов всем улицам Костромы давались но-
вые названия по принципу, впервые примененному выдающимся 
русским агрономом А. Т. Болотовым в г. Богородске — центральные 
улицы назывались в честь Екатерины II и членов императорской 
семьи (Павловская, Марьинская, Еленинская), а остальные преиму-
щественно по именам близлежащих церквей (Власьевская, Дмит-
риевская). Это привело к дублированию и путанице в наименовании 
костромских улиц, сохранившейся до самой революции — жители 
упорно называли улицы по старым именам, а в официальных доку-
ментах употреблялись новые. Так, до 1780-х годов ул. Свердлова 
именовалась Никольской, а затем Александровской, имя же Ни-
кольской присвоили нынешней ул. Войкова. Но последнюю костро-
мичи именовали Кобылинским или Жоховским переулками, а Ни-
кольской по-прежнему звали Александровскую. В то же время 
была и еще одна Никольская улица (теперь Щемиловка) и Николь-
ский переулок, иногда называемый улицей (ныне Короткий пер.). 
Таким образом, в городе одновременно существовали четыре Николь-
ские улицы. 

^ Став губернским центром, город в начале XIX века быстро рас-
ширяется.-Застраивается по существующему плану ряд новых улиц, 
(Калиновская, Лазаревская, Пастуховская), в черту Костромы во-
шли слободы (Пищальная, Полянская) и пригородные деревни (Ни-
китине). В 1838 году к городу формально присоединяются селения 
на правом берегу Волги — Спасская и Никольская слободы, однако 
деление на улицы там начинается лишь к концу XIX века. После по-
жара 1847 года происходит спрямление части улиц. 

Основание в середине XIX века в районе р. Запрудни текстиль-
ных фабрик явилось причиной застройки данной части Костромы. 
Одновременно город развивается и вдоль Галичского тракта, на пе-
ресечении с которым возникают новые улицы. Подведение линии 
железной дороги в 1887 году к Костроме и постройка на правом бе-
регу Волги железнодорожного вокзала дали толчок к развитию за-
волжской части города и фактическому слиянию с Спасо-Николь-
ской слободой села Городища, а с развертыванием в 1915 году за-
вода ПЛО («Рабочий металлист») — и села Селища. 

В 1913 году в Костроме насчитывалось всего 3 площади, 49 улиц, 
16 переулков, 2 слободьи(Козья и Запрудненская) и так называемая 
Черная земля. 

После Октябрьской революции остро встал вопрос о переимено-



9 

вании улиц с устаревшими и отжившими названиями. Наиболее зна-
чительные переименования были обнародованы решениями Горсо-
вета от 6 ноября 1918 г., 2 марта 1925 г. и 14 февраля 1938 г. — 
улицы получили имена деятелей революции и отечественной куль-
туры. Следует отметить, что в 1920-х годах некоторые улицы пере-
именовывались по 2—3 раза и ряд названий не привились (напри-
мер, переименование Кирпичной ул. в ул. III Интернационала). 

Традиционная практика застройки Костромы сохранялась и пос-
ле революции, лишь вместо слобод по окраинам города возводятся 
поселки (в 1925 году — Начало, в 1937 — Новый Быт), вскоре слив-
шиеся с основной сетью городских улиц. Продолжается включение 
в городскую черту близлежащих населенных пунктов: в 1931 г. — 
Трудовой и Рабочей слобод, в 1932 г. —дер. Опалихи, с. Селища и 
Татарской слободы, в 1940 г. — дер. Малышково. 

В 1930-х годах наблюдается большой приток населения в Костро-
му из сельской местности — многие перевозили и собственные 
дома"~)Новоселы, в основном, обосновывались на пустырях между 
конйами улиц Свердлова, Шагова и Галичской, в заволжской 
части Костромы (Говядиновское поле) и др. Строительство желез-
нодорожного моста через Волгу и вокзала на левом ее берегу 
способствовало появлению новых улиц в прилегающем районе. 

Великая Отечественная война на время приостановила дальней-
ший рост Костромы, но с начала 1950-х годов он возобновляется. 
В 1956 году, в связи с созданием Костромского водохранилища, 
часть жителей затопленных селений переселилась в Кострому, пре-
имущественно в дер. Ребровка (сама деревня, переименованная в 
пос. Северный, официально вошла в городскую черту в 1965 г.) 
и за Волгу — вообще Заволжский район города в 50-е годы застра-
ивается особенно интенсивно. В 1957 году на противоположных 
концах Костромы были возведены два последних поселка — Пер-
вомайский и Октябрьский, в конце того же года к городу присоеди-
нились деревни Глазково, Высоково, Новая, Байдарка и пос. Ва-
сильевское. 

С 1960-х годов развитие Костромы в пространстве происходит, 
в основном, за счет строительства микрорайонов, в отличие от сло-
бод и поселков, не имеющих уличной планировки: Черноречье, Яки-
маниха, Паново, Юбилейный и др. 

В настоящее время в Костроме насчитывается около 420 улиц, 
проездов и др. За последние 60 лет их количество увеличилось в 
6 раз, что делает Кострому новым, социалистическим городом. 

* * * 

Настоящий справочник составлен в 1978—1983 годах членами 
краеведческого объединения при клубе льнокомбината им. Зворы-
кина. Помимо обязательного выхода на место и опроса старожилов, 
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источниками для составления справки на каждую улицу служили 
дореволюционные и советские справочные местные издания, перио-
дика, чертежи и планы города и его частей за 1770—1970-е годы, 
решения облисполкома и горисполкома, документы облгосархива 
и Бюро технической инвентаризации и др. Сведения даны по состо-
янию на 1 января 1984 г. 

В. БОЧКОВ 



Б 
БАБУШКИНОЙ НАТЫ ул., С. —от тупика у ул. Энгельса до 

ул. Мясницкой. Спланирована в середине 1890-х гг., застраивается 
с конца XIX в. Первоначально именовалась Васильевской, с 
1920-х гг. — Угловой. Современное название получила в 1936 г. 

Б а б у ш к и н а Н а д е ж д а В а с и л ь е в н а (Ната) (1915— 
1936) — уроженка Костромы, дочь ткачихи. Студентка Централь-
ного института физкультуры, разносторонняя спортсменка. В 1936 г. 
в составе шестерки советских парашютисток установила мировой 
рекорд высотного прыжка с самолета без кислородного прибора и 
совершила первый в истории мирового парашютизма групповой пры-
жок на воду. Награждена орденом Красной Звезды. 

Жила в д. № 43 (установлена мемориальная доска). 
БАБУШКИНОЙ НАТЫ пр., С. — от ул. Наты Бабушкиной до 

ул. Шагова. Имеет т-образную форму. Застраивался на месте ого-
родов и пустырей в 1946—1950-х гг. 

БАЗОВАЯ ул., С. — от ул. Зеленой до ул. Локомотивной. На-
звание присвоено решением Костромского ГИК № 91а от 10 февра-
ля 1977 г., т. к. на ней «расположены вновь построенные базы 
промышленных предприятий». 

БАЙДАРСКАЯ ул., С. — от Татарского пр. до Железнодорож-
ного пр. Застройка началась в середине улицы с 1937—1938 гг. на 
задах Татарской слободы. Прежде по территории улицы шла до-
рога в дер. Байдарку. 

БЕГОВАЯ ул., С. и Л. — от Галичского пр. до ул. Ленина. 
Возникла в начале XX в., первоначально именовалась Загородной 
в конце Павловской. Современное название получила согласно 
протоколу № 11 заседания Костромского ГИК от 2 марта 1925 г., 
т. к. рядом с нею находился циклодром, на котором проводились бега, 
и конно-спортивный клуб. 

• БЕЗВОДНАЯ ул., Д. — от ул. Силикатной до ул. Заволжской. 
Возникла около 1956 г. на месте строений частного сектора вблизи 
дер. Паново. В конце 1950-х гг. на левой стороне улицы выстроены 
два двухэтажных каменных дома. Выходит на пустырь, застраи-
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ваемый многоэтажными жилыми зданиями завода «Мотордеталь». 
БЕЗЫМЯННЫЙ пер., Л. — от ул. Симановского до ул. Борьбы. 

Возник в конце XIX в., служил проходом к базару, расположен-
ному между этими улицами и ликвидированному в 1950-х гг. Впо-
следствии проход расширен. До революции неофициально именовал-
ся Веденеевским по фамилии владельца чайной на углу с б. Сол-
датской ул. (ныне ул. Борьбы). 

БЕЛЕНОГОВА ЮРИЯ ул., Д. — от ул. Заволжской до Просе-
лочного пер. Возникла на месте снесенных строений дер. Говядино-
во и Паново в сер. 1950-х гг. Первоначально именовалась Стадион-
ная (поблизости находился неблагоустроенный стадион). Совре-
менное название получила по просьбе Заволжской пионерской ор-
ганизации решением Костромского ГИК № 391 от 18 мая 1961 г. 
В сер. 1960-х гг. изменила направление, была выпрямлена и за-
строена современными зданиями. На улице построен первый в За-
волжье девятиэтажный дом. 

Б е л е н о г о в Ю р и й С е р г е е в и ч , Герой Советского Сою-
за, командир танка, мл. лейтенант. Родился в 1923 г. в Костроме, до 
войны работал на заводе «Рабочий металлист». 2 сентября 1943 г. 
в бою у с. Б. Нежода на Смоленщине взорвал гранатой себя и окру-
живших его врагов. Звание Героя присвоено посмертно 3 июня 1944 г. 

БЕРЕГОВАЯ ул., Л. — от ул. Просвещения до Некрасовского 
шоссе. Прежде часть Богословской (ныне Трудовой) слободы, шла 
вдоль берега реки Костромы и поворачивала вдоль дороги к дер. 
Святое (ныне Некрасовское). Первоначально называлась «Большая 
дорога». Стала именоваться улицей после включения в 1931 г. Тру-
довой слободы в черту города. 

БЕРЕГОВОЙ 1-й пр., Л. — от Некрасовского шоссе до 2-го Бере-
гового пр. Имеет т-образную форму. Застраивается с начала 1950-х гг. 

БЕРЕГОВОЙ 2-й пр., Л. — от Некрасовского шоссе фактически 
до Некрасовского озера, однако после дома № 36 здания нумеруются 
по Некрасовскому шоссе. Застроена лишь четная сторона, вдоль 
нечетной проходит ограда судомеханического завода (основан в 
1929 г.) и коллективных садов «Здоровье» и «Судостроитель» (раз-
биты в 1960-х гг.). Застраивается после возведения в 1956 г. дамбы на 
затапливаемой прежде в половодье земле, в основном, работниками 
судомеханического завода. 

БЕРЕЗОВАЯ РОЩА ул., С. — на задах зданий по нечетной сто-
роне улиц Советской и Титова, с которыми соединена проходами. 
Застраивается на месте вырубленной частично березовой рощи с 
1934 г. двухэтажными бревенчатыми строениями, некоторые из кото-
рых, построенные в 1950-х гг., стоят отдельно в направлении Ни-
китской улицы. С 1980-х гг. застраивается современными многоэтаж-
ными зданиями. К улице примыкает памятник природы — березовая 
роща. 



БЕРЕЗОВЫЙ пр., Д. — от Малышковской улицы до территории 
Костромского гос. участка по испытаниям плодово-ягодных культур. 
Проходит вдоль ограды парка пансионата «Костромской». Застройка 
ведется с 1970-х гг. Решением Костромского ГИК № 91а от 10 февра-
ля 1977 г. проезду в районе школы-интерната глухих детей присвоено 
название «Березовый». 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ пр., Д. — от Верхне-Селищенской ул. до 
1-го Селищенского пр. Начало проезда идет вдоль ограды завода 
«Рабочий металлист», установленной в 1950-е гг. и перекрывшей 
прямую дорогу на Московскую ул. Застройка началась около 1920 г. 
на месте поля жителей с. Селише и завершилась к 1926 г. С 1927 г. 
составлял часть 17-го района, в 1956 г. получил современное название, 
т. к. в угловом доме № 17 помещается городская библиотека им. Лу-
начарского. 

БОЕВАЯ 1-я ул., С. — от Беговой ул. до Санаторного пер. 
В начале XX в. на кочкарнике за городом выстроены «заразные» 
(холерные) бараки. Протоколом № 11 заседания Костромского ГИК 
от 2 марта 1925 г. «Загородной улице, идущей параллельно ул. Луна-
чарского за правой стороной», дано название Боевая (т. к. она нахо-
дилась вблизи месторасположения воинских частей). Иногда так же 
именовалась ул. Бойцов, в 1931 г. получила современное название. 
Упиралась в березовую рощу, вырубленную в 1950-е гг. (ныне тер-
ритория областной больницы). В 1932 г. на пустыре возведена средняя 
школа № 32. 

В конце 1960-х гг. все одноэтажные деревянные дома по левой, 
нечетной, стороне улицы снесены, а на их месте выстроены три 
современных здания с нумерацией по просп. Мира. 

БОЕВАЯ ул., С. и Л. — от ул. Шагова до ул. Катушечной. 
Застраивается с 1928 г. в направлении от ул. Галичской по пустырю 
и картофельному полю к ул. Луначарского (ныне просп. Мира). 
До начала 1930-х гг. именовалась Новая Боевая ул. К сер. 1930-х гг. 
застроена часть от Галичской ул. до Тихой ул. — она названа 2-й Бо-
евой ул. Последняя после войны продолжена по бывшему болоту 
и свалкам до ул. Шагова и в начале 1950-х гг. включена в состав 
Боевой. Квартал между просп. Мира и Катушечной ул. возник после 
1945 г., в 1960-х гг. застроен современными зданиями. 

БОРОВАЯ ул., Л. — от 2-го Водяного пер. до посадок соснового 
бора. В 1953 г. на выгоне в конце 2-го Водяного пер., за которым 
на исходе 1940-х гг. высажены сосны, построены первые частные 
жилые дома. Была односторонней, окаймляя границу пос. Первомай-
ский. В 1970-х гг. на противоположной стороне развернулось строи-
тельство средней школы № 1, ГПТУ № 19, общежития судоверфи 
и др., ближе к бору — многоэтажных жилых домов в несколько 
рядов. Решением Костромского ГИК № 605 от 25 ноября 1976 г. 
конец 2-го Водяного пер. (от поворота) назван Боровой ул. 
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БОРЬБЫ ул., Л. — от ул. Депутатской до ул. Федосеева. Возникла 
в конце XVIII в. и первоначально именовалась Солдатской, т. к. 
на ней нарезались участки земли под застройку отставным солдатам. 
В 1899 г. в конце улицы построена бумагопрядильная фабрика Ми-
хиной (ныне фабрика «Знамя труда»), а территория рядом с нею 
названа Михинским сквером (ныне сквер Борьбы). В 1915 г. полиция 
и войска учинили в сквере кровавую расправу над бастующими ра-
бочими. В 1927 г. в память погибших в сквере был установлен обелиск, 
замененный в 1959 г. памятником. 

Современное название улица получила в ноябре 1918 г. «в озна-
менование первой годовщины Октябрьской революции». 

Дом № 1 (1854 г.) и д. № 43 (1870-е гг.) — деревянные, с ориги-
нальной резьбой по фасаду. 

БУГРЫ пр., Л. — от ул. Космонавтов до ул. Полевой. Возник 
в сер. 1920-х гг. на задах дер. Ребровка (ныне пос. Северный). Пер-
воначально назывался проезд Новый Быт, но ввиду наличия в городе 
одноименной улицы переименован решением Костромского ГИК 
№ 479 от 22 ноября 1957 г., т. к. выходил на ул. Бугры (ныне Кос-
монавтов). Левая сторона проезда застраивается вскоре после 1956 г. 
домами, перевезенными из зоны сноса при прокладке железнодорож-
ной ветки к ТЭЦ-1. Пруд в конце проезда выкопан около 1930 г. 

БУЙСКАЯ ул., Л. — от ул. Пригородной до ул. Озерной. Первые 
дома построены около 1940 г. на окраине дер. Ребровка. Получила 
свое название от близлежащей дороги в г. Буй. 

В 
ВАСИЛЬЕВСКАЯ ул., С. — от Татарского пр. до ул. «Северной 

правды». Возникла на месте болота и кустарника в 1947 г., первона-
чально продолжалась (до сер. 1960-х гг.) и по другую сторону ул. «Се-
верной правды». Названа Васильевской в связи с тем, что вблизи 
нее находился участок и дом Васильевых. 

ВАСИЛЬЕВСКОЕ пос., С. — между территорией завода дерево-
обрабатывающих станков, Дровяной ул. и берегом Волги. 
С XVIII в. — усадьба Карцовых, с нач. XX в. — Чумаковых. 
После революции — пионерский лагерь, с 1943 г. — детская колония. 
Около 1945 г. вошел в черту города. 

Двухэтажный каменный дом б. Карцовых — памятник жилой 
архитектуры нач. XIX в. Возле дома сохранились остатки парка. 

ВАСИЛЬЕВСКОЕ ш., С. — от Кинешемского шоссе до пос. Ва-
сильевское. Традиционное название магистрали, составной частью 
которой является 2-я Волжская ул. Проложено вскоре после 1932 г., 
застраивается в 1950—1960-х гг. 
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ВЕРХНЕ-НАБЕРЕЖНАЯ ул., Д. — от Московской ул. до Завод-
ской ул. Проходит вдоль правого берега Волги. До революции явля-
лась частью Никольской слободы, в половодье затоплялась водой. 
Получила название в нач. 1930-х гг. 
, ВЕРХНЕ-СЕЛИЩЕНСКАЯ ул., Д. — от Библиотечного пр. до 

ул. Городской. До революции — составная часть с. Селище, тянулась 
вдоль дороги от перевоза через Волгу до моста через р. Ключевку. 
С 1923 г. входила в 3-й район и начиналась от Коллективной ул., но 
с 1960-х гг. начало улицы отошло под территорию завода «Рабочий 
металлист». Название получила с 1956 г. 

ВЕСЕЛОВА ул., Л. — от ул. Клубной до ул. Береговой. Являлась 
частью б. Богословской (ныне Трудовой) слободы. Современное на-
звание получила после вхождения в городскую черту Костромы 
в 1931 г. 

В е с е л о е Л е о н и д Н и к о л а е в и ч (1901 —1923) — ак-
тивный борец за Советскую власть. Родился в Костроме, с 14 лет 
работал на фабрике Кашина. С 1918 г. член РКП, слушатель Костром-
ских инструкторских пехотных курсов. Затем на фронте зам. комис-
сара полка, после тяжелого ранения и контузии демобилизован. 
Комиссар расквартированного в Костроме полка, вел огромную ор-
ганизационную работу среди молодежи Трудовой слободы, был ини-
циатором создания клуба, которому присвоено его имя. 

Жил в д. № 9. 
ВЕТРЕНЫЙ пер., Д. — от Садовой ул. до Широкой ул. Имеет 

крестообразную форму. Дома расположены лишь по четной стороне, 
на противоположной — зады домов Широкой ул. Застраивается с на-
чала XX в. Название получил потому, что прежде там с 1870-х гг. 
стояли ветряные мельницы. До революции — часть Мельничной ул. 

ВОДЯНАЯ ул., Л. — между ул. Запрудней и сосновым бором. 
Возникла в связи с основанием в 1860-х гг. на речке Запрудне тек-
стильных фабрик, до революции занимала лишь первый квартал 
нынешней улицы и именовалась Новой Запрудней. Современное 
название получила в 1925 г., т. к. во время паводков улицу подтап-
ливали воды р. Запрудни. К концу 1930-х гг. был застроен выгон и 
кустарник до ул. Сплавщиков. Остальные кварталы застраивались 
в связи с возведением пос. Первомайский после 1957 г. 

ВОДЯНОЙ 1-й пер., Л. — от ул. Водяной до 2-го Водяного пер. 
Имеет г-образную форму. Первые дома построены в 1924 г., в 1925 г. 
получил название Сырой, т. к. затоплялся во время половодья (осо-
бенно сильные наводнения были в 1924 и 1936 гг.). В начале 
1930-х гг. сюда переселены владельцы частных домов, сносимых в 
зоне постройки железнодорожной ветки к фабрикам. До Великой 
Отечественной войны заканчивался д. № 19 и упирался в болото 
и картофельное поле. С 1930-х гг. получил современное название, 
в 1950—1960-х годах часто именовался улицей. 
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ВОДЯНОЙ 2-й пер., Л. — от Водяной ул. до Боровой ул. Застра-
ивается с конца 1920-х гг., в 1976 г. часть его от заворота выделилась 
в Боровую ул. 

ВОДЯНЫЕ 3—9-й пер.. Л. —от Водяной ул. до Боровой ул. 
Застраиваются в 1930-х гг. (3—5-й) и с конца 1950-х гг. (6—9-й). 
До 1976 г. входили в состав Водяной ул. 

ВОЙКОВА ул., С. — от ул. Смоленской до ул. 8 Марта. 
В XVIII в. называлась Старым Никольским пер. и занимала всего 
один квартал, все постройки на котором принадлежали знатному 
дворянскому роду Нелидовых. С 1780-х гг. официально именовалась 
Никольской ул., но в обиходе чаще — Кобылинским пер., а с сер. 
XIX в. — Жоховским пер., т. к. на нем находилась городская усадьба 
Жоховых. Решением Костромского ГИК от 22 июня 1927 г. улица 
названа «в честь павшего полпреда СССР в Польше тов. Вой-
кова П. Л.». 

В д. № 6 прошло детство Жоховых: А. Ф. (1840—1872) — 
известного прогрессивного публициста, М. Ф. (1836—1867) — поэта-
демократа, А. Н. (1885—1915) — исследователя Арктики. В д. № 14 
провел детство и юность деятель революции и социалистического 
сельского хозяйства Г. В. Кравков (1899—1941). В д. № 16 жили 
видные экономисты и статистики Н. И. Воробьев (в 1906—1915 гг.) 
и П. Ф. Макарьев (в 1911 — 1943 гг.). Дома №№ 6, 13, 15 — памятни-
ки деревянной жилой архитектуры XIX в., д. № 11 —б. павильон 
губернской юбилейной выставки 1913 г. (перенесен на улицу в 
1934 г.). 

ВОКЗАЛЬНАЯ ул., Д. — от Московской ул. до завода «Стром-
машина». В 1887 г. к Костроме подведена железнодорожная линия 
и открыт вокзал, рядом с которым на пространстве между железно-
дорожным полотном и грунтовой дорогой, отвертывающей с Нерехт-
ского тракта к перевозу через Волгу у Спасо-Никольской слободы, 
протянулись железнодорожные службы и бараки. В начале 1890-х гг. 
вдоль грунтовой дороги посажена так называемая Марковская бере-
зовая аллея (по фамилии начальника дистанции Маркова). В 1939 г. 
на кочкарнике за аллеей возле единственного дома А. Роганова 
(№ 10) выстроен ряд жилых одноэтажных зданий, и новая улица 
получила название Вокзальной (началом ее был ныненшний Вок-
зальный пр.). 

В сер. 1950-х гг. к улице присоединили пос. 1 Мая, расположенный 
за железнодорожным переездом. Он возник на пустыре в 1923 г. и до 
1930-х гг. именовался пос. им. Тельмана или Корегинским (т. к. 
большинство домов здесь принадлежало семейству Корегиных). 

ВОКЗАЛЬНЫЙ пр., Д. — от ул. Московской до ул. Вокзальной. 
Возник в 1939 г. на пустыре, идущем вдоль железнодорожной ветки, 
проложенной в 1917 г. к инженерному складу за .Московской ул. 
До 1960 г. входил в состав Вокзальной ул., являясь ее началом. 
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ВОЛГАРЕЙ ул., Д. от Широкой ул. до Нижне-Набережиой 
ул., на спуске к Волге. 

Первоначально входила в состав возникшей в средние века 
Спасской слободы и называлась Монастырской. Современное на-
звание получила в начале 1920-х гг., т. к. на ней жили волгари, 
занимавшиеся до постройки в 1932 г. железнодорожного моста пере-
возом через Волгу, особенно в периоды ледохода и ледостава. 

На улице памятник архитектуры — церковь Спас-Преображения 
1685 г. Рядом - каменный жилой дом нач. XIX в., б. Свешникова. 

ВОЛЖСКАЯ ул., С. от Привокзальной ул. (отделяется от 
нее оврагом) до линии железной дороги. Застройка началась в 
конце 1940-х гг., первоначально входила в состав Привокзальной 
ул. Конец ул. (за ул. «Северной правды») застраивается со второй 
половины 1970-х гг. Левую, нечетную, сторону улицы почти целиком 
занимают коллективные сады. Название получила около 1952 г. 

ВОЛЖСКАЯ 2-я ул., С. — от Кинешемского ш. до пересечения 
с Октябрьской и Профсоюзной ул. Застраивалась вдоль Василь-
евского шоссе предприятиями, складами и базами в сер. 1950-х 
годов. 

ВОЛОГОДСКАЯ ул., Л. — от ул. Совхозной до ул. Коммунальной. 
Первые дома построены в 1937 г., название получила в 1938 г. в связи 
с тем, что направление улицы совпадает с дорогой из Костромы в 
Буй и Вологду. 

ВОРОШИЛОВА ул., С. от ул. Речной до ул. Нариманова. 
Первый дом построен Маметьевым в 1870-х гг. па тогдашней окраине 
Татарской слободы. Интенсивная застройка началась с 1921 г. 
Первоначально входила в состав ул. Калинина, а жители состояли 
в промколхозе «Красный пахарь». Выделилась в самостоятельную 
улицу в 1930-х гг. 

Дом № 15/1 — памятник деревянной жилой архитектуры 
к. XIX в. 

ВОСТОЧНЫЕ 1-я и 2-я ул., С. в восточной части Костромы, 
начинаются и кончаются пустырями, проходят параллельно друг 
другу. Образованы в начале 1960-х гг. из б. деревни Высоково, 
основанной, по преданию, в XIX в. тремя семьями крепостных 
крестьян, переселенных из Казанской губ., и включенной в черту 
города в 1957 г. 

8 МАРТА ул., С. — от тупика за ул. Тихой до ул. Никит-
ской (первоначально до ул. Кузнецкой). Первые дома построены 
на месте лугов и картофельных участков около 1927 г. 

ВЫСОКАЯ ул., Д. — от Широкой ул. до Ломаной ул. До д. № 9 
идет перпендикулярно берегу р. Волги, затем поворачивает, су-
жаясь, параллельно ему, потом вновь несколько поднимается вверх. 
Возникла в 1880-х гг. на месте вырубленной березовой рощи. Первона-
чально именовалась Садовой (из-за обилия садов), современное 
2 З а к а з 70. 
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название получила в 1920-е гг. вследствие своего возвышенного 
месторасположения. 

ВЫСОКОВСКАЯ ул., С. от ул. Шагова до ул. Свердлова. 
В годы первой мировой войны на пустыре в конце Мясницкой 
и Марьинской (ныне Шагова) улиц построены солдатские бараки, 
в которых в 1920-х годах селились деклассированные элементы, 
высылаемые сюда со всей страны. Бараки сгорели в 1930 г. 
Еще раньше, с 1928 г., рядом с ними началась застройка 
улицы, которую предполагалось назвать Беговой. Застройка велась 
в обе стороны от пересечения с Угловой (ныне Наты Бабушкиной) 
ул. Левая, нечетная, сторона застраивалась позднее, последний 
квартал перед ул. Свердлова — в 1950 г. С момента заселения 
в 1930 г. получила современное название, т. к. мимо нее от конца 
ул. Свердлова шла дорога в Высоково. 

Д. № 26 (постр. 1930 г.) образец жилой застройки Костромы. 
ВЫСОТНАЯ ул., Д. — от ул. Заволжской до ул. Машиностроите-

лей. Застраивалась с 1957 г. на месте б. поля учхоза «Заволжский» 
за д. Говядиново. Названа ввиду нахождения на возвышенности. 

ВЫСОТНЫЕ 1—4 пр., Д. — от ул. Высотной до поля у шоссе 
на Ярославль. Проходят параллельно друг другу, отсчет ведется 
от ул. Машиностроителей. Возникли в 1957 г. 

Г 
ГАГАРИНА ул., С. — от ул. Советской до ул. Титова. Начало 

улицы проходит по краю оврага, образованного руслом Черной 
речки, затем она поворачивает влево почти под прямым углом. 
До начала 1930-х гг. на месте улицы были поля дер. Черной, 
затем огородные участки городских организаций. В сер. 1950-х 
гг., после сооружения в конце улицы двухэтажных домов заводом 
«Текстильмаш», получила название Глазковской (т. к. мимо нее 
шла дорога в дер. Глазково). С 1959 г. застраивается по нечетной 
стороне пятиэтажными корпусами в два ряда. В 1961 г. улица 
названа в честь летчика-космонавта Ю. А. Гагарина. 

ГАЗЕТНЫЙ пер., С. — от Лесной ул. до Музейного пер. Возник 
на берегу Волги в нач. XIX в., именовался Валовой ул., позднее 
Набережным пер. После революции 2-й Безымянный пер., 
современное название получил в 1938 г. 

ГАЛИЧСКАЯ ул., С. — от ул. Маршала Новикова до выезда 
на Галичское шоссе. Начало улицы в XVIII в. включало в себя 
(до сер. XIX в.) нынешний Сенной пер., продолжение ее от б. Боров-
кова пруда, засыпанного в 1911 г.(в том месте улица делает изгиб), 
застраивается с конца XVIII в., а от пересечения с Беговой ул. — 
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после 1927 г. Первоначально именовалась Рождественской, так как 
имела направление в сторону церкви Рождества Богородицы 
на так называемом Монастырском кладбище, современное название 
получила в 1925 г. 

Дом № 16 до революции принадлежал А. Н. Щепетильниковои 
(1850—1931 гг.) и в 1890—1907 гг. был основной конспиративной 
квартирой костромских социал-демократов. Дом № 2/61 (б. Пря-
нишникова) — памятник жилой архитектуры конца XVIII в. 

ГАЛИЧСКИЙ пр., С. — от Галичской ул. до Карьерной ул. 
В нач. 1900-х гг. на месте поля и кустарника были построены 

воинские бараки, и местность называлась Солдатской слободой. 
Слобода прекратила существование в годы гражданской войны. 
В 1922 г. были отведены участки и к 1924 г. выстроены первые 
дома — улица стала именоваться Ново-Кладбищенской, а с 1927г. 
Новой. С 1936 г. — улица им. А. Н. Островского, с 1948 г. — 2-я 
ул. Островского. Современное название получила в 1954 г. 

ГАРИ пос., С. — на восточной окраине Костромы, севернее 
железнодорожной линии Кострома — Галич. В конце XIX в. пу-
стошь Сокеркинская гарь, после 1945 г. передана подсобному хозяйст-
ву треста столовых, выстроившему здесь конюшни, склады и др., 
а с 1948 г. — и дома для рабочих. В 1953—1954 гг. возведен 
комплекс свинооткормочного пункта, а с 1958 г. несколько 
восточнее и параллельно линии железной дороги строятся жилые 
дома в два порядка. 

Первоначально назывался Сокеркиным по имени близлежащей 
деревни, с сер. 1950-х гг. — «номерными домами по Галичскому 
тракту». Современное название получил после включения в го-
родскую черту Костромы в 1960-х гг. 

ГИДРОСТРОИТЕЛЬНАЯ ул., Л. — от прохода вдоль стены 
б. Ипатьевского монастыря к Музею деревянного зодчества до 
пустыря перед кирпичным заводом. Застраивается с 1950 г. управле-
нием «Гидрострой» на заболоченном пустыре и заселена строите-
лями защитных сооружений костромского водохранилища. Конец 
улицы и проулки к объездной дороге застроены в 1958—1960 гг. 
Первоначально именовалась Гидростроевской. 

ГЛАЗКОВСКАЯ 2-я ул., С. — Л. от коллективного сада 
«Дружба» до ул. Фестивальной. Возникла на месте б. дер. Глазково, 
включенной в черту Костромы в декабре 1957 г. Первые дома построе-
ны около 1964 г. 

ГЛАЗКОВСКИЙ пр., С. — от ул. Мира до пр. Мичуринцев. За-
страивается на пустыре с 1958 г. 

ГЛУХАЯ ул., С. — от тупика на задах ул. Подлипаева до ул. 
Осыпной. Возникла в 1770-х гг. на месте б. поляны за городским 
выгоном и первоначально именовалась Поляновским пер. В нач. 
XIX в. пересекла Рукавишников пер. (ныне Осыиная ул.) и доведена 
2* 
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до Загородной (ныне Лагерной) ул. В конце XIX в. — Полянская ул. 
Постановлением Костромского ГИК от 2 марта 1925 г. в связи с на-
личием в городе двух Полянских улиц переименована в Глухую, 
т. к. была одной из окраинных и неблагоустроенных улиц Костромы. 
В 1970 г. отделена от ул. Подлипаева, в первой пол. 1970-х гг. за-
строена проезжая часть улицы между Осыпной и Лагерной ул. 

ГОВЯДИНОВОпр.Д. — от ул. Яна Кульпе до пустыря. До 1956 г. 
часть дер. Г'овядиново. Дома № 5—13 полевой стороне проезда обра-
зуют отдельный переулок, параллельный ул. Яна Кульпе. Правая 
сторона проезда застроена в 1970-х гг. многоэтажными зданиями, 
расположенными в несколько рядов. 

ГОЛУБКОВА ул., Д. — от ул. Беленогова до ул. Стопани. Застра-
ивается на пустыре с начала 1960-х гг. До 1963 г. называлась Парко-
вой, т. к. упиралась в парк на ул. Беленогова. Первые дома заселены 
в 1965 г. Левая, нечетная, сторона улицы поворачивает к Волге, 
к березовой роше. На правой, четной стороне — общественные зда-
ния: кинотеатр «Волга», детская школа искусств. Димитровский 
райисполком и райком КПСС. 

Г о л у б к о в А л е к с е й К о н с т а н т и н о в и ч (1912— 
1944) — костромич, рабочий завода «Рабочий металлист». С 1942 г. 
на фронте, командир отделения связи артдивизиона, сержант. 
В 1944 г. в бою при белорусском местечке Свенцяны забросал гра-
натами вражеские пулеметы, но сам погиб. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1944 г. посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

ГОРНАЯ ул., С. от ул. Советской до ул. Лесной. Возникла в 
1780-е гг. на месте старой городской застройки, первоначально 
именовалась Богословской по находящейся на ней каменной церкви 
Иоанна Богослова (построена в 1686 г.). 16 декабря 1924 г. решением 
ГИК получила современное название, т. к. спускается к Волге по 
склону Каткиной горы. 

В д. № 8 в 1788 г. открылась аптека К. Гакена, в д. № 14 с 1951 г. 
действует планетарий, в д. № 29 размещено производственное объе-
динение «Рембыттехника». В конце XVIII в. на улице прожи-
вал сосланный в Кострому будущий герой 1812 года А. П. Ермолов. 
В д. № 8 в третьей четверти XIX в. жил известный краевед П. Ф. Ост-
ровский (1807—1876), у которого останавливался, приезжая в Кост-
рому, племянник, драматург А. Н. Островский. Памятники камен-
ной жилой архитектуры, расположенные на улице (дома № 8, 11, 
13, 21, 27, 29), составляют интересный ансамбль, взятый под государ-
ственную охрану. Дом ,№> 3 (б. пекарня Тарутиных, ныне хлебоза-
вод № 2) - образец кирпичной застройки нач. XX в.. д. № 9 — па-
мятник деревянной архитектуры XIX в. 

ГОРОДСКАЯ ул., Д. от Инженерного пер. до моста через 
речку Ключевку. Являлась центральной частью б. села Селища, 



существовавшего уже в XV в. и вошедшего в черту города в 1931 г. 
Начало улицы застроено в 1920-е гг. До 1956 г. — 13-й район, совре-
менное название получила в связи с тем, что является центральной 
в Селище и по ней проезжает транспорт из города. 

На улице находятся памятники архитектуры: церковь мучеников 
Александры и Антониды 1786 г. с оградой XIX в., д. № 25 — камен-
ное здание с мезонином XIX в., б. усадьба Ратьковых с остатками 
парка, д. №№ 7, 12, 17, 27, 39 — деревянные дома XIX- XX вв. 

ГОРЬКОГО ул., Л. — от ул. Козуева до ул. Ленина. В XVII в. — 
часть Полянской слободы, улицей стала с сер. XVIII в., после 
открытия на ней в 1751 г. полотняной мануфактуры («завода») 
Углечаниновых (существовала до 1840-х гг.). Первоначально име-
новалась Заводской. В XIX в. на ней были расположены богадельни 
Минина и Акатова и казармы Краснинского батальона (в б. фабрич-
ных корпусах). В 1920-х гг. на улице основана средняя школа 
№ 26 им. К. Либкнехта (здание заложено до революции). В 1960-хгг. 
возведен комплекс зданий Высшего военно-командного училища 
химической защиты. Современное название улица получила в 1934 г. 

ГРАЖДАНСКАЯ ул., Л. — от ул. Совхозной до ул. Коммуналь-
ной. Начала застраиваться с конца 1930-х гг. в поселке Новый Быт. 

ДАВЫДОВСКАЯ ул., С. от ул. Профсоюзной до дер. Жужели-
но (отделена полем). Первоначально дер. Давыдково, упоминаемая 
в источниках с XVII в., — в конце улицы, на бугре стояли усадьбы 
Карповых и Баршовых. В ноябре 1930 г. территория Давыдовского 
сельсовета вошла в городскую черту Костромы, подо 1959 г. деревня 
входила в колхоз «Ленинский путь». 

Дом № 21 — образец жилой избы XIX в. 
ДАВЫДОВСКИЕ 1—6 пр., С. — от ул. Сутырина в направлении 

ул. Профсоюзной. Отсчет — от ул. Центральной, проходят парал-
лельно друг другу. Застраиваются с 1959 г. как составная часть 
Октябрьского пос. 

ДАВЫДОВСКИ Й м/р-н, С. между ул. Индустриальной, Проф-
союзной и Давыдовской. Застраивается на месте упоминавшейся 
с XVIII в. дер. Давыдково. Постановлением ГИК № 288 от 14 мая 
1971 г. новому микрорайону в юго-восточной части города присвоено 
современное название. Запроектированной Парковой ул. разделен 
на два микрорайона, из них № 2 (к востоку от № 1) застраивается 

• с 1981 г. 
ДАЛЬНЯЯ ул., С. — от пешеходного прохода между стадионом 
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«Спартак» и ул. Лагерной до стадиона «Спартак». Имеет подково-
образную форму, внутреннюю ее часть занимает так называемый 
Козий парк. В начале улицы, до Крупяного пер., — односторонняя 
застройка. Первоначально была частью Ямской слободы, созданной 
в XVIII в. переселенными с Ивановской ул. ямщиками и включен-
ной в черту Костромы с 1808 г. С начала 1900-х гг. — Ново-Ямская, 
современное название получила в 1925 г. Начало и конец улицы 
интенсивно застраиваются с 1950-х гг. 

ДАЧНАЯ ул., Д. от ул. Широкой до оврага у березовой рощи 
на берегу Волги. В начале улицы дома по правой, четной стороне 
отнесены к Холмовой ул. Пересечена оврагами, сплошная линия 
застройки отсутствует. Первоначально являлась частью с. Городища, 
известного с XV в., как улица существует с 1920-х гг. 

На улице памятник архитектуры - Ильинская (Рождественская) 
церковь, воздвигнутая не позднее 1663 г. 

ДАЧНЫЙ пр., Д. — от ул. Дачной до тупика вблизи ул. Голубко-
ва. Возник в конце 1950-х гг. 

ДЁМИНСКАЯ ул., С. — от ул. Локомотивной до ул. Индустри-
альной (застроена лишь часть до ул. Зеленой). В 1928 г. свиносовхоз 
построил на пустыре несколько домов, включенных после его ликви-
дации в 1936 г. в пос. Кишбазы. В годы Великой Отечественной 
войны прилегающая территория передана Военведу. Улицей стала 
с 1960 г., когда вошла в зону крупной промышленной застройки. 
В 1963 г. сюда перенесен механический завод им. XVII партсъезда, 
несколько позднее выстроены корпуса производственного объедине-
ния мясной промышленности, хладокомбината «Росмясорыбторг» 
и т. д. Название получила в связи с тем, что здесь проходила дорога 
в дер. Демино. 

ДЕПУТАТСКАЯ ул., Л. — от берега Волги (территория фанер-
ного комбината) до ул. Козуева. В XVII в. вблизи б. Мшанской 
(ныне Островского) ул. существовал Спасский пер., вошедший в 
1780-х гг. во «вновь прожектированную» улицу. До сер. XIX в. за-
строена слабо, целые кварталы были заняты огородами, сдаваемыми 
в аренду зеленщикам. В начале улицы находилась земля полотняной 
мануфактуры ф. Стригалева. Первоначально именовалась Спасской 
по имени близлежащего б. Спас-Подвязного монастыря. В декабре 
1924 г. переименована в Рабочую. Современное название получила 
в 1938 г., так как проходит вблизи от здания Первого Совета рабочих 
депутатов. 

Дома №№ 8 (мещан Староверовых) и 17 (б. купца И. Сыромят-
никова) — памятники архитектуры к. XVIII нач. XIX вв., 
№№ 9, 14 (с интересным балкончиком), 29, 35 — образцы деревян-
ной застройки Костромы XIX в. Д. № 49 — Дворец культуры 
текстильщиков (постр. в 1975 г.). 

ДЕТСКИЙ пр., Д. от ул. Ярославской до ул. Крупской. 
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В 1930 г. завод «Рабочий металлист» и др. предприятия получили 
по договору часть принадлежавших дер. Говядиново земельных 
угодий — лес и поле под застройку. По плану на месте нынешнего 
проезда должны были пройти ул. Крупской и пересекающие ее 
ул. Богданова и Ногина. Однако в 1931 г. возвели только три 
двухэтажных дома барачного типа (№№ 8—10) и два дома ИТР 
(ныне на Строительном пр.). Вся местность между горой, на которой 
стояла дер. Говядиново, и задами Ярославской ул. называлась 
Говядиновским полем либо ул. Говядиновское поле. Это был прообраз 
микрорайона, включавший часть будущих ул. Крупской и проездов 
Детского, Строительного и Школьного. В 1950-х гг. на Говядиновском 
поле предполагалось создать нос. Заволжский. 

Проезд застраивался с конца 1940-х гг. и первоначально имено-
вался проездом с ул. Крупской. Современное название получил ок. 
1956 г., так как по нему возили детей в близлежащий детский сад. 
В конце 1950-х гг. на месте снесенных деревянных домиков возводят-
ся современные многоэтажные здания с магазинами и столовыми. 

ДЗЕРЖИ НСКОГО ул., С. от ул. Кооперации до ул. Овражной. 
Осваивается с XV в. Первоначально именовалась Боровая Дебря, 
в конце ее находилась Асташева поляна (вблизи нынешней Овраж-
ной ул.), где в XVIII в. проводились учения расквартированных 
в Костроме полков. С конца XVIII в. — Всехсвятская ул., 
по имени Всехсвятской церкви в конце улицы (постр. в 1757 г., су-
ществовала до 1930-х гг.). В 1823 г. архитектор П. И. Фурсов рас-
планировал спуск к ул. Нижняя Дебря — так называемую Борисо-
глебскую гору. С сер. XIX в. улицу чаще именуют Муравьевкой 
в связи с тем, что при губернаторе В. Н. Муравьеве проводилось 
благоустройство ее и склона. В 1923 г. переименована в связи 
со смертью изобретателя в ул. Рентгена, поскольку в д. № 9 поме-
щался физико-механический институт, проводивший эксперимен-
тальные работы в области медицины. Решением ГИК от 20 июля 
1927 г. в годовщину смерти Ф. Э. Дзержинского получила современ-
ное название. 

В д. № 15 — областной комитет КПСС и исполком областного 
Совета народных депутатов (здание построено в 1904 г.). В д. № 17— 
Костромской технологический институт (открыт в 1932 г.). Д. № 9 — 
памятник революционных событий 1917 г., № 9а — помещение газе-
ты костромских большевиков «Северный рабочий». Д. № 9 (б. губер-
натора), 11 (б. полковника А. А. Алалыкина), 17 (б. мужской 
гимназии) — памятники архитектуры к. XVIII в. 

ДИМИТРОВА ул., С. — от Кинешемского ш. до ул. Профсоюзной 
(в Октябрьском пос.). Застройка началась в 1957 г. в начале, на не-
четной стороне, конец улицы (от пересечения с ул. Сутырина) застра-
ивается с 1970 г. С 1960-х гг. именовался Кинешемским пр. и ул., 
современное название улица получила согласно решению ГИК 
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от 26 июля 1967 г. в честь выдающегося деятеля международного 
рабочего движения Георгия Димитрова, депутата костромичей в 
Верховном Совете 1-го созыва. 

ДОЛМАТОВА ул., С. — от ул. Шагова до ул. Советской. Район 
улицы в XVI XVII вв. назывался «в кузнецах» и был густонасе-
ленной слободой. В XVIII в. уже существовала Кузнецкая ул., 
переименованная с конца XVIII в. в Козьмодемьянскую Окруж-
ную, так как рядом, за Камаевым прудом, стояла Козьмодемьянская 
церковь. Здесь же, у пруда, была и общественная кузница. В 1790 г. на 
углу с Александровской (ныне Свердлова) ул. выстроена деревянная 
с башенкой «съезжая», а в 1805 г. вместо нее одноэтажный 
каменный корпус Александровской полицейской части (теперь 
д. № 21/30). 

Современное название улица получила в 1925 г. 
В начале улицы находится Долматовский пруд (б. Камаев и 

Козьмодемьянский). В д. № 6 в нач XX в. жила профессиональная 
революционерка Ц. С. Зеликсон-Бобровская, в д. № 8 известный 
костромской театральный деятель 1920-х гг. Б. М. Славочинский-
Седой, в д. № 276 (нумерация по ул. Свердлова) занимал в 1925 — 
1926 гг. квартиру народный артист СССР Б. А. Бабочкин. Д. №№ 11, 
12, 15, 25 и 27 — памятники архитектуры XIX в. 

Д о л м а т о в Д м и т р и й И в а н о в и ч (1893—1920) — уро-
женец д. Кожино Галичского уезда, студент Петроградского универ-
ситета. Член КПСС с марта 1917 г.. активный участник Февраль-
ской и Октябрьской революций. 

В 1918 г. — председатель Галичского уисполкома, в 1919 
Костромского губисполкома, затем — комиссар Костромских пехот-
ных курсов. 

ДОРОЖНАЯ ул., С. — от Кинешемского ш. до ул. Окружной 
(пос. Октябрьский). Решением ГИК от 25 марта 1957 г. новой улице, 
пересекавшей ул. Дружбы, присвоено современное название. 

ДОРОЖНАЯ 2-я ул., С. от Кинешемского ш. до пр. Мичурин-
цев. Застраивалась на пустыре с 1960—1961 гг. 

ДРОВЯНАЯ ул., С. — от нос. Васильевское (разделены оврагом) 
до территории горлестопкомбината. Первоначально часть дер. Бай-
дарка, стоящая несколько особняком, — еще в 1930-х гг. там было 
не более десятка расположенных вразброс изб. Решением ГИК от 
18 декабря 1957 г. включена в черту города, став улицей и получив 
название в связи с тем, что в сер. 1950-х гг. сюда перевели гортоп 
прежде на его территории был сосняк, а затем выпас. В 1956 г., после 
создания Горьковского водохранилища, Волга подступила вплотную 
к улице (до этого отделялась от нее оврагами), а в 1958 г. там был 
устроен причал завода ЖБК и подведена асфальтированная дорога. 
Чуть выше причала — деревянная часовня XIX в., возле которой ра-
нее было кладбище. 



Улица интенсивно застраивается в 1960-е гг. Правая, четная, 
ее сторона обращена фасадами к Волге. 

Д. № 19— образец деревянного народного зодчества. 
у Л " " 0 Т у л ' Д " м и т Р о в а До ул. Новоселов. Решением 

I ИК за № 105 от 25 марта 1957 г. новой улице в нос. Октябрьский, 
идущем параллельно Кинешемской, дано современное название 

Е 
ЕРОХОВА ул., Л. — от берега Костромки до ул. Коммунаров. 

Имеет зигзагообразную форму. Существует с 1800-х гг. и первона-
чально делилась на две улицы - Речную и Острожную. Первая из 
них проходила от Московской (ныне Островского) ул. по нынешнему 
пр. Красина до Константиновской (ныне просп. Текстильщиков) 
ул. Ьще в 1789 г. на месте, мимо которого позднее проложена улица 
основан колоколенный завод А. Г. Синцова, в 1852 г. проданный 
шиповым, переоборудовавшим его под механический завод а в 
1880-х гг. продавшим, в свою очередь, Чижовскому промышленному 
училищу под мастерские. Поэтому с 1860-х гг. улица называлась За-
водской. В 1892 г. по ходатайству Чижовского училища и Товари-
щества Костромской льняной мануфактуры, основанного в 1866 г 
часть улицы, примерно с середины, снесена и спланирована заново 
олиже к Кирпичной (ныне Терешковой) ул. 

Острожная (или Старо-Острожная) ул. проходила от Константи-
новской до Власьевской (ныне Симановского) ул. На ее углу с 
Константиновской ул. стояли одноэтажные каменные «рабочий» и 
«воспитательный» дома и деревянный «сумасшедший» дом, вы-
строенные в 1797 г. из разобранного старого генерал-губернаторского 
дома, далее по улице — острог. Переведены в первой половине 
А1Л В. 

В 1925 г. обе улицы, проходившие с левой, нечетной, стороны 
вдоль корпусов Костромского объединения льняных фабрик, слились 
под названием 1-й Объединенной ул. После основания в 1932 г. за-
вода им. Красина и застройки прилегающей территории улица 
стала начинаться не от ул. Трудовой школы (позднее — Остров-
ского), а от берега р. Костромы. В 1930-х гг. вдоль улицы проложена 
железнодорожная ветка к фабрикам. В 1950-х гг. часть территории 
фабрики «Знамя труда» была передана под улицу, которая про-
длилась до ул. Коммунаров. Современное название получила 
в 1963 г. 

На улице расположены: льнокомбинат им. В. И. Ленина (б. Боль-
шая Костромская льняная мануфактура) и ТЭЦ № 1 (осн. в 1930 г.). 
Дом № I (б. «кашинская сборная» и «Дом труда») — первое в 

I 
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Костроме шестиэтажное здание (постр. в 1898 г.), памятник труда 
и революционного движения. „ 

Е р о х о в Ю р и й П а в л о в и ч (1936-196.3) - рабочий фаб 
рики «Знамя труда», член городского штаба добровольных народных 
дружин, общественный инспектор милиции. Член К111Д-. уоит 
рецидивистом. 

Ж 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ул., С. от кладбища до железнодо-

рожной насыпи (Татарская слобода). Проходит вдоль берега Волги, 
па которую обращены фасадами и дома по правой, четной, стороне. 
В XIX в на месте улицы рос густой сосновый лес, а на берегу Вол-
ги была дровяная пристань, снабжавшая топливом проходящие су-
да. В 1875 г. вблизи пристани построил дом извозчик Юсуп Курочкин, 
по имени которого местность стали называть Юсуповой слободкой. 
К нач. XX в. дровяная пристань ликвидируется, а с 1903 г рядом 
с домом Курочкина начинают строиться дома в два порядка. Жили на 
улице извозчики и речники. После революции именуется Луговой. 
В 1932 г. при строительстве железнодорожного моста и насыпи сры-
та часть волжского яра, а в 1938 г. улица получила современное на-
звание В 1956 г. в связи с поднятием плотиной Горьковскои I ЭС 
уровня воды в Волге снесены дома по четной стороне в начале улицы. 
' ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ пр., С. — от ул. Транспортной до Чер-
нореченского микрорайона (Татарская слобода). Застройка односто-
ронняя — напротив пустырь в зоне отчуждения железной дороги. 
Первые дома построены в 1949 г. 

3 

ЗАВОДСКАЯ ул., Д. — от Нижней Набережной до Инженерного 
пер Возникла на" пустыре около литейного завода бр. Зотовых в 
1908 г В начале ее был овраг (засыпан и засажен деревьями в 
1950-х гг.), в средней части - березняк. В 1915 г. на б. заводе Зото-
вых размещен эвакуированный из Риги завод ПЛО (ныне «I абочии 
металлист»), постепенно расширяющий свою территорию, - его 
ограда проходит вдоль четной стороны в начале улицы. (, момента 
основания — Ново-Константиновская, после революции начало ули-
цы (до Коллективной) — Заводская, конец — Костромская. Объе-
динились около 1945 г. 

ЗАВОЛЖСКАЯ ул., Д. — от ул. Ярославской до ул. Экскаватор-
щиков (будет продолжаться). Возникла в поле за дер. Говядиново 
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около 1949 г. В своем начале поднимается в гору, на углу с ул. Само-
ковской — пруд. Конец улицы застраивался с 1957 г. 

ЗАГОРОДНАЯ 1-я ул., Д. — от оврага на задах Ключевского 
пр. до пустыря на задах Московской ул. До 1920-х гг. на ее месте 
находились овины и риги жителей с. Селища. Первый дом построен 
в 1928 г. В 1935 г. на месте снесенных риг стали отводиться участки 
для застройки переселившимся в город крестьянам. В 1970-х гг. 
в конце улицы возводятся современные многоэтажные здания. 
Первоначально входила в 19-й район, улицей стала с 1956 г. 

Дом № 14 (перевезен из д. Терентьево Костромского р-на в 
1930-х гг.) — образец деревянного народного зодчества. 

ЗАГОРОДНАЯ 2-я ул., Д. — от Ключевского пр. до пустыря на 
задах Московской ул. Застройка односторонняя, в начале — огороды 
жителей 1-й Загородной ул., напротив — заросший склон холма. 
Первые дома появились в 1936 г., до 1956 г. входила в 19-й район. 

ЗАДОРИ НА ул., Л. — от ул. Красная Слобода до Рабочего просп. 
Возникла в 1880-х гг. на месте болота вперемежку с осинником. 
До 1920-х гг. по четной стороне была застроена часть от начала ули-
цы до ул. Юных пионеров, по нечетной — лишь квартал между 
ул. Подгорной и Юных пионеров. Конец улицы застроен в 1950-х гг., 
кроме угловых зданий средней школы № 27 (первоначально боль-
ница) и клуба фабрики им. Октябрьской революции, возведенных 
в 1930-х гг. 

Первоначально именовалась Загородной и Ново-Загородной ул. 
Современное название получила по решению ГИК от 18 декабря 
1961 г. 

Дома №№ 21 и 27 — образцы деревянной застройки Костромы 
конца XIX в. 

З а д о р и н М и х а и л В а с и л ь е в и ч (1884—1962) — профес-
сиональный революционер. Родился в с. Селище Костромского уезда, 
с 12 лет работал съемщиком на фабрике Зотова. Член КПСС с 
1900 г., пять лет отбывал тюремное заключение и ссылку. После 
революции член губисполкома, председатель губчека, возглавлял 
губревтрибунал и губрозыск. В дальнейшем на руководящей хо-
зяйственной и партийной работе. После 1956 г. — персональный 
пенсионер. В нач. XX в. жил в доме б. Болванова на углу Ново-Заго-
родной и Сергиевской (ныне Красноармейской) ул. 

ЗАПОЛЬНАЯ ул., Л. — от ул. Пригородной до тупика за ул. По-
левой (пос. Северный). Начала застраиваться на месте картофель-
ного поля в 1952 г. 

ЗАПРУДНЯ ул., Л. — от Водяной ул. до Речного просп. Имеет 
подковообразную форму. Церковь Спаса на Запрудне впервые была 
возведена в 1260-е гг. на месте вырубленного леса, позднее, до 
1764 г., — монастырь. В 1802 г. возле нее выстроены здания духовной 
семинарии, сгоревшей в 1813 г. В 1850-х гг., также вблизи церкви, 



выстроено двухэтажное кирпичное здание фабрики, позднее передан-
ное под богадельню Зотовых (ныне д. № 10 —клуб пионеров), 
а к нач. XX в. — кирпичный завод. В 1925 г. на месте будущей судо-
верфи построены четыре дома, затем снесенные, и два — напротив. 
Название новая улица получила по решению ГИК от 2 марта 
1925 г. 

Левую сторону улицы образуют ограда церкви Спаса на .запруд-
не —памятника архитектуры XVIII в. (постр. в 1751 г.) и судо-
верфь им. «Комсомольской правды» (введена в эксплуатацию в 
1930 г.). 

ЗАРЕЧНАЯ ул., Л. — от Береговой ул. до дамбы через Костромку. 
Имеет г-образную форму. Возникла после постройки дамбы в 1956 г. 
на месте болотистого пустыря, ежегодно затопляемого весенними 
водами. Правую сторону улицы образует насыпь шоссе, проходящего 
вдоль берега' Костромки. Современные кирпичные дома в конце 
улицы, от ее поворота влево, возведены в 1972 г. управлением водо-
защитных сооружений. 

Название получила согласно решению ГИК № 479 от 22 ноября 
1957 г. „ 1 П С С . 

На улице находится завод «Строидеталь» (осн. в 1УЬЪ г.). 
ЗАРЕЧНЫЙ 1-й пр., Л. — от ул. Рабочая Слобода до пустыря 

на задах Заречной ул. Имеет т-обраЗную форму. Правую сторону 
проезда образует забор, ограждавший двор завода «Стройдеталь». 
Возник в 1956 г., заселялся гидростроителями и работниками судо-
механического завода. 

ЗАРЕЧНЫЙ 2-й пр., Л. — от 1-го Заречного пр. до ул. Рабочая 
Слобода. Возник в 1956 г. 

ЗЕЛЕНАЯ ул., С. — от ул. Дёминской до ул. I аличскои. 
В 1920-х гг. — пустырь, затем территория свиносовхоза, позднее 
передана Военведу. С 1968 г. — зона крупной промышленной за-
стройки. Название получила от обилия кустов на обочинах дороги. 

На улице находятся металлобаза, гормолокозавод (построен в 
1979 г.), холодильник маслосырбазы и др. 

ЗЕЛЕНЫЙ пер., Л. — от ул. Симановского до ул. Козуева. 
Возник в 1910-х гг., в проходах между дворами и огородами. Перво-
начально Ново-Троицкий пер., с 1925 до 1938 г. - Рабочий проезд. 

ЗЕМЛЯНАЯ ул., С — от ул. Боевой до пустыря на месте б. сосно-
вой рощи. По нечетной стороне фактически продолжение Поселко-
вой ул. Прежде — болото и свалка. Первые дома построены в 1944 г., 
конец улицы (от пересечения с Карьерной ул.) застраивался в 
1950-х гг. 

И 
ИВАНОВСКАЯ ул., С. — от ул. Горной до ул. Овражной. За-

строена уже в XV—XVI вв., по плану конца XVIII в. спрямлена 
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и отодвинута от Кинешемской (ныне Советской) ул. До конца 
XVIII в. ее населяли ямщики, затем переселенные на юго-восточ-
ную окраину Костромы, в Ямскую слободу. В 1900-х гг. в начале 
улицы (д. № 3) построена пекарня Тарутиных, ныне хлебозавод 
№ 2, в 1970-х годах в конце ее (д. № 24а) — учебные корпуса тех-
нологического института. 

В д. № 2/7 в 1848—1854 гг. жил писатель А. Ф. Писемский, 
в д. № 6 провел детские годы выдающийся хирург, академик 
С. И. Спасокукоцкий. Д. №№ 2, 18 памятники архитектуры 
конца XVIII в. — нач. XIX в., два дома под № 20 образцы 
деревянной застройки Костромы сер. XIX в. 

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ул., С. от ул. 11рофсоюзной до Дёминской 
ул. (начало и конец еще не застроены). От ул. Теплоцентральной 
под тупым углом поворачивает на северо-запад. Образована решением 
Свердловского РИК г. Костромы за № 32 от 17 февраля 1976 г. 
«в связи с развитием промышленной зоны в юго-восточной части 
района». В 1981 г. на улице возведено первое в Костроме 12-этажное 
здание. 

ИНЖЕНЕРНЫЙ пер., Д. от безымянного проезда между 
Московской и Городской ул. до Московской ул. Проходит большей 
частью вдоль территории завода «Рабочий металлист», имеет одно-
стороннюю застройку. Образовался в 1910-х гг. на проходе к Кост-
ромскому окружному военно-инженерному складу (закрыт в 1928 г.), 
до начала 1930-х годов входил в состав Костромской ул. 

В 1960-х гг. в конце переулка построен Дом быта № 2. 
ИНТЕРНАТСКАЯ ул., С. в восточной части города, на месте 

б. дер. Высоково. Пересечений с другими улицами не имеет. Нумера-
ция начинается с западной части. Д. № 2 — б. усадьба Маковых-
Янцен конца XIX в., затем детский дом, с 1929 г. интернат ве-
теранов труда, с 1943 г. — дом-интернат инвалидов Великой Оте-
чественной войны. Рядом сохранился пруд. 

Дома сосредоточены, в основном, на четной стороне улицы. 
В ее начале ведется строительство домостроительного комбината. 

Название получила около 1960 г. 

К 
КАДЫЕВСКИЙ пер., Л. — от ул. Пятницкой до ул. Комсомоль-

ской. Существовал в XVI— XVII вв., был улицей и занимал 
территорию больше нынешней. В конце XVIII в. переименован 
в Вознесенский пер., но название не привилось. В XIX в. застраива-
лся каменными зданиями, сильно пострадал в пожары 1847 и 
1887 гг. 
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Дом № 2 построен в конце XIX в. ярославским фабрикантом 
Корзинкиным. 

Назван по имени пос. Кадый Костромской обл., бывшего в XVI — 
нач. XX в. городом. 

КАЛИНИНА ул., С. — от стыка улиц Транспортной и Вороши-
лова до Татарского кладбища. Возникла в составе Татарской слободы 
в 1870-х гг. и именовалась Горой, современное название получила 
в конце 1920-х гг., после включения в городскую черту Костромы. 
До создания в 1956 г. Горьковского водохранилища и поднятия 
уровня воды в Волге односторонняя, позднее застроена четная 
сторона (большинство домов под склоном к Волге). 

Дом № 7 — с резными наличниками и мезонином с балконом 
и колоннами, построен в конце XIX в. 

КАЛИНОВСКАЯ ул., Л. и С. — от ул. Ленина до ул. Шагова. 
Возникла в сер. XVIII в. на тогдашней окраине Костромы. 
Болотистый конец улицы (за нынешним просп. Мира) застраивается 
лишь в сер. XIX в. В 1960-х гг. на первых кварталах улицы возводят-
ся современные многоэтажные здания. 

На улице находится мотороремонтный завод. Дом № 76 — па-
мятник деревянной жилой архитектуры XIX в. с обильным декором, 
уд № 87 — оригинальный чердак с колонками. 

КАРАВАЕВСКИЙ пр., С. — от Татарского пр. до ул. «Северной 
правды». Первый дом (№ 8) построен на месте так называемого 
Черного поля в 1949 г. Застроена лишь четная сторона, с другой сто-
роны — карьер и высаженная в 1960-х годах липовая роща. 

Название получил по имени пос. Караваево под Костромой. 
КАРИМОВСКАЯ ул., Д. — от тупика на задах ул. Яна Кульпе 

до ул. Молодежной. Первый дом построен в 1944 г. в псше за дер. Говяди-
ново, куда улица входила до 1952 г. Улица односторонняя, выходит 
на б. песчаный карьер завода силикатного кирпича. Соединена узким 
проходом с Силикатной ул. 

Названа по имени близлежащей дер. Каримово. 
КАРЬЕРНАЯ ул., С. — от ул. Шагова до ул. Галичской. Застра-

ивается с конца 1930-х гг. на перекрестках перпендикулярных ей 
улиц, в основном, переселявшимися в город крестьянами. 

Названа около 1952 г., так как в конце ее был разрабатывающий-
ся в годы первых пятилеток карьер, используемый ныне под отстойник 
расположенного вблизи цеха № 2 мебельного комбината. 

КАТУШЕЧНАЯ ул., Л. — от ул. Сенной до тупика ул. Коммуналь-
ной. С XVI в. входила в состав Гашеевой слободы, в XVII — 
XVIII вв. — Калашная улица (населяли хлебопеки и калашники), 
с конца XVIII в. — Алексеевская, по имени выстроенной на месте 
б. деревянной, а в 1759 г. — каменной церкви Алексея Человека бо-
жия. Застройка улицы велась постепенно: ее начало до Калинов-
ской ул. — до сер. XIX в., территория в районе б. МТС и пос. Новый 
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Быт (между ул. Совхозной и Пушкина, первоначально лишь полевой, 
нечетной, стороне) — с 1937 по 1950-е гг., самый конец улицы 
в начале 1950-х гг., пространство между улицами Калиновской и 
Совхозной, где прежде было болото и кочкарник, в 1960-х гг. 

Современное название получила по решению ГИК от 16 декаб-
ря 1924 г., так как на углу ее с Калиновской улицей находилась 
2-я катушечная фабрика (б. Прянишникова), закрытая в начале 
1930-х гг. 

Па улице расположен памятник архитектуры XVIII в. 
Алексеевская церковь. 

КИНЕШЕМСКОЕ шоссе, С. — от пересечения 2-й Волжской 
и Локомотивной улиц до средней школы-интерната № 3. Развивалось 
вдоль дороги из Костромы в Кинешму, проложенной в XVI в., 
обсаженной в XVIII в. березами и поросшей по сторонам лесами. 
Лес вырублен в годы Великой Отечественной войны, а первое зда-
ние (№ 4) — хлебоприемный пункт — построено вскоре после войны. 
Называлось «дома по Кинешемскому тракту». Интенсивная застрой-
ка началась с 1957 г., после принятия решения о создании пос. Ок-
тябрьский. Первоначально застраивался участок по правой стороне 
шоссе, между ул. Димитрова и Новоселов. В начале 1960-х гг., 
после возведения автопешеходного моста через железнодорожные 
пути, стала застраиваться ближняя к городу часть шоссе. Правая 
его сторона застроена, в основном, в 1970-е гг. Асфальтирование 
шоссе закончено в 1963 г. 

На улице находятся автовокзал, городская юношеская библио-
тека и т. д. 

Название получила по решению ГИК за № 105 от 25 марта 
1957 г. 

КИНЕШЕМСКИЕ 1—6-й проезды, С. — от Кинешемского шоссе 
до ул. Окружной (1-й пр.) идо ул. Дружбы (2—5-й пр.) и от тупика 
за ул. Центральной до 1-го Кинешемского пр. (6-й пр.). Возникли 
на месте вырубленного в Великую Отечественную войну леса в 
1957 г. в связи с созданием пос. Октябрьский. 1—3-й проезды возво-
дились методом народной стройки. 

КИРПИЧНЫЙ пр., Л. — от ул. Козуева до ул. Юных пионеров. 
Возник в конце 1920-х гг., входил первоначально в состав Кирпичной 
улицы (ныне ул. Терешковой), выделился в конце 1930-х гг. Начина-
ется за пустырем; справа, в конце проезда, пруд. 

КИШБАЗА нос., С. — от нечетной стороны ул. Дёминской вбли-
зи ее пересечения с Зеленой ул. Ограничен территорией производст-
венного объединения мясной промышленности и завода им. XVII 
партсъезда. Первоначально — пустырь, на котором в 1928 г. основан 
свиносовхоз. После ликвидация совхоза в 1936 г. на его месте выст-
роена кишбаза, изготовлявшая кишки для колбас, и поселок для ее 
работников (дома барачного типа). База закрыта в 1941 г. С 



1960-х гг. — зона крупной промышленной застройки. После про-
кладки ул. Дёминской часть домов поселка была снесена. 

КЛЕНОВЫЙ пр., Д. — от Городской ул. до оврага вблизи 
речки Ключёвки. Имеет зигзагообразную форму. В XIX в. — часть 
с. Селища, застройка велась вдоль дороги на дер. Коряково. Нечет-
ная сторона от начала до Н.-Селищенской ул. первоначально входила 
в б. дачу Михина. Застраивается в 1910-е гг. С 1930-х гг. — 14-й рай-
он, современное название получил в 1956 г. 

д. № 8 — 6. церковно-приходская школа, постр. в 1860-е гг., 
д. № 40 — б. чайная Приваловых, постр. в 1875 г. 

КЛУБНАЯ ул., Д. — от ул. Просвещения до ул. Социалистичес-
кой. Первоначально входила в состав Богословской (с 1918 г. — 
Трудовой) слободы. Имеет одностороннюю застройку, так как вдоль 
нечетной стороны проходит церковная ограда. Название получила 
после включения Трудовой слободы в 1931 г. в черту города, посколь-
ку в то время поворачивала к клубу им. Веселова. 

На улице расположена церковь Иоанна Богослова (1681) — 
памятник архитектуры XVII в. 

КЛЮЧЕВСКАЯ ул., Д. — от пересечения Верхне- и Нижне-
Селищенских улиц до р. Волги. Имеет несколько ответвлений на 
параллельные Луговой и Приречный проезды, дома в начале четной 
стороны входят в состав Н-Селищенской ул. Первоначально — со-
ставная часть села Селища, с 1931 г. входила в 16-й район. На-
звание получила в 1956 г., так как расположена вблизи речки Клю-
чёвки. 

Дом № 41 — двухэтажный, полукаменный конца XIX в., интере-
сен оформлением фасада. 

КЛЮЧЕВСКОЙ пр., Д. от территории РМЗ до оврага между 
Прямой и Н.-Селищенской ул. Имеет зигзагообразную форму, спус-
кается под гору. Застраивался с конца XIX в.. а особенно интенсив-
но в 1920-е гг. на месте крестьянских ладоней, овинов и т. д.; 
начало проезда — с 1954 г. на месте скотного двора учхоза «Заволж-
ский». С 1930-х гг. входил в 16-й район, современное название 
получил в 1956 г., так как в овраге в конце проезда бьют ключи. 

КНЯЗЕВА ул., Л. и С. от ул. Ленина до ул. Шагова. Как улица 
оформилась в середине XVIII в., имела начало от Богоявленской 
(ныне Козуева) ул. В конце XVIII в. — первой пол. XIX в. в ее 
состав в документах часто включали Козьмодемьянскую (ныне Дол-
матова) ул. Большая часть земли по сторонам улицы принадлежала 
купцам Дурыгиным и дворянам Сипягиным, конец ее (за Павлов-
ской ул., ныне пр. Мира) занимали сады и огороды (до 1830-х гг.). 
Во второй пол. XIX в. первый квартал улицы по четной стороне занял 
винокуренный завод, напротив, па углу с Лавровской ул., было вы-
строено здание коммерческого банка, на углу с Павловской ул. 
в 1895 г. духовное училище (ныне роддом). Первоначально называ-
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лась Златоустинской по имени церкви И. Златоуста, более старое 
название — Фроловский пер. (по имени придела Фрола и Лавра 
в этой церкви), с 1900-х гг. — Банковская. Современное название 
присвоено решением ГИК от 24 февраля 1963 г. 

Дом № 5/2 (выстроен в 1907 г.) — областная контора Гос-
банка 

К н я з е в В а д и м В а с и л ь е в и ч — родился в Костроме в 
1924 г., учился в средней школе № 26. С 1943 г. на фронте, танкист, 
лейтенант. В 1944 г. совершил подвиг при захвате моста через 
р. Краженту в Прибалтике, за что удостоен звания Героя Советского 
Союза. Погиб в январе 1945 г. под г. Тильзитом. 

КОЗУЕВА ул., Л. — от ул. Пятницкой до ул. Ткачей. Застройка 
началась в XVI в. в составе Пищальной и Полянской слобод, 
как улица оформилась в конце XVIII в. и тогда простиралась от 
Богоявленского монастыря до Крестовоздвиженского кладбища. 
В начале улицы были луга и сенокосы купцов Солодовниковых и 
Углечаниновых, в конце — мост через овраг. На улице находился 
большой дом для губернатора, городские усадьбы адмирала И. Н. Бу-
такова, Ю. Н. Бартенева и отца знаменитого общественного деятеля 
Ф. В. Чижова. Улица сильно пострадала во время пожара 1847 г. 
В 1887 г. выстроено здание Александровского детского приюта для 
мальчиков (д. 24). Первоначально именовалась Богоявленской, с кон-
ца XIX в. до 1918 г. — Ново-Троицкой, с 1918 г. — Троцкого, с 
1929 г. — ул. Козуева. 

На улице сохранилась часть крепостной стены Богоявленского 
монастыря XVI в. Дом Дьякова (№ 34) — памятник архитектуры 
нач. XIX в. Д. №№ 37 и 49 — образцы деревянной жилой застрой-
ки Костромы XIX — нач. XX вв. 

К о з у е в К о н с т а н т и н Н и к и т и ч (188/—1Уи/) — 
революционер-большевик. Сын крестьянина-бедняка Владимирской 
губ с юности работал на фабрике Витова в Иваново-Вознесенске. 
Член РСДРП с 1905 г.; с весны 1905 г. в Костроме, связной комитета 
РСДРП. Активный член боевой дружины. При аресте в марте 1907 г. 
отстреливался. Казнен по приговору царского суда. 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ул., Д. — от ул. Московской до ул. Заводской. 
В XVIII—XIX вв. — центральная часть б. Никольской слободы, 
шла вдоль дороги от перевоза в Селище. Несмотря на это, была 
застроена слабо: Никольская церковь (1771 г. — нач. 1930-х гг.), 
дома причта и несколько изб. Интенсивно застраивается с начала 
XX в. Первоначально (до нач. 1920-х гг.) часть улицы до ул. Новой 
именовалась Церковной, а от ул. Новой до конца — Никольской 
(объединились в 1920-х гг.). До 1937 г. — ул. Рыкова, в 1937— 
1938 г г . - 2 - я Широкая ул., с 1938 г. — Коллективная ул. В сер. 
1950-х гг. снесен последний квартал улицы (т. е. б. Никольская ул.), 
врезавшийся в территорию завода «Рабочий металлист». 

3 З а к а з 70. 
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Дома №№ 11 и 13 построены в нач. XX в. М. А. Новиковым и 
являются образцами деревянной жилой застройки Костромы. 

КОЛХОЗНАЯ ул., Л. — от речки Ребровки до ул. Партизанской. 
Дома только по нечетной стороне, напротив — огороды. Состоит 
из двух частей (№№ 1 — 13 и 15-21), соединенных прогоном. До ре-
волюции входила в дер. Опалиха и именовалась Слободкой, т. к. на-
ходилась на отшибе от селения. В 1932 г. вместе с деревней влилась 
в состав Костромы и получила настоящее название, поскольку на 
противоположном берегу р. Ребровки расположены колхозные 
угодья. 

КОМБИ НАТОВСКАЯ ул., Л. — от ул. Совхозной до тупика за 
Новосельской ул. (территория сельского строительного комбината). 
Застройка велась с 1937 г. на месте б. свалки. Заселялась работни-
ками льнокомбината им. Ленина, чем объясняется и название улицы. 

КОМИНТЕРНА ул., Д. — за р. Ключёвкой и коллективным 
садом «Юбилейный», на правом берегу Волги. До включения в 
1931 г. в черту Костромы — составная часть дер. Козелино, про-
тянувшейся вдоль дороги из Костромы в с. Борщино, где действовал 
крахмалопаточный завод «Коминтерн», давший название улице. 

Дома М« 24, 47 и 74 — образцы деревянного народного зод-
чества конца XIX — нач. XX в. 

КОМИНТЕРНА 1-й пр., Д. — между концом ул. Коминтерна, 
параллельно ее четной стороне, и коллективным садом «Рассвет». 
Имеет одностороннюю застройку. Возник на пустыре около 1960 г. 

КОМИНТЕРНА 2-й пр., Д. — между началом ул. Коминтерна, 
параллельно ее нечетной стороне, и Островным пер. Имеет односто-
роннюю застройку. Возник на месте дворовых участков в нач 
1960-х гг. 

КОМИНТЕРНА 3-й пр., Д. — на задах ул. Коминтерна, парал-
лельно концу ее нечетной стороны. Застраивался с конца 1960-х гг. 

КОМЛЕВСКИЙ пер., Л. — от ул. Покровского до ул. Береговой. 
Первоначально — часть Богословской (.после революции — Трудо-
вой) слободы. До революции — Софоновка (была лавка Софоно-
ва). В переулок оформился в 1931 г. с включением слободы в черту 
города. Назван в память коммуниста Г. И. Комлева. 

У д. № 4 — старинные деревянные ворота с декором. 
К о м л е в Г р и г о р и й И в а н о в и ч (1894—1922) — участник 

революции в Костроме. После окончания школы и курсов — помощ-
ник бухгалтера на заводе ПЛО. В 1917 г. вступил" в РСДРП (б). 
В нач. 1918 г. доброволец Костромского партизанского отряда, 
участник гражданской войны. Затем ответственный секретарь парт-
ячейки на заводе б. ПЛО. Убит контрреволюционерами вблизи 
Ипатьевского монастыря 17 января 1922 г. 

КОММУНАЛЬНАЯ ул., Л. — от ул. Катушечной до ул. Комби-
натовской. Застраивалась вместе с поселком Новый Быт с 1937 г. — 
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прежде на месте улицы было болото — кочкарник, местами сосняк 
и кустарник. В 20-х гг. здесь стоял завод «Утилька». В 1977 г. на ули-
це выстроен пятиэтажный стоквартирный дом для инвалидов Вели-
кой Отечественной войны. Названа в связи с тем, что застройщикам 
выдавал ссуды коммунальный банк, а нарезал участки городской 
отдел коммунального хозяйства. 

КОММУНАРОВ ул., Л. — от площади при слиянии улиц Федо-
сеева, Ерохова и Козуева до Рабочего просп. и р. Запрудни. Возник-
ла на луговой стороне р. Запрудни в 1850-х гг. вместе с постройкой 
здесь льняных фабрик. До революции тянулась от Крестовоздвижен-
ского кладбища и богадельни Человеколюбивого общества до белил-
ки Т-ва братьев Зотовых вдоль левого берега р. Запрудни и имено-
валась Спасо-Запрудненской слободой, а с конца XIX в. — улицей. 
В слободе находилось первое в фабричном районе училище, осн. 
в 1865 г. (д. № 22 — ныне ПТУ комбината им. Зворыкина). На углу 
с Малым пер. выстроен двухэтажный деревянный дом (ныне д. 
№ 3) фабрикантов Зотовых, после 1917 г. занятый под детдом. 
В 1927 г. в д. № 1 создана одна из первых в городе школ ФЗУ (ныне 
льнокомбината им. Ленина). В 1947 г. в здании, перестроенном из 
б. Зотовских складов (конец XIX в), открыт кинотеатр «Текстиль-
щик». В 1930-х гг. по улице проложена железнодорожная ветка. 

На улице находятся: прядильная фабрика «Искра Октября» 
(осн. в 1859 г., б. братьев Зотовых) и льноткацкая фабрика им. Ок-
тябрьской революции (б. белилка братьев Зотовых, выделилась 
из «Искры Октября» в 1930 г). 

Современное название получила по решению городского Со-
вета в ноябре 1918 г. «в ознаменование годовщины Октябрьской 
революции». 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ул., Л. — от ул. 1 Мая до ул. Ленина. Воз-
никла вблизи исторического места основания Костромы, первона-
чально делилась на две улицы: от начала до б. Власьевской ул. (ны-
не Симановского) — Вознесенская ул. (по имени Вознесенского муж-
ского монастыря, существовавшего здесь в XVI в. — первый ее 
квартал именовался часто Якимовской ул.) и от Власьевской ул. 
до конца — Троицкая ул. (по имени церкви Троицы, существовав-
шей в 1650—1935 гг.). В XVIII — первой пол. XIX вв. на улице 
находились дом градской полиции, Константиновская полицей-
ская часть, квасной завод Подожниковой и, в конце ее, территория 
фабрики Углечанинова с липовым садом. С 1870-х гг. на углу с 
В. Набережной действовал лесопильный завод Набатова (в насто-
ящее время фанерный комбинат). 

Решением губисполкома от 22 октября 1923 г. в ознаменование 
5-летия РКСМ Вознесенская улица, «где помещается штаб Кост-
ромской организации РКСМ», получила название Комсомольской, 
а б. Троицкая ул. названа в 1925 г. Широким пер. Слились Б 1938 г. 

* 
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В 1935 г. на месте церкви Троицы разбит сквер, в котором в 1958 г. 
установлен бронзовый бюст костромича, дважды Героя Советского 
Союза, Главного маршала авиации А. А. Новикова (скульптор 
Е. Вучетич). 

На месте д. № 34 стояло здание, в котором жили в XVIII — 
нач. XIX в. Н. С. и Н. Н. Сумароковы (первый — костромской крае-
вед и его сын, основатель типографии). В д. № 19 в 1908 —1919 гг. 
жила семья революционеров-большевиков Языковых, где в 1915— 
1917 гг. собирался кружок молодежи; в д. № 27, б. Колодезниковых. 
у которых в 1905—1908 гг. была явочная квартира большевиков, 
размещалась подпольная типография. В д. № 30 в 1918 г. открыт 
первый социалистический рабочий клуб, работа которого высоко 
оценена Н. К. Крупской и А. В. Луначарским. В д. № 57 жили в юнос-
ти братья Груздевы: В. С. — выдающийся акушер-гинеколог, С. С. — 
профессор Харьковского университета, редактор журнала «Приро-
да и люди», Ф. С. — профессор, агроном и географ, крупный попу-
ляризатор науки. Дом № 62 — архитектора Н. И. Горлицына. 

Дома №№ 18, 27, 31, 73, 83 — памятники жилой архитектуры 
XIX в. 

КОНСТИТУЦИИ пл., С. — решением Костромского ГИК от 
7 октября 1977 г. за № 554 «в ознаменование принятия 7 октября 
1977 г. Конституции площадь, ограниченную застройками по улицам 
Советской и Лагерной зданиями Свердловского райкома КПСС, 
исполкома райсовета и гостиницы «Кострома», наименовать 
им. Конституции СССР». В старину через территорию нынешней 
площади проходил тракт на Н. Новгород, справа от которого рас-
положилась дер. Черная. В 1920—1940-х гг. местность называлась 
Замостьем. Снос деревенских домов и современная застройка про-
исходит с 1957 г.; в 1960-х гг. отведена под землю пересекавшая пло-
щадь речка Черная и разбит сквер. 

КООПЕРАЦИИ ул., С. — от ул. Чайковского до Черной речки. 
Застройка началась в 1260-х гг., когда, но преданию, костромской 
князь Василий Ярославич вырубил сосновый бор (дебрю) на месте 
церкви Воскресения и построил там псарню для охотничьих собак 
и помещение для псарей. С XV в. застраивается, в составе Возне-
сенского посада, средняя часть улицы; в начале ее был выкопан ров, 
засыпанный уже в конце XVIII в. На углу с Овражной ул. 
находилось «народное гульбище». В XVIII в. по четной стороне 
улицы в первом ее квартале шли деревянные мясные ряды (18 лавок) 
с галереею, снесенные за ветхостью около 1830 г., в последних квар-
талах — полотняная фабрика Ознобихиных, «поварня для беления 
пряжи» Пыпиных и кожевенный завод Рукавишниковых, сущест-
вовавшие до сер. XIX в. 

Первоначально были застроены обе стороны улицы. В 1820-х гг. 
дома по склону горы были сломаны и на их месте посажена аллея. 
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В 1902 г. там, по проекту Л. А. Треберта, заложено здание Федоров-
ской общины сестер милосердия. 

В 1879 г. на улице основана паровая мельница Аристова (мель-
завод), в 1880 г. — винокуренный завод И. П. Третьякова (спирт-
завод), в 1883 г. — маслобойный з-д б. Н. А. Толстопятова. 

Улица до конца XIX в. именовались Дебринской или Верхне-
Дебринской. Застройка ее после ц. Воскресения произведена во вто-
рой пол. XVIII в. переселенными с Ивановской ул. ямщиками 
и особо называлась Ямской ул. В 1918 г. Верхняя Дебря переимено-
вана в ул. Кооперации, так как на ней размещались кооперативные 
организации, а Ямская ул. в 1924 г. — в Богатырскую (слились 
в конце 1920-х гг.). 

В 1960-х гг., в связи с постройкой автопешеходного моста через 
Волгу и съезда к Черной речке, был осуществлен большой снос 
домов в прилегающих кварталах ул. Кооперации. 

В 1820 г. на месте кирпичной стены за д. № 36 был основан 
костромской театр, остававшийся здесь до 1863 г. На месте д. № 45 в 
XIX в. стоял дом, в котором родился выдающийся русский педагог 
В. Я. Стоюнин (1826—1888). Во дворе дома Чечевицына (№ 26) 
стоял флигель (ныне снесен), в котором в 1901 —1902 гг. была явоч-
ная квартира агентов ленинской «Искры». 

На улице находится замечательный памятник древнерусской 
архитектуры — церковь Воскресения на Дебре (1652 г.). 

Дома №№ 33, 40, 47, 58, 63 — образцы деревянной жилой за-
стройки Костромы XIX в. 

КОРОТКИЙ пер., С. — от ул. Кооперации до ул. Лесной. За-
страивается в XV—XVI вв., первоначально входил в Русину ул., 
с сер. XIX в. назывался Никольским по имени церкви, расположен-
ной по углу с нынешней Лесной ул. (снесена). Современное название 
присвоено в 1924 г. 

КОСМОНАВТОВ ул., Л. — от ул. Костромской до ул. Сосновой. 
В 1937 г. на месте картофельного поля жителей д. Опалиха начина-
ют нарезаться участки для застройки. Первоначально называлась 
ул. Бугры. В сер. 1950-х гг., в связи с созданием Костромского водо-
хранилища, улицу заселило много жителей деревень Жарков, Мис-
кова и Куникова. Часть улицы между Запольной и Сосновой ул. 
застраивалась на месте вырубленной сосновой рощи в 1960-х гг. 
Современное название получила в 1964 г. 

Дом № 52 — с интересным декором. 
КОСТРОМСКАЯ ул., Л. — от речки Ребровка до поселков РТС 

и Новый. Проходит вдоль Сусанинского тракта. Входила в состав 
дер. Ребровка, именуется улицей после ее включения в 1930 г. в черту 
Костромы. Четная сторона застраивается на месте бань с 1931 г. — 
она менее протяженна и прервана сосновой рощей, многоэтажные 
дома в конце ее возводятся с 1970-х годов. 



к 38 

«КОСТРОМСКОГО» СОВХОЗА пос., Д. — между правой сторо-
ной шоссе, продолжающего ул. Московскую, ул. Прямой и террито-
рией птицефабрики. Обнесен кирпичной оградой. Создан по Поста-
новлению СМ СССР № 18861 от 26 ноября 1949 г. 

Первоначально пос. учхоза сельхозинститута, с нач. 1960-х гг. 
до сентября 1975 г. — пос. учхоза «Заволжский». 

КРАЙНЯЯ ул., С. — от ул. Мясницкой до ул. Шагова. До 1915 г. 
здесь находилась городская свалка, затем солдатские бараки, в 
1923—1927 гг. — свинарник мясокомбината. Жилое строительство 
началось с 1928 г. преимущественно выходцами из деревень, частично 
перевозившими свои дома. Первый квартал застроен к началу 
1940-х гг., второй—в 1946—1953 гг.; участки на нем отводились, 
в основном, участникам Великой Отечественной войны. Название 
получила ввиду ее местонахождения в 1920—1930-е гг. на окраине 
Костромы. 

КРАЙНИЙ пер., Д. — от ул. Садовой (соединен узким проходом) 
до Ветряного пер. Первый дом (№ 1) построен в 1912 г. на месте 
картофельного поля б. Спасской слободы. Застраивался вдоль же-
лезнодорожной ветки к лесопильному заводу Глинского (рельсы 
убраны в 1930-х гг.), поэтому имеет одностороннюю застройку. 
За железнодорожной насыпью образовался карьер, засыпанный 
в 1930-х гг.; в нач. 1960-х гг. на его месте воздвигнуты средняя шко-
ла № 19 и школьный стадион, после чего переулок превратился 
в тупиковый. С 1971 г. в начале пер. развернуто строительство спорт-
комплекса завода «Рабочий металлист». 

КРАСИНСКИЙ пр., Л. — от ул. Ерохова до насыпного съезда 
с автопешеходного моста через Костромку. Сохранившаяся неболь-
шая часть б. Речной ул., существовавшей с XVIII в. до 1892 г. 
Проходит вдоль ограды завода полимерного машиностроения 
им. Красина (осн. в 1932 г.). Выделен как проезде 1940-х гг. 

КРАСНАЯ БАЙДАРКА пос., С. — между Васильевским шоссе, 
речкой Песчанкой (она же Нажеровка), Волгой и лесным массивом. 
Первоначально — дер. Байдарка, включенная в черту города в 
1957 г. (но пос. занимает лишь часть ее территории). В нач. XX в. 
в деревне выстроена бумажная фабрика «Алка», после революции 
переведенная на выпуск кровельного толя и переименованная в 
1920-х гг. в «Красную Байдарку». В настоящее время — калорифер-
ный завод. В состав пос. входит грузовой причал Костромского 
порта. 

КРАСНАЯ МАЕВКА ул., Л. — от так называемого Сущевского 
тракта до Костромской ул. До 1930 г. входила в состав д. Опалиха, 
была застроена лишь средняя часть улицы, в основном, по нечетной 
стороне, по четной же — до д. № 128, за которым было Ребровское 
поле. Начало улицы застраивается с 1932 г. (коллективный сад 
заложен в 1960 г.), конец— в 1946—1956 гг. 
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Названа вскоре после 1932 г., т. к. большинство жителей улицы 
работало на фабрике «Красная маевка». 

Дом № 112 — образец жилой застройки окраины Костромы 
нач. XX в. 

КРАСНАЯ СЛОБОДА ул., Л. — от ул. Козуева до ул. Коммуна-
ров (сквер Борьбы). Возникла в сер. XIX в. в связи с основанием 
на Запрудне текстильных фабрик. Стояла на отшибе и именовалась 
Козьей слободой. После продолжения в последней четверти XIX в. 
Ново-Троицкой (ныне Козуева) ул., часть домов слободы вошли в 
ее состав. До 1920-х гг. начало улицы, до поворота, образовывало 
отдельный Проезжий (или Козий) пер. Современное название ули-
ца получила в 1925 г. 

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ул., Л. — от ул. Комсомольской до 7-й 
Рабочей ул. На перекрестке с ул. Горького перегорожена постройка-
ми Высшего военного командного училища химической защиты. 
Застройка началась в XVI в. в составе Пищальной и Полянской 
слобод. На углу с ул. Горького была площадка Сергиевской 
церкви (каменный храм существовал в 1742—1934 гг.). В 1751 г. 
по четной стороне первого квартала «именитый человек». П. Угле-
чанинов основал первую и самую большую в Костроме полотняную 
фабрику: трехэтажный каменный дом (ныне управление химучили-
ща — памятник архитектуры XVIII в.), флигель, конюшни, три 
фабричных корпуса, сушильный двор. Фабрика закрылась в 1840-х 
годах, через двадцать лет ее постройки купила подполковница 
Е. Н. Мичурина и приспособила под помещения для воинских час-
тей (т. н. Мичуринские казармы). 

В 1796 г. на нечетной стороне первого квартала основана полот-
няная мануфактура А. М. Колоткина: каменный дом (ныне № 9 — 
памятник архитектуры), флигель, кладовые, здание фабрики, су-
шильный двор. Существовала до конца 1850-х гг. и была последней 
полотняной мануфактурой Костромы. 

В 1797 г. земля по нечетной стороне второго квартала передана 
аптекарю К. X. Гакену для устройства ботанического сада, сущест-
вовавшего всю первую четверть XIX в. 

С конца XVIII в. улица именовалась Сергиевской, с 1918 г.— 
Красноармейской, т. к. в казармах разместились части Красной 
Армии. 

Дома № 10 и 38 — образцы деревянной жилой застройки Ко-
стромы к. XIX — нач. XX вв. 

КРАСНОСЕЛЬСКАЯ ул., Д. — от Коллективной ул. до Мос-
ковской ул. Первоначально — часть Никольской слободы, террито-
рию занимал кустарник. Первый дом (№ 3) выстроен в 1908 г. Име-
новалась Екатерининской, с 1920-х гг. — ул. Калинина, в 1938 г., 
в связи с наличием такой же улицы в Татарской слободе, получила 
современное название. 
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Дом № 2 — Заволжский Дом пионеров и школьников (б. учили-
ще и кинотеатр «Зиг-Зиг»— первый в Заволжье). Дом № 20 
(выстр. М. А. Новиковым) —образец деревянной застройки Кост-
ромы нач. XX в. 

КРАСНОФЛОТСКАЯ ул., Д. — от ул. Фрунзе до территории 
детского противотуберкулезного диспансера (ул. Крупской, 21). 
Возникла в самом начале 1930-х гг. на т. н. Говядиновском поле и на 
опушке Зотовской рощи; застраивалась, в основном, работниками 
завода «Рабочий металлист». До 1937 г. называлась ул. Енукидзе. 

КРАСНЫЙ пер., С. — от ул. Свердлова до ул. Войкова. Застра-
ивается на месте болота и выпаса с конца 1920-х гг., в основном, 
до 1941 г. 

КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИСТ пос., Д. — между концом Завод-
ской ул. и оградой завода «Рабочий металлист». Застроен на паевые 
взносы работников завода на месте селищенского поля и перелеска 
в 1929—1930 гг. Застройка односторонняя, по правой (ближней 
к Заводской ул.) стороне — сараи и огороды. 

В д. № 3 жил Герой Советского Союза Ю. Беленогов (есть мемо-
риальная доска). 

КРЕСТЬЯНСКАЯ ул., С. — от ул. Советской до ул. Дзержинско-
го. Одна из старейших улиц Костромы, до 1830—1840-х гг. доходила 
до Волги (включая в себя нынешний Мельничный пер.). Называлась 
Борисоглебской по имени церкви Бориса и Глеба на углу с ул. Дзер-
жинского (сущ. до 1936 г.). Значительную часть улицы занимал 
гимназический (с 1840-х гг. — губернаторский) сад. 

В д. № 10в размещался Крестьянский поземельный банк. 
В д. № 8 родился видный краевед и фольклорист В. А. Андронников, 
в д. № 10 жил известный советский режиссер В. П. Кожич. 

Названа Крестьянской решением ГИК от 16 декабря 1924 г. 
в связи с тем, что на улице находился губернский земельный 
отдел. 

КРИВОЙ пер., Д. — от Широкой ул. до тупика вблизи Набереж-
ной ул. Застраивался во второй пол. XIX в. на задах Ново-Полянской 
(ныне Широкой) ул., на земле Спас-Преображенской церкви. 
С нач. XX в. в конце переулка возводятся дачи (Маянских и др.). 
Выделился в особый переулок в 1920-х гг., название получил в связи 
с тем, что разветвляется на два рукав-а, вновь соединяющиеся, и 
спускается под гору в сторону Волги. 

Дом № 14 (б. Сидоровых) — редкий для Костромы образец 
дачной архитектуры нач. XX в. 

КРУПСКОЙ ул., Д. — от ул. Фрунзе до ул. Заволжской. Возник-
ла в самом начале 1930-х гг. на месте так называемого Говядиновско-
го поля и занимала один первый квартал. В 1946—1950 гг. застра-
ивается часть улицы между Строительной ул. и Детским пр. по 
четной строне и до д. № 15 по нечетной. Конец улицы застраивал-
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ся с сер. 1950-х гг. как проспект Крупской (объединился с улицей 
около 1956 г.). До 1970-х гг. продолжалась за ул. Заволжскую 
до пр. Говядиново. 

КРУПСКОЙ пр., Д. — от ул. Крупской до Школьного пр. Пер-
вый дом (№ 2) построен на Говядиновском поле в 1947 г., 
несколько ранее на углу со Школьным пр. возведено здание 
детсада № 10. Строительство вел завод «Рабочий металлист». 

КРУПЯНОЙ пер., С. — от пересечения ул. Дальней и Музей-
ного пер. до Волги. Возник в первой пол. XIX в., назывался Стефано-
Сурожским по одноименной церкви на его углу с Н.-Набережной (ны-
не Лесной) ул., снесенной в 1930-х гг. Территория проезжей части 
в конце переулка сужена переносом ограды маслобойного завода, 
выпускавшего в 1920-х гг. и крупу. Современное название получил 
в 1924. г. 

КУЗНЕЦКАЯ ул., С. — от задов Дома быта на Октябрьской 
площ. до ул. Никитской (первоначально начиналась от Лазаревской 
ул., ныне ул. И. Сусанина). Имеет г-образную форму. Впервые 
обознанена на плане'Костромы в 1851 г., интенсивно застраивалась 
с конца XIX в. В сер. 1960-х гг. снесены дома в начале улицы. 
Названа в связи с тем, что в конце ее, вблизи Лазаревского 
кладбища, стояли кузницы. 

КУЛЬПЕ ЯНА ул., Д. — от ул. Крупской до пустыря у песча-
ного карьера. Возникла на месте дер. Говядиново, упоминаемой 
в источниках с XV в. и включенной в черту Костромы в конце 
1920-х гг. Именуется улицей Говядиново с нач. 1960-х гг. 
Современное название получила решением ГИК № 277 от 26 июня 
1979 г. 

К у л ь п е Я н К а р л о в и ч (1888—1937) —профессиональ-
ный революционер. С 1904 г. в социал-демократической партии 
Латвии, в 1905—1907 гг. — активный участник боевой дружины, 
в 1907 г. приговорен к смертной казни, замененной бессрочной 
каторгой. В 1917 г. освобожден, работал в Костроме на заводе 
ПЛО; председатель Заволжской организации РСДРП, делегат 
I и II Всероссийских съездов Советов. С 1918 г. — председатель 
Костромской губЧК, с 1923 года на руководящей партийной 
работе на Дальнем Востоке, затем в Ростове-на-Дону. Делегат 
многих съездов партии, был членом ЦКК. 

КУСТАРНЫЙ пер., Л. — от ул. Покровского до ул. Осоавиахима. 
Первоначально — окраина Богословской (затем Трудовой) слободы. 
Переулком стал после включения в 1931 г. слободы в черту города. 
Его название подчеркивало значение кустарных промыслов в 
экономике Костромы 1930-х гг. 

Дом № 6 — образец деревянной застройки Костромы конца 
XIX в. 
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Л 
ЛАВРОВСКАЯ ул., Л. — от ул. Князева до ул. Маршала 

Новикова. Застроена в XV—XVI вв., распланирована в конце 
XVIII в., но еще в первой четверти XIX в. была искривлена 
заборами. Между Сенной и Дмитриевской (ныне Маршала 
Новикова) ул. по правой, четной, стороне был Медный пруд, 
засыпанный "в 1916 г. В 1907 г. на углу с Златоустовской 
(ныне Князева) ул. выстроено здание Коммерческого банка. 

На улице расположены памятники архитектуры: церковь Иоанна 
Златоуста 1791 г. (с приделом Фрола и Лавра, по имени которого 
названа улица), д. № 25 — каменный одноэтажный с мезонином 
П. С. Солониковской 1830-х гг. Дом № 19/15 — образец деревянной 
застройки Костромы XIX в. 

ЛАГЕРНАЯ ул., С. — от ул. Советской до Музейного пер. 
Возникла на окраине города в сер. XIX в. Имела одностороннюю 
застройку, но в конце XIX в. на месте технологического техникума 
Роспотребсоюза (осн. в 1949 г., современное здание построено 
в конце 1950-х гг.) создана колония малолетних преступников, 
существовавшая до 1920-х гг. В 1937 г. на месте картофельных 
участков возведено здание средней школы (ныне школа-интернат 
№ 1)- „ п 

Первоначально именовалась «Загородной в конце Русинои». 
Современное название получила с 1925 г., т. к. находилась близ 
летних красноармейских лагерей. 

Дом № 22 — образец деревянной жилой застроики Костромы 
нач. XX в. _ . . 

ЛАГЕРНЫЙ пер., С. — от Советской ул. (тупик за д. № 96) 
до ул Лагерной. Имеет форму буквы «Г». Основан в нач. XX в. 
на месте поля крестьян дер. Черной, интенсивно застраивался в 
1920-е гг До 1925 г. именовался Черновское поле, до 1938 г. — 
ул Черноречье, затем вошел в состав Лагерной ул., образуя 
ее нечетную сторону, отделенную от четной картофельным полем, 
а позднее рынком. 'В 1950 г. на месте рынка ряд предприятии 
построил двухэтажные деревянные дома, после чего возник переулок. 
Четная его сторона — дворы зданий по ул. Лагерной. 

ЛЕНИНА ул., Л. — от пл. Революции до завода «Красная 
маевка». Возникла во второй половине XVIII в. на месте 
беспорядочной городской застройки вдоль тракта в с. Сущево. 
До революции продолжалась до перекрестка с Калиновскои и 
Полянской ул., далее шло капустное поле, где в сентябре 1919 г. 
проведен первый в Костроме коммунистический субботник. 

В 1751 —1840-х гг. на улицу выходила задней стороной большая 
полотняная мануфактура Углечаниновых. В конце XIX в. открыт 
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ликероводочный завод. В 1935 г. после реконструкции введен в строй 
игольно-планочный завод «Красная маевка» (б. льноткацкая фабри-
ка). В 1936 г. построен первенец пятилеток — хлебозавод № 1. 
В 1960-х гг. в конце улицы заложен парк им. 50-летия Октября. 

Первоначально — Еленинская ул. (по имени вел. княжны 
Елены Павловны). Современное название получила в 1918 г. 

В д. № 12 в 1905—1918 гг. размещалась 2-я мужская гимназия, 
где учились патологоанатом Б. А. Долго-Сабуров, энтомолог 
В. В. Гуссаковский, генетик и орнитолог А. Н. Промптов и др. 

Памятники архитектуры: № 2 (1810 г., б. Ботниковых), 
№ 3 (1808, б. мецената и общественного деятеля Пл. В. Голубкова), 
№ 4 _ (|840-е гг., б. Мичурина), № 16 (к.ХУШ в., б. Соко-
лова-Пушкиных], № 19 (1873 г.), № 21 (1870-е гг.), № 44 
(б. А. Шишовой). Дом № 10 — образец общественной постройки, 
возведенный в 1902 году архитектором Л. А. Требертом (б. Благо-
родный пансион-приют). 

ЛЕРМОНТОВА ул., С. — от ул. Советской до ул. Дзержинского. 
Застроена в ХУ--ХУ1 вв., распланирована в конце XVIII в. 
В конце XVIII —нач. XIX в. первый квартал по четной стороне 
улицы занимала полотняная мануфактура Пыпиных, второй с нач. 
XX в. — постройки женского епархиального училища; по нечетной 
стороне в домах № 5 и 7 — размещалась в нач. XX в. женская 
учительская семинария, а весь второй квартал занимал губернатор-
ский (с 1830-х гг. — гимназический) сад, в котором в 1857 г. 
возведено здание Романовского пансиона — ныне госпиталь инвали-
дов Великой Отечественной войны. 

В д. № 6 родился известный отоларинголог Н. Н. Усольцев, 
в д. № 12 жил видный краевед П. А. Алмазов. 

Памятники архитектуры: д. № 7 (к. XVIII в., б. Сумароко-
вых), д. № 14 (1850 г., б. кн. М. Ф. Шаховской, позднее купца Гор-
дея Чернова). 

С конца XVIII в. по 1918 г. именовалась Русиной ул., или Гим-
назическим пер., с 1918 г. — Школьным пер., решением ГИК от 
18 сентября 1964 г. № 665 присвоено название ул. М. Ю. Лермон-
това в связи с 150-летием со дня рождения поэта, предки которого 
были костромичами. 

ЛЕСНАЯ ул., С. — от ул. Чайковского до Черной речки. Прохо-
дит по набережной Волги, застройка односторонняя. Заселение ле-
вобережья Волги началось вскоре после основания Костромы. По 
плану 1784 г. на улице разрешалась лишь каменная застройка. 
С XVIII в. здесь возникают пряжеварни и кожевенные заводы 
(Масленниковых, Стригалевых, Сыромятниковых, Дурыгиных, Пы-
пиных, Стоюниных, Коржавиных и др.), отдельные из которых су-
ществовали до конца XIX в.; в 1789 г. — полотняная мануфакту-
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ра Ф. М. Ознобихина (закрыта в нач. 1840-х гг., ныне д. № 45). В кон-
це 1870-х — нач. 1880-х гг. основаны паровые мельницы Аристова 
(ныне мельзавод) и Толстопятова (маслобойный завод) и колоко-
ленный завод Серапиона Забенкина (на пустыре за Газетным пер.). 
В 1932 г. вдоль набережной проложена железнодорожная ветка. 
В 1960-х гг., в связи со строительством автопешеходного моста 
через Волгу, снесен ряд каменных зданий с прилегающих участков. 

Первоначально именовалась Нижней Дебрей, с конца 
XVIII в. — Нижней Набережной — до 1880-х гг. эти названия со-
существовали. Современное название получила в 1925 г. (дебря — 
лес). 

Дома № 1, 7, 11, 13, 15, 19, 39, 43, 45, 47 — памятники жилой 
архитектуры конца XVIII — нач. XIX вв. 

ЛИНЕЙНАЯ ул., Л. — от Речного просп. до ул. Славянской. 
Возникла в 1957 г. одновременно с пос. Первомайским, застраива-
лась промышленными предприятиями. В сер. 1960-х гг. открыта 
средняя школа № 14. 

Название получила в связи с тем, что вдоль нее проходит линия 
высоковольтной передачи. 

ЛИНЕЙНЫЙ пр., Л. — от Линейной ул. до (в перспективе) 
ул. Солоницы. Имеет форму буквы «П», возник в нач. 1960-х гг. на 
пустыре за Линейной ул., от которой отделен лужайкой и ручьем, впа-
давшим в речку Солонку. Проезжей части не имеет. Застраивался 
льнокомбинатом им. Зворыкина. 

ЛИТЕЙНЫЙ пер., Д. — от ул Московской до ул. Стрелецкой. 
Составная часть б. Никольской слободы, застроен уже в XVIII в. 
После сильного пожара во второй пол. XIX в. уцелел лишь один дом 
(№ 4 — многократно перестраивался). В д. № 8 была первая в 
Заволжье школа. 

Первоначально назывался Козьмодемьянским, с 1920-х гг. — 
Малым, с конца 1930 г. получил современное название, т. к. распо-
ложен вблизи «литейки» завода «Рабочий металлист». 

ЛОКОМОТИВНАЯ ул., С. — от Кинешемского шоссе до ул. Де-
минской. Прежде на месте улицы рос лес, вырубленный к 1943 г.; 
с нач. 1950-х гг. начал строиться завод «Текстильмаш». Имеет од-
ностороннюю застройку (слева пустырь и заболоченный кустарник 
перед железнодорожной линией); жилых зданий на улице нет, лишь 
промышленные предприятия, базы и т. д. 

Название получила в 1966 г., т. к. находится поблизости от локо-
мотивного депо. 

ЛОКОМОТИВНЫЙ пр., С. — от ул. Ю. Смирнова до тупика у 
территории базы строительно-монтажного поезда № 214. Имеет фор-
му буквы «Г». Застраивается с 1958 г. в составе железнодорожного 
поселка, проездом стал в 1964 г. 

Назван в связи с близостью к локомотивному депо. 
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ЛОМАНАЯ ул., Д. — от Широкой ул. до Кривого пер. Перво-
начально входила в состав Спасской слободы, интенсивно застра-
ивается на земле церкви Спас-Преображения с конца XIX в. До 
1920-х гг. именовалась на планах Горной ул. 

Название получила вследствие своей конфигурации. 
ЛУГОВАЯ ул., Л. — от тупика у ограды льнокомбината им. Зво-

рыкина до ул. Коммунаров. Имеет подковообразную форму и одно-
стороннюю застройку. Возникла в конце XIX в. на окраине Запруд-
ненской слободы, в 1908 г. по ней проложена «Алексеевская» дорожка 
к б. фабрике Зотова. С 1925 г. выделена в самостоятельную улицу. 
В 1934 г. на улице построено железнодорожное депо и ветка. 
В 1960-х гг. снесены дома за линией железной дороги. 

ЛУГОВАЯ ул., К- р-н — от ул. Партизанской до территории авто-
ремонтного завода (в пос. РТС). Имеет форму буквы «Г». Первые 
дома построены в нач. 1960-х гг. 

ЛУГОВОЙ пр., Д. — от В.-Селищенской ул. до берега Волги. 
Имеет спуск вниз. Первоначально входил в состав е.- Селища. Назва-
ние получил в 1956 г. 

У д. № 35 — интересный декор фасада. 
ЛЬНЯНАЯ ул., С. — от ул. Сутырина до ул. 2-й Волжской. За-

страивается с 1958 г. строительными организациями и базами. 
Названа ввиду нахождения на ней базы льнообъединения. 

ЛЬНЯНЩЙКОВ пр., Л. — от ул. Некрасова до ул. Катушечной. 
Прежде — заболоченный пустырь и картофельное поле. Застраи-
вается с конца 1940-х гг. в составе пос. Новый Быт. 

Назван в связи с тем, что заселялся, в основном, работниками 
льняных предприятий. 

м 
МАГИСТРАЛЬНАЯ ул., Д. — от автопешеходного моста через 

Волгу до завода «Мотордеталь». Имеет одностороннюю застройку. 
Возникла на месте поля и кустарников в 1960 г., в конце 1960-х гг. 
вдоль нее проложено асфальтированное шоссе на Ярославль. Пер-
воначально застраивалась в районе пересечения с Силикатной ул., 
современные границы получила по решению ГИК № 477 от 13 нояб-
ря 1981 г. 

До 1962 г. именовалась Общественной и, недолго, Автодорож-
ной ул. 

МАЛЫЙ пер., Л. — от ул. Коммунаров до территории ТЭЦ-1. 
Имеет зигзагообразную форму. Первые дома на пустыре, на ме-
сте б. кирпичных заводов между фабриками Михина и Зотова за 
Запрудненской слободой, были построены вразброс в конце XIX в. 



После революции здесь возводятся дома для работников водного 
транспорта (с 1910 г. рядом, на р. Запрудне, был оборудован затон). 
Интенсивная застройка началась с 1923 г., в 1927—1930 гг. вдоль 
четной стороны возведены строения ТЭЦ-1, которые в 1960-х гг. от-
городили переулок от р. Запрудни и железнодорожной насыпи. 

До 1935 г. — Мало-Солдатская ул. 
МАЛЫШКОВСКАЯ ул., Д. — от выезда на Магистральную ул. 

(отделена пустырем) до линии железной дороги. В конце поворачи-
вает влево, в середине ее — пруд и овраг. Образована решением 
ГИК № 479 от 22 ноября 1957 г., включила большую часть б. дер. 
Малышково, упоминавшейся в источниках с XVII в. 

Дом № 38 (одноэтажный, деревянный, с мезонином и колонна-
ми) — б. усадьба Карцовых-Китициных 1830-гг. — памятник архи-
тектуры. Дом № 14 — образец современной деревянной застройки 
окраин Костромы. 

МАЛЫШКОВСКИЙ пр., Д. — от Березового пр. до территории 
корпуса технологического института. Застроен только по четной сто-
роне. Первые дома построены на задах пос. Малышково в 1954 г.; 
выделился в проезд по решению ГИК № 479 от 22 ноября 1957 г. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ ул., Д. — от ул. Крупской до поля 
перед шоссе на Москву. Первые одно- и двухэтажные кирпичные 
дома построены в поле в 1957 г., позднее по нечетной стороне возве-
дены 9-этажный жилой дом, больница, средняя школа. 

Название получила в связи с тем, что застраивалась машино-
строительными предприятиями («Строммашина», «Рабочий метал-
лист») . 

МАЯКОВСКОГО ул., Л. — от ул. Калиновской до ул. Комму-
нальной. В 1560-х гг. в ходе Ливонской войны в Кострому было 
переселено много семей жителей г. Тарту (Дерпт, Юрьев), заселив-
ших т. н. Гашееву или Немецкую слободу. В XVII в. принадлежа-
ла Анастасьинскому женскому монастырю, имевшему здесь скотные 
дворы. В конце XVIII в. на месте покинутой слободы спроекти-
рована застроенная уже во 2-й четверти XIX в. Гашеевская ул., за-
нимавшая до 1930-х гг. всего один квартал. В 1937 г. в составе пос. 
Новый Быт возникла ул. Маяковского, соединившаяся в 1940-х гг. 
с б. Гашеевской ул. и включившей ее в себя. 

МАЯКОВСКОГО пр., Л. — от ул Маяковского до ул. Катушеч-
ной. Проложен в 1940-х гг., выделился в проезд окаю 1950 г. 

МЕЛИОРАТИВНАЯ ул., С. — от ул. Индустриальной до желез-
нодорожных путей к ТЭЦ-2. Решением ГИК № 91-а от 10 февраля 
1977 г. новой улице, на которой возводится комплекс сооружений 
производственного объединения «Костромамелиорация», присвоено 
название ул. Мелиораторов. 

МЕЛЬНИЧНЫЙ пер., С. — от ул. Кооперации до ул. Лесной. 
Возник в XV—XVI вв. на так называемом Вознесенском посаде 
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на берегу Волги. В конце XVIII — первой трети XIX вв. входил в 
состав Борисоглебской ул., затем именовался Вознесенским пер. 
В 1870 г. на углу переулка с Н.-Набережной (ныне Лесной ул.) осно-
вана паровая мельница Н. Я. Аристова (сейчас мукомольный за-
вод № 1), давшая с 1925 г. название самому переулку. 

Дом № 5 — б. церковь Вознесения 1654 г. (без колокольни 
и куполов) — памятник архитектуры. 

МЕТАЛЛИСТОВ пер., Л. — от ул. Огородной до ул. Берего-
вой. Застраивается в составе б. Богословской слободы в конце XIX в. 
Получил название в нач. 1930-х гг. в связи с тем, что большинство 
его жителей были кузнецами, кровельщиками и т. д. или работни-
ками завода «Рабочий металлист». 

МИРА просп., Л. и С. — от пл. Революции до территории ип-
подрома. Спроектирован по плану 1784 г., частично совпал с на-
правлением одной из старейших в городе Стрелиной ул. Бульвар 
разбит в нач. 1900-х гг. Конец проспекта, за Беговой ул., интен-
сивно застраивался в 1960—1970-х гг., тогда же, после сноса дере-
вянных одно- и двухэтажных домов, возводятся современные мно-
гоэтажные здания («Костромаэнерго», горкома КПСС, «Универ-
быт» и др.). 

В 1778 гг. на месте домов №№ 4—66 купец А. П. Дурыгин осно-
вал самую крупную в Костроме полотняную мануфактуру (сго-
рела в пожар 1847 г.). В конце четной стороны улицы, за Дмитри-
евской (ныне Маршала Новикова) ул., находилась в конце XVIII— 
нач. XIX вв. полотняная фабрика Ф. А. Красильникова. В конце 
XIX в. в районе Беговой ул. устроен циклодром, за ним — так на-
зываемое Новое кладбище (перенесено в 1980 г.). В 1960 г. возведен 
комплекс областной больницы. За линией железной дороги (про-
ложена в 1933 г.) открыта в 1956 г. областная выставка достижений 
народного хозяйства, а в 1940 г. — ипподром. 

С конца XVIII в. до 1918 г. называлась Павловской ул. 
(по имени императора Павла I), в 1918—19.52 гг. — ул. им. А. В. Лу-
начарского (неоднократно приезжавшего в Кострому и способство-
вавшего открытию действовавшего в 1918—1921 гг. Костромского 
университета, занимавшего д. № 7), в 1952—1961 гг. — просп. Ста-
лина. Решением Костромского ГИК от 10 ноября 1961 г. за № 921 
переименован в просп. Мира. 

На проспекте в зданиях — памятниках архитектуры расположе-
ны областной художественный музей (д. № 5, построен в 1913 г. по 
проекту арх. Н. Горлицына), Дворец пионеров (д. № 7, построен Ду-
рыгиными в конце XVIII в., перестроен в 1838 г. под дворянское 
собрание арх. М. Праве), облдрамтеатр (№ 9, возведен в 1864 г. арх. 
Н. Григорьевым), культпросветучилище (№ 11, выстроен Дурыги-
ным в 1793 г.). 

Дома № 2 (постр. ок. 1815 г. Белозеровой), № 3 (1830-е гг., 
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Желтовой), № 8 (конец XVIII в., Дурыгиных), № 13/9 (1792 г., 
Дурыгиных-Солодовниковых), № 24 (1850, Алексеева), № 29 (1815, 
Каретникова и Трегубова) — памятники жилой архитектуры. Дом 
№ 8/6 (б. духовное училище) — образец краснокирпичной застрой-
ки Костромы конца XIX в. 

Дома № 1 (б. постоялый двор А. Лопухина, где в 1848 г. останав-
ливался А. Н. Островский) и № 4 (б. Большая Московская гостини-
ца, где в декабре 1904 г. на банкете выступал Я. М. Свердлов) — 
памятники истории. 

На проспекте находятся бюст А. Н. Островского (1956 г., скульп-
тор Н. Е. Саркисов) и мемориал Славы (1978 г.). 

МИРА пл., Л. и С. — на перекрестке просп. Мира и улиц Сенной 
и Маршала Новикова. Возникла в конце XVIII в. на месте Кузнеч-
ной слободы вокруг Медного пруда (осуиГен в 1916 г.) ; с нач. XIX в. 
на площадь переведен «сенной» торг и устроен рынок (закрыт в 
1967 г.). В XVIII—XIX вв. действовали у Медного пруда кузницы 
Карцовых, с конца XIX в. — Румянцевские (после революции — 
Сенные) бани (снесены в 1980 г.). В. 1976 г. заселен 9-этажный 
дом .(№ 2). Сквер разбит в 1370-х гг. 

Первоначально Павловская пл., в 1918—1967 гг Сенная. На-
стоящее название получила по решению ГИК в 1967 г. 

На площади — монумент Славы (1975, скульптор М. Ф. Ба-
бурин). 

МИРА ул., С. — от Глазковского пр. до коллективного сада 
«Дружба». Застраивается с 1957 г. 

МИХАЛЕВСКАЯ ул., Д. — от Магистральной ул. до отвертки с 
шоссе на Малышково. Имеет подковообразную форму, нечетная 
сторона перемежается картофельными участками, лужайками, 
прудами, оврагами. Составляла чЗсть дер. (с 1940 г. вошедшей в 
черту города) Михалёво. Решением ГИК № 479 от 22 ноября 
1957 г. поселок Михалёво разбит на Михалёвскую улицу и проезд. 

МИХАЛЕВСКИЙ пр., Д. — от Михалёвской ул. до шоссе на 
Москву, под углом к последнему. Возник одновременно с улицей. 

МИЧУРИНЦЕВ ул., С. — от ул. 2-й Дорожной до ул. Фести-
вальной. Первые дома построены в 1959 г. Название получила вви-
ду близости к коллективным садам. 

МИЧУРИНЦЕВ пр., С. — от 2-й Дорожной ул. до Глазковско-
го пр. Застраивается с 1959 г., первоначально входил в ул. Мичурин-
цев, выделился в проезд около 1962 г. 

МОЛ ВИТИ НСКАЯ ул., Л. — от ул. Пригородной до ул. Космо-
навтов. На улице — небольшой пруд. Первоначально часть дер. Реб-
ровка, интенсивно застраивается переселенцами из Костромского 
и Молвитинского районов с нач, 1930-х гг. 

Названа в связи с тем, что проходила параллельно тракту в 
с. Молвитино (ныне пос. Сусанино). 
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МОЛОДЕЖНАЯ ул., Д. — от пустыря за Силикатной ул. до 
ул. Машиностроителей. Застройка началась на Говядиновском поле 
со стороны ул. Машиностроителей. 

До 1955 г. — пос. завода «Рабочий металлист». 
МОЛОЧНАЯ ГОРА ул., Л. и С. — от пл. Революции до ул. 1 Мая. 

В XV—XVIII вв. — дорога от перевоза через Волгу в город, вдоль 
которой находились деревянные торговые ряды и лавки. По плану 
1784 г. отводилась под каменную застройку. В конце XVIII—нач. 
XIX вв. выстроены каменные квасные ряды (д. № 1), хлебный кор-
пус (д. № 2/1) , дома купцов И. Л. Стригалева (№ 8/6, 1800 г.), 
П. И. Колодезникова (№ 4а, 1808 г. по плану арх. Н. И. Метлина), 
в 1830-х гг. — часовня-ротонда и Малые мучные ряды. В конце 
XIX в. построено краснокирпичное здание коммерческой биржи и 
чайной Общества трезвости, именуемое в народе «Колпаки». 

В XIX—нач. XX вв. окрестные крестьяне торговали здесь мо-
локом, артели грузчиков ожидали найма, у дома Колодезниковых 
была стоянка ломовых извозчиков, в хлебных ларях ютились боен.-. 
ки-«зимогоры». Улица, окаймленная множеством церквей с коло-
кольнями и спускавшаяся к Волге, была очень живописна — по 
ней любил гулять Б. М. Кустодиев. Бульвар разбит уже в совет-
ское время. 

С конца XVIII в. — Екатеринославская ул. (в честь Екате-
рины II), с конца XIX в .— ул. Молочная Гора. 

МОСКОВСКАЯ ул., Д. — от набережной р. Волги до поселка 
совхоза «Костромской» (разделены пустырем). Возникла в качестве 
границы между Никольской и Спасской слободами, существовав-
шими с XVII в., получила развитие после постройки на улице де-
ревянного здания железнодорожного вокзала в конце XIX в. 
(д. № 29). В 1960—1970-х гг. в конце улицы выстроен ряд пред-
приятий: хлебозавод, горпищекомбинат, комбинат производствен-
ных предприятий, управление строительства и др. 

МУЗЕЙНЫЙ пер., С. — от ул. Осыпной до пересечения ул. Даль-
ней и Крупяного пер. Часть правой, четной, стороны занимает огра-
да церкви Воскресения на Дебре (1652 г.). Конец пер., за Лагерной 
ул., до 1960-х гг. занимал пустырь. Возник в сер. XIX в. под на-
званием Воскресенского, в 1925—1938 гг. — Пожарный (поблизо-
сти была расположена пожарная часть). Современное название по-
лучил в связи с тем, что проходит мимо памятника русского искус-
ства XVII в. 

МЯСНИЦКАЯ ул., С. — от ул. Смоленской до ул. Шагова. Име-
ет форму буквы «Г». Первые два квартала возникли в XVIII в., 
далее начиналось Всполье и лес. Конец улицы застраивался в 1930— 
1940-х гг. Водонапорная башня сооружена в 1916 г., телебашня — 
в 1957 г. Название получила в связи с нахождением на ней в 
XVIII в. мясных боен. 
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МЯСНИЦКИЙ пр., С. — от ул. 8 Марта до Мясницкой ул., Пер-
вый дом построен на пустыре в 1932 г. До 1957 г. именовался Огород-
ной ул. 

н 
НАБЕРЕЖНАЯ ул., Д. — от ул. Широкой до ул. Дачной, над 

склоном к р. Волге. Имеет одностороннюю застройку, последние 
дома разрывают линию улицы, выступая вперед. Застройка нача-
лась в сер. \920-х гг. на тогдашней окраине с. Городища в составе 
Дачной ул. Выделилась в самостоятельную улицу в 1937 г. 

НАГОР'НЫЙ пр., Д. — от съезда с автопешеходного моста вдоль 
правого берега Волги. В линию проезда вклиниваются дома Панту-
совской ул. Первоначально часть дер. Пантусово, выделился в са-
мостоятельный проезд в 1957 г. В 1965 г. в связи с возведением 
подъездов к автопешеходному мосту и базы мостоотряда часть до-
мов по проезду снесена. 

НАРИМАНОВА ул., С. — от устья р. Черной до так называе-
мого Татарского кладбища. Имеет одностороннюю застройку, про-
ходя вдоль берега Волги. Первоначально—составная часть Та-
тарской слободы, со второй пол. XIX в. именовалась Низовой, по-
страдала в пожары 1873 и 1913 гг. Современное название полу-
чила в 1932 г. 

Дома №№ 11 и 15 — образцы деревянной застройки слободы 
конца XIX в. 

Н а р и м а н о в Н а р и м а н (1870—1925) — государствен-
ный и партийный деятель, писатель. Член РСДРП с 1905 г. Предсе-
датель СНК Азербайджанской ССР (с 1920 г.), председатель Союз-
ного Совета ЗСФСР и один из председателей ЦИК СССР (с 1922 г.), 
член ЦК РКП (б). 

НАРОДНАЯ ул., Д. — от ул. Заволжской до ул. Машинострои-
телей. Имеет два проулка в сторону ул. Стопани. Первые дома были 
возведены на пустыре в 1955 г. Решением ГИК № 209 от 27 мая 
1955 г. вновь застроенной ул. в пос. Говядиново присвоено назва-
ние Народной. 

НЕКРАСОВА ул., Л. — от ул. Беговой до железнодорожной вет-
ки за ул. Новосельской. Застройка началась в 1937—1938 гг. с сере-
дины нынешней улицы по четной стороне (т. н. Дунькина дерев-
ня). Левая, нечетная, сторона была заболочена и долго не застраи-
валась. 

Названа в 1937 г. в честь великого русского поэта Н. А. Некра-
сова. 

НЕКРАСОВСКОЕ шоссе, Л. — от ул. Береговой до Некрасов-
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ского озера. До революции — земля крестьян Шунгенской волости, 
которую они сдавали под луга и выгоны жителям Богословской сло-
боды. До постройки в 1956 г. дамбы местность затоплялась павод-
ковыми водами и называлась Толкачи (на ней сталкивались льди-
ны). Вошла в городскую черту в 1931 г. Первый дом (№ 11) постро-
ен на месте «песков» в 1954 г., застраивалась улица, в основном, 
судомеханическим заводом. В состав улицы вошел расположенный 
в конце ее нечетной стороны поселок МТС, реорганизованной в 
1958 г. в Северную лугомелиоративную станцию, существовавшую 
до 1963 г. (ныне ПМК-2). В конце улицы, на месте песчаного пусты-
ря, вблизи озера застраивается микрорайон. 

Первоначально входило в состав Береговой ул., выделилось в 
1957 г. 

НЕСКУЧНЫЙ пер., С. — от торца Дома военно-технической 
учебы на задах Галичской ул. до Беговой ул. Имеет форму буквы 
«Т». Первые дома построены в 1927 г. на заболоченном пустыре, 
нечетная сторона застроена после 1945 г. Дом военно-технической 
учебы ДОСААФ построен в 1965 г. 

Название получил в связи с тем, что в начале пер. существовал 
с нач. 1900-х гг. так называемый Нескучный сад с аллеями и конно-
спортивным клубом. 

НИЖНЕ-НАБЕРЕЖНАЯ ул., Д. — от ул. Московской вдоль бе-
рега Волги вниз по течению, до пляжа. Имеет одностороннюю за-
стройку. Первоначально — часть Спасской слободы, с нач. 1900-х гг. 
здесь находились котельный завод Торг. дома Г. Е. Малкова с сын. 
и алебастровый завод И. И. Торшилова, закрытые после революции. 
Набережная благоустроена в 1960—1970-х гг. 

Название получила в 1920-е гг. 
Дома №№ 12 и 34 (полукаменные, двухэтажные) — образцы 

жилой застройки Костромы второй пол. XIX в. 
НИЖНЕ-СЕЛИЩЕНСКАЯ ул., Д. — от 3-го Селищенского 

проезда до Прямой ул. (отделена от нее засыпанным оврагом). Име-
ет подковообразную форму, четную сторону от Лугового проезда, 
в основном, занимают огороды. Дома в начале улицы снесены в 
1970-х гг. при расширении территории завода «Рабочий метал-
лист». 

Первоначально— часть с. Селища; стала улицей в 1956 г. 
НИЗОВАЯ ул., Д. — от В.-Набережной ул. до Литейного пер. 

Спускается под уклон к Волге. Первоначально — часть Николь-
ской слободы, современное название получила в 1920-е гг. 

Дома №№ 7 (XX в.) и 10 (XIX в.) —образцы деревянной жи-
лой застройки Костромы. 

НИКИТСКАЯ ул., С. — от ул. Энгельса до Привокзальной площ. 
Открыта в 1798 г. на месте поля д. Никитино (отсюда ее название) 
и застроена домами окрестных помещиков с «людскими дворами» 
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и большими садами. В 1783 г. во втором квартале устроен «дом 
умалишенных» (ныне №№ 19—21), в нач. XX в. переведенный в 
пос. Никольское. С 1950-х гг. началась современная застройка улицы 
и продолжение ее за ул. 8 Марта — последовательно введены в 
строй баня, механическая прачечная, булочно-кондитерский комби-
нат, 9->гажный жилой дом, разбиты скверы, ведется строительство 
комплексов горбольницы и станции «Скорой помощи». 

Дом № 13 — памятник деревянной архитектуры нач. XIX в., 
д. № 19а — образец здания общественного назначения. 

НОВАЯ ул., Д. — от Коллективной ул. до проезда между Мо-
сковской и Заводской ул. Застраивается с нач. XX в. на месте ку-
старника и поля. В начале улицы — парк Димитровского дома 
пионеров. 

Дом № 1 — памятник деревянной застройки Костромы нач. XX в. 
НОВИКОВА МАРШАЛА ул., Л. и С. — от ул. Ленина до ул. Ша-

гова. Застраивается с XVII в., однако улицей стала лишь в 
XVIII в. В нач. XIX в. на четной, правой, стороне было всего два-
три дома. До 1960-х годов имела почти исключительно деревянную 
застройку. 

В XVII—XVIII вв. направление улицы, в основном, совпада-
ло с Игнатовой ул., с конца XVIII в. именовалась Дмитриев-
ской ул. (по имени придела Дмитрия Солунского в близлежащей 
Алексеевской церкви), в 1925 г. — Вольная. Современное название 
присвоено решением облисполкома № 378 от 13 ноября 1980 г. 

Дом № 61 — памятник архитектуры конца XVIII в. Дома 
№№ 3, 4в, 26, 38 — образцы деревянной застройки Костромы конца 
XIX — нач. XX вв. 

Н о в и к о в А л е к с а н д р А л е к с а н д р о в и ч (1900— 
1976) — Главный маршал авиации, дважды Герой Советского Сою-
за. Родился в дер. Крюково Нерехтского уезда. С 1919 г. — в Красной 
Армии, в годы Великой Отечественной войны — Главнокомандующий 
Военно-Воздушными Силами СССР. 

НОВИНСКИЙ пер., Л. — от ул. Полевой в сторону ул. Красная 
Маевка (оканчивается тупиком). Решением Костромского ГИК 
№ 209 от 27 мая 1955 г. новый пер. в пос. Ребровка назван 
Новинским. 

НОВО-ПОЛЯ НСКАЯ ул., Л. — от ул. Горького до ул. Текстилей. 
Возникла в нач. XIX в. (только на месте нынешнего второго 
квартала) и заканчивалась болотистым пустырем, где костромичи 
праздновали масленицу. На месте первого квартала до 1920-х гг. 
было Доле, где в 1912 г. поднялся в воздух первый в Костроме 
аэроплан; затем — капустник, на котором в 1919 г. проведен первый 
в городе коммунистический субботник. На месте пересечения 
улицы с Полянской ул. до 1920-х гг. находился городской манеж. 

V 
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Первоначально — Острожная ул. (на ней стоял городской ост-
рог). Современное название получила с нач. XX в. 

НОВО-ПОЛЯНСКИЙ пр., Л, —от ул. Полянской до 1-го 
Осторожного пер. Первые дома построены в 1927 г. В связи со стро-
ительством на Полянской ул. в 1970 г. многоэтажных зданий 
снесено начало проезда, и он стал тупиковым. 

НОВОСЕЛОВ ул., С. — от Кинешемского ш. до ул. Сутырина. 
Первые дома и здание средней школы № 41 построены в 
1957—1960 гг. 

НОВОСЕЛОВ пр., С. — от ул. Новоселов до ул. Окружной. 
Имеет одностороннюю застройку, по другой стороне — территория 
средней школы № 41. Существует с 1957 г. 

НОВОСЕЛЬСКАЯ ул., Л. — от ул. Ленина до ул. Маяковского. 
Имеет форму буквы «Т». Начала застраиваться с 1937 г. в составе 
пос. Новый Быт на месте кустарника по нечетной стороне — на 
месте четной до 1950-х гг. было поле подсобного хозяйства 
ТЭЦ-1, а с 1950-х — территория комбината производственных 
предприятий управления «Облсельстрой» (б. завод Ж Б И ) . 

Решением ГИК от 14 февраля 1938 г. «новостройка за МТС» 
названа Тупиковой ул., решением ГИК № 676 от 11 августа 1961 г. 
по желанию рабочих завода № 1 ЖБИ переименована в 
ул. Строителей, решением ГИК № 605 от 25 ноября 1976 г. 
присвоено современное название. 

НОВЫЙ пос., К. р. — от конца ул. Костромской напротив 
авторемонтного завода. Позади — роща. Первые дома построены 
в 1948 г. на месте вырубленного леса. Дома (в основном деревянные 
финские) расположены в несколько порядков, напоминающих улицы. 

НОВЫЙ БЫТ ул., Л. —от ул. Ленина до ул. 10-й Рабочей. 
Застраивалась в составе пос. Начало на месте болота и капуст-
ника с 1924 г. 

Конец улицы застроен в 1950-х гг. 

О 

ОБРЫВНАЯ ул., Д. — от Широкой ул. до Н.-Набережной ул. 
Возникла за Волгой как часть Спасской слободы. По левой, 

нечетной, стороне — овраг, часть улицы занимает территория 
церкви Спас-Преображения. 

Название получила в 1920-х гг., т. к. оканчивается обрывистым 
спуском к Волге. 

ОВОЩНАЯ ул., К. р. — от ул. Костромской до ул. Партизан-
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ской (пос. РТС). Имеет застройку лишь по четной, правой, стороне 
(вместо нечетной — ограда плодоовощной базы). Возникла в 1963 г. 
на месте поля и кустарника, строительство велось Костромской РТС. 

ОВРАЖНАЯ ул., С. — от ул. Советской до ул. Кооперации. 
Имеет спуск в сторону Волги, в конце левой, нечетной, стороны — 
овраг. Застраивается на месте вырубленного леса с сер. XVIII в., 
после объявления Костромы губернским центром отводится под 
поселение окрестным помещикам, которые возвели здесь городские 
усадьбы со службами и садами. В конце XIX в. на улице, на 
месте нынешнего ателье «Облтрикотажбыт», устроен музей 
пчеловодства Костромского губернского земства. С 1960-х гг. 
осуществляется снос старых деревянных домов по нечетной 
стороне улицы с возведением на их месте первых в Костроме 9-этаж-
ных зданий. 

Первоначально называлась Овражной ул., с нач. XIX в. 
до апреля 1921 г. — Дворянской. 

В д. № 15 ( снесен в 1983 г.) жил и арестован в 1890 г. 
известный народоволец М. В. Сабунаев. Дом № 16 — памятник 
деревянной архитектуры XIX в. 

ОВРАЖНЫЙ пр.. С. — от Татарского проезда до ул. Волжской. 
Первые дома построены в 1949 г. на месте заболоченного пустыря. 

ОГОРОДНАЯ ул., Л. — от ул. Клубной до Судостроительного 
пер. Возникла в XIX в. в составе Богословской слободы (ныне 
Трудовая), первый квартал застраивается с 1921 г. на месте 
монастырских огородов («задворки»). 

Дом № 7 — памятник архитектуры XIX в. 
ОЗЕРНАЯ ул., Л. — от коллективного сада «Дружба» до ул. 

Колхозной. Составная часть сельца Опалиха, принадлежавшего 
графам Воронцовым, устроившим здесь в конце улицы усадьбу 
с парком. Выделилась в улицу в 1932 г., в 1957 г. в ее состав вошла 
расположенная на ее задах, у пруда и вдоль речки Баклановки, 
небольшая Садовая ул. (существовала с 1932 г.). В сер. 1960-х гг. 
в начале улицы, на месте б. дачи Курицына, где паслись лошади 
ассенизационного обоза, разбит сад «Дружба». 

Первоначально ул. Молотова. Переименована решением ГИК 
№ 453 от 16 ноября 1957 г. 

В конце улицы парк «Опалиха» — памятник природы. Дом № 67 
(б. дача Зотовых, ныне гос. лесоохотничье хозяйство) — памятник 
деревянной архитектуры XIX в. 

ОКРУЖНАЯ ул., С. — от Кинешемского шоссе до ул. Димитрова. 
Имеет подковообразную форму. Решением ГИК № 105 от 25 марта 
1957 г. вновь застроенный поселок в районе д. Глазково стал 
именоваться Октябрьской ул., а «кривая улица, идущая сзади 
школы», — Окружной. 

ОКРУЖНЫЕ I—8 проезды, С. — от ул. Окружной до тупика 
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(1-й), Индустриальной ул. (2-й и 3-й) и ул. И. Сутырина 
(4-й —8-й) . Отсчет идет от Кинешемского шоссе. Застраиваются 
с 1957 г. 

ОКТЯБРЬСКАЯ пл., С. — на перекрестке улиц Советской, 
Сусанина и Подлипаева). Застройка прилегающей территории 
началась в 1780-х гг. на месте упраздненного кладбища как 
оформление точки пересечения новых улиц. В 1960-х гг. деревянная 
застройка была снесена, но периметру расчищенной территории 
возведены универмаг «Кострома» и жилой дом, разбит сквер и в 
октябре 1967 г. открыта новая площадь, названная в связи с 
празднованием 50-летия Октября. 

ОКТЯБРЬСКАЯ ул., С. — от Татарского пр. до Железнодорож-
ного пр. Застраивалась на картофельном поле: 1-й квартал в 1939 г., 
2-й — к 1949 г. 

ОСОАВИАХИМА ул., Л. — от ул. Социалистической до Некра-
совского шоссе. Возникла в составе Богословской слободы 
(неофициально именовалась «Нижняя улица»), выделилась в улицу 
в 1932 г. и названа в связи с празднованием 5-летия основания 
в СССР оборонного общества. 

ОСТОРОЖНЫЙ 1-й пер., Л. — от ул. Красноармейской до 2-го 
Осторожного пер. Имеет форму буквы «Г». Спроектирован в конце 
XIX в., застраивается накануне первой мировой войны. Решением 
ГИК № 11 от 2 марта 1925 г. «вновь выстроенным домам, располо-
женным углом и выходящим фасадами в поле в конце Красноармей-
ской ул.» присвоено название Осторожного пер. (т. к. возле проходила 
Ново-Полянская, б. Острожная ул.). В конце ЮбО-х гг. в связи 
с постройкой многоэтажного жилого здания, выходящего торцом 
в пер., снесены дома по его четной стороне до поворота. 

ОСТОРОЖНЫЙ 2-й пер., Л. — от Красноармейской ул. до улиц 
Текстилей и Задорина. Имеет форму букаы «Т». Застраивался 
с нач. 1920-х гг., назван в 1925 г. 

Дом № 8 — мезонин б. усадьбы, перевезенной в 1926 г. из-под 
Буя. Дом № 15 — образец деревянной застройки Костромы 1920-х гг. 

ОСТРОВНОЙ пер., Д. — на задах 2-го проезда Коминтерна. 
Возник в виде выселка в 1929 г. в поле за д. Козелино. Имеет 
одностороннюю застройку, выходящую фасадами на коллективный 
сад «Волжанка», разбитый в 1976 г. на б. поле опытного 
хозяйства. 

ОСТРОВСКОГО ул., Л. — от ул. Молочная гора до ул. Тереш-
ковой (до конца XIX в. — до берега р. Костромы). Древнейшая 
улица города: здесь на перекрестке с Пятницкой ул., на холме, 
на правом берегу р. Сулы (срыт в 1950 г.) находился исторический 
центр Костромы с кремлем, перенесенным на другое место в XV в. 
По улице проходила старая дорога на Москву, в конце ее, 
на «Гноище», стояла усадьба бояр Адашевых (Алексей Федорович 
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Адашев — руководитель «избранной рады» в сер. XVI в.). 
В начале улицы, слева на т. н. Петропавловском бульваре стояли 
две церкви (снесены в 1930-х гг.), а справа — Анастасьинский 
монастырь. 

В XV—XVIII вв. — Мшанская ул.. с конца XVIII в. до 
1923 г. — Московская, позднее — ул. Трудовой школы. В 1948 г., 
в связи со 125-летием со дня рождения А. Н. Островского, 
получила настоящее название. 

Дом № 5 — построен в 1896 г. на средства, собранные по всей 
России, как памятник А. Н. Островскому — общественная библиоте-
ка-читальня. С 1918 по 1923 гг. в здании обосновался созданный 
выдающимся актером и режиссером А. Д. Поповым Театр студий-
ных постановок. В настоящее время — Кукольный театр (здание 
реконструировано в 1980 г.). В д. № 18 родился известный советский 
химик-органик С. Н. Ушаков. В д. № 38 в 1830-х гг. жил и работал 
герой войны 1812 г. белорусский писатель В. П. Ровинский. 
В д. № 38 с 1873 по 1917 гг. находилось реальное училище, 
в котором обучались биолог Г. А. Клюге, географ и гляциолог 
Н. Л. Корженевский, агроном Н. Л. Скалозубов, авиаконструктор 
В. Н. Чернышев, художники А. А. Писемский, Н. В. Пирогов, 
Н. П. Шлейн. В д. № 40 в 1890 г. проживали приехавшие для 
работы в Кострому художники В. А. Серов и К. А. Коровин. 
В д. № 53 в 1901 — 1918 гг. помещалась частная женская гимназия 
Смольяниновой. 

Дом № 53 занимала полотняная фабрика Ашастиных (существо-
вала в 1760—1841 гг.), д. № 57 и прилегающую территорию — по-
лотняная фабрика Стригалевых — в 1872 г. в ее корпусах 
поместилась паровая мельница Чумаковых (после революции — 
фабрика обуви «X Октябрь»). В д. № 46 в XIX в. помещался 
кожевенный завод Трубниковых, с 1880-х гг. — табачная фабрика 
Чумаковых, ныне — крупзавод. 

Дома №№ 9, 12, 18, 27, 44 — памятники архитектуры XVIII в., 
№№ 4, 6, 8, 9, 10, 21, 22, 29, 30, 31, 40, 42, 46 — первой половины 
XIX в. На улице поставлен памятный камень в честь основания 
Костромы. 

ОСЫПНАЯ ул., С. — от ул. Советской до ул. Кооперации. 
Застраивается с конца XVIII в. Первоначально — Рукавишников 
пер. (на углу с ул. Н. Дебря находился дом и кожзавод мещанина 
Рукавишникова), с 1925 г. — Осыпная ул. (на улице был песчаный 
грунт, осыпавшийся по склону к Волге). 

Дом № 35/42 — образец жилой архитектуры нач. XIX в. 

п 
ПАНОВО м/р-н. Д. — между Самоковской ул.. Силикатными 
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проездами, шоссе на Москву и Южной ул. Застройка началась 
в 1960-е гг. по соседству с б. хутором Паново, получившим название 
от близрасположенных мерянских курганов — «панов». Название 
микрорайону присвоено решением ГИК № 288 от 14 мая 1971 г. 

ПАНТУСОВСКАЯ ул., Д. — от Магистральной ул. до зоны 
отчуждения железной дороги. Первоначально — составная часть 
дер. Пантусово, сохранила особенности сельской застройки 
(прерывается оврагами, пустырями и т. д.). Начало улицы снесено 
в 1960-х' гг. при постройке шоссе, конец застраивался позднее — вы-
ходит на поросший кустарником берег Волги. 

Решением ГИК № 479 от 22 ноября 1957 г. пос. Пантусово 
разбит на улицу и три проезда. 

Дом № 52 — памятник жилой архитектуры XIX в. 
ПАНТУСОВСКИЙ 1-й пр., Д. — от съезда с автопешеходного 

моста до пустыря на берегу Волги. Образует ломаную линию, 
пересечен оврагом с ручьем на дне. Начало проезда снесено в 
1960-е гг. 

ПАНТУСОВСКИЙ 2-й пр., Д. — от и до Пантусовской ул. 
Имеет подковообразную форму и одностороннюю застройку. 

ПАНТУСОВСКИ Й 3-й пр., Д. — от Пантусовской ул. до повертки 
на Малышково. Имеет три проулка в сторону Малышковской ул., 
по нечетной стороне — овраги. Конец проезда застроен в 1960-х гг. 

ПАРТИЗАНСКАЯ ул., Л. — от ул. Пригородной до ул. Речной 
(в пос. РТС). Первые дома построены в поле за дер. Ребровка 
переселенцами из деревень Костромского и Молвитинского районов 
в 1935 г.. центральная часть и конец улицы застраивались в 1950 -
1960-х гг. 

Названа в память 1-го Костромского партизанского отряда, 
сформированного в нач. 1918 г. и героически сражавшегося на 
северо-восточной Украине с германскими оккупантами и бандами 
националистов. 

ПАСТУХОВСКАЯ ул., С. — от ул. Подлипаева до ул. Лагерной. 
Распланирована на городском выгоне в конце XVIII в. 

Дом № 2/27 — пожарная часть (построена в 1946 г. на месте 
деревянной вышки 1869 г.). Дом № 8 — памятник архитектуры. 

1 МАЯ ул., Л. и С. — от ул. Чайковского до ул. Депутатской 
(пересекается территорией фанерного комбината). Проходит вдоль 
берега Волги. Одна из древнейших улиц Костромы, застраивалась 
со времени основания города. Во второй пол. XVIII в. на улице 
действуют полотняные мануфактуры и кожевенные заводы, закрытые 
к сер. XIX в. В 1870 г. на берегу построен лесозавод Набатова 
(ныне фанерный комбинат), в 1877 г. — Бычкова (ныне объединение 
«Костромамебель»). В 1912 г. в первом квартале улицы возводится 
комплекс водопроводной и электрической станций, рядом с которым 
в 1890 г. на средства Ф. И. Чернова открыт ночлежный дом. 



В последнем квартале улицы в 1839—1917 гг. находились арестант-
ские роты. 

С сер. XIX в. на улице возникают учебные заведения: в 
1858 г. — женская Григоровская гимназия (первая в России), 
в 1867 г. — духовная семинария (ныне пединститут), в 1860-х гг. 
— городское училище (ныне медицинское училище), в 1901 г. 
торговая школа. На улице — Дом политического просвещения 
(1960). 

Первоначально Преображенская ул., в XVIII в. Набережная 
Архангельская (2 квартал) и Набержная Успенская (3 квартал), 
а также Волжская Набережная, в 1785—1925 гг. — Верхняя 
Набережная. 

Дома №№ 3 и 5— (обелиски Московской заставы, 1823), 
№ 8/6 (дом И. Л. Стригалева, 1800 г.), № 18/2 (дом Стригалевых, 
конец XVIII в.), № 20/1 (здание почтовой станции, 1820 г.), 
№ 22 (дом И. С. Рыльцова, 1791), № 24 (дом Г. Г. Набатова, 
1860-е гг.), № 26 (дом А. И. Солодовникова, 1810-е гг.), 
№ 46 (дом Солодовниковых, 1820), № 48/6 (корпус арестантских 
рот, 1839) — памятники архитектуры. 

ПЕСОЧНАЯ ул., Л. — от ул. Сусанина до ул. Партизанской. 
Первый дом построен в 1956 г. на месте б. поля. 

ПЕТРКОВСКИЙ бульвар, С. — от ул. Советской до стадиона 
«Спартак». Возник в 1928 г. на Черновском поле под именем 
пос. Красный обувщик, т. к. напротив, в б. корпусах льнопрядильни 
Царевского (сущ. с конца XIX в.) размещалась фабрика обуви. 
В 1936 г. фабрика обуви перемещена в другое место, ее помещения 
заняла фабрика «Ременная тесьма», а б. поселок включен в состав 
ул. Черноречье, присоединенной в 1938 г. к Советской ул. В 1957 г., 
после сооружения стадиона «Спартак», прилегающие к нему дома 
были выделены в особую улицу, названную Парковой, т. к. рядом со 
стадионом находился парк. Бульвар разбит в 1960-х гг. 

Название получил по имени города-побратима Петркова-Три-
бунальского «в знак нерушимой дружбы советского и польского 
народов» по решению ГИК № 545 от 25 октября 1979 г. 

ПОДГОРНАЯ ул., Л. — от ул. Задорина до ул. Козуева. 
В конце XIX в. ОТ рабочих кварталов к Зотовской фабрике была 
проложена через болото замощеная Алексеевская (или Зотовская) 
дорожка, вдоль которой началась застройка. 

Первоначально Крестовоздвиженская ул. (упиралась в одно-
именное кладбище, упраздненное в нач. 1920-х гг.), переименована 
в 1925 г. 

ПОДЛИПАЕВА ул., С. — от ул. Лесной до ул. Советской. 
Впервые спланирована в 1784 г. по поросшему сосняком спуску 
Воскресенской горы. В 1960-х гг., в связи с постройкой автопеше-
ходного моста через Волгу, снесена левая, четная сторона улицы. 
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а на месте деревянной застройки но нечетной стороне возведены 
в 1970-х гг. современные многоэтажные здания (магазины «Океан» 
и «Русский лен», управления связи и др.). 

Первоначально называлась Воскресенской ул., т. к. проходила 
вблизи церкви Воскресения на Дебре. Современное название 
получила в феврале 1925 г. 

П о д л и п а е в А л е к с е й Н и к и т и ч (1871 —1920) —ра-
бочий-революционер, уроженец Костромской губ., член партии с 
1905 г. После 1917 г. — продовольственный комиссар в Костроме, 
участник гражданской войны. 

ПОЖАРНЫЙ пер., Л. — от ул. Огородной до ул. Осоавиахима 
(первоначально до Береговой ул.). Возник в составе Богословской 
(Трудовой) слободы, название получил в нач. 1930-х гг., т. к. в конце 
его находился «пожарный сарай». 

ПОКРОВСКОГО ул., Л. — от ул. Социалистической до терри-
тории судомеханического завода. Возникла в составе Богословской 
(Трудовой) слободы, неофициально именовалась Верхней, в 
1920-х гг. — Советской (в д. № 22, теперь отделение связи, разме-
щался сельсовет). Современное название получила в 1932 г., после 
смерти М. Н. Покровского. 

П о к р о в с к и й М и х а и л Н и к о л а е в и ч (1868—1932) — 
партийный и государственный деятель, историк, академик. Член 
партии с 1905 г., канд. в члены ЦК РСДРП (1907). С 1918 г. — зам. 
наркома просвещения. 

ПОКРОВСКОГО пер., Л. — от ул. Осоавиахима до ул. Просве-
щения. Первоначально возник на окраине Богословской (Трудовой) 
слободы по соседству с чугунолитейными заводами Шестинского 
и Боброва, на месте прогона и картофельного поля в 1907 г., 
и с нач. 1930-х гг. состоял из двух переулков — Рабочего (до ул. 
Покровского) и продолжавшего его Судостроительного (до 
1932 г. — Заводского, проходил вдоль ограды судомеханического 
завода, основанного в 1929 г.). 

Соединены и переименованы решением ГИК № 605 от 25 ноября 
1976 г. 

ПОЛЕВАЯ ул., Л. — от ул. Костромской до сосновой рощи. 
Первые дома построены в 1935 г., "до начала 1950-х гг. была 
застроена лишь часть нечетной стороны улицы, обращенная в поле. 
Продолжение застройки велось с сер. 1950-х гг. переселенцами 
из зоны затопления Костромского водохранилища. 

ПОЛЯНСКАЯ ул., Л. — от ул. Козуева до ул. Ленина. 
В XVI в. пушкарь Григорий Полянский завещал Троице-Сергиеву 
монастырю участок земли под гор. Костромой, на которую монастырь 
перевел крестьян из других уездов, основав там Полянскую слободу. 

Дом № 5 — выстроен в день коммунистического субботника 
1 Мая 1920 г. 
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ПОЛЯНСКИЙ пр., Л. — от ул. Ленина до Ново-Полянской ул. 
В 1936 г. на пустыре в конце ул. Ленина был выстроен хлебозавод, 
позади которого стали возводиться дома. Выделился в особый проезд 
в 1938 г. под именем Манежного (в конце его находился манеж), 
современное название получил около 1956 г. 

ПОСЕЛКОВАЯ ул., С. — от ул. 8 Марта до ул. Ю. Смирнова. 
Возникла в 1933—1934 гг. на месте поля; в начале улицы, под 
горой, рос мелкий ельник, на горе действовало заведение по произ-
водству газированной воды. В предвоенные годы на улице возводятся 
корпуса мебельной фабрики, конец ее застраивается автопредприя-
тиями в 1960-х гг. 

Название получила, т. к. возникла прежде соседних улиц, 
как бы в виде поселка. 

ПОЧТОВАЯ ул., Д. — от ул. Голубкова до ул. Проселочной. 
Первые дома заселены около 1960 г. Название получила в связи с тем, 
что поблизости от улицы находилось почтовое отделение. 

ПРИБРЕЖНЫЙ пер., Л. — от ул. Клубной до ул. Береговой. 
До революции здесь находился скотный двор Ипатьевского 
монастыря и переулок неофициально назывался Каляжным. 
С 1932 г. — Скотоводный пер. Современное название получил по ре-
шению Ленинского РИК № 98 от 9 апреля 1974 г. 

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ пл., С. — на стыке улиц Титова и Никитской. 
Основана на месте березовой рощи в 1932 г., после постройки 
железнодорожного вокзала. Обстроена по периметру современными 
многоэтажными зданиями в 1960-х гг., тогда же в центре площади 
разбит сквер. 

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ул., С. — от ул. Титова до Чернореченского 
проезда. Первоначально — часть дер. Поземово (на правом берегу 
р. Субботки) и Никитино (на левом берегу), начало улицы — поле. 
В 1930-х гг. деревни влились в состав Костромы, а вновь образован-
ная улица получила современное название. Начало улицы застроено 
после Великой Отечественной войны, в 1970-х гг. ее перегородил 
пятиэтажный дом по ул. Гагарина. Улица разделена оврагом, 
на дне которого течет р. Субботка. 

Дома № 15 и 16—образцы деревянной застройки пригорода 
Костромы конца XIX в. 

ПРИГОРОДНАЯ ул., Л. — от ул. Костромской до ул. Сосновой. 
В начале нечетной стороны улицы — сад пригородного хозяйства 
горпищекомбината. Первые дома построены в 1935 г. на месте 
овинов крестьян д. Ребровка (б. Заулкова поляна), но нумеровались 
по ул. Молвитинской. Конец улицы застраивался в 1950-е гг. 
Выделилась в самостоятельную улицу в 1957 г. 

ПРИРЕЧНЫЙ пр., Д. — от В.-Селищенской до Ключевской ул. 
Проходит вдоль берегов рек Ключевки и Волги. Возник вокруг 
основанной в XVII в. усадьбы Мошковых (позднее Мягковых и 
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Купреяновых) на окраине с. Селища. Название получил в 1956 г. 
Дом № 7 — б. усадьба, где до 1904 г. жил в летнее время 

выдающийся критик Н. К. Михайловский, у которого гостили 
Гл. Успенский, Д. С. Мамин-Сибиряк и др. Позднее здесь жил 
известный советский художник-график Н. Н. Купреянов. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ пер., Д. — от ул. Покровского до ул. 
Осоавиахима. Первоначально — часть Трудовой (б. Богословской) 
слободы, около 1932 г. выделился в пер. Текстилей, постановлением 
горисполкома от 14 февраля 1938 г. получил современное название. 

Дом № 3 (нач. XX в.) имеет интересный декор. 
ПРОСВЕЩЕНИЯ ул., Л. — от ул. Береговой до кирпичного 

завода. Имеет форму буквы «Г». До революции — огороды 
Ипатьевского монастыря; дома по четной стороне строились с нач. 
XX в., по нечетной — с 1925 г., конец улицы застроен в 1960-х гг. 

На улице находятся клуб им. Веселова и средняя школа № 10, 
в связи с чем она после выделения в 1931 г. из Трудовой слободы 
в самостоятельную улицу и получила свое название. 

№ 1 — комплекс б. Ипатьевского монастыря, основанного в 
1270-х гг. — памятник архитектуры XVI—XVIII вв. (ныне Исто-
рико-архитектурный музей-заповедник). 

ПРОСЕЛОЧНАЯ ул., Д. — от ул. Холмовой до Дачного проезда. 
Первые дома построены на окраине с. Городища около 1900 г., 
остальную часть будущей улицы покрывал кустарник. Застраивалась 
с начала 1930-х гг. вдоль проселочной дороги из д. Пантусово 
к старому железнодорожному вокзалу. 

ПРОФСОЮЗНАЯ ул., С. — от 2-й Волжской ул. до шоссе на 
Красное (средняя часть улицы не проложена и не застроена). 
Имеет подковообразную форму. Застройка улицы началась с 1963 г. 
костромскими предприятиями по нечетной стороне, позднее в состав 
улицы включен б. пос. Мелиораторов (в быту — «БАМ»), возникший 
во второй половине 1970-х гг. 

ПРЯМАЯ ул., Д. — от ул. Н.-Селищенской (отделена от нее 
оврагом) до задов зданий в конце 1-й Загородной ул. Первые дома 
построены переселенцами из окрестных деревень в 1935 г. на месте 
овинов крестьян с. Селища, именовалась «Выползовым» (официаль-
но входила в 19-й район Селища). Улицей стала в 1956 г. 

ПРЯМОЙ пр., Д. — от оврага за Н.-Селищенской ул. до поселка 
учхоза. Имеет одностороннюю застройку, дома выходят фасадами 
на р. Ключевку, на левом берегу которой — несколько строений. 
Возник в 1930-х гг., стал проездом с 1956 г. 

ПУШКИНА ул., Л. — от просп. Мира до ул. Ленина. Застраива-
ется на месте пустыря с 1937 г., вместе со смежными улицами 
именовалась в быту «Дунькиной деревней». 

ПЯТНИЦКАЯ ул., Л. — от ул. 1 Мая до ул. Ленина. Одна 
из древнейших улиц Костромы — на ее перекрестке с ул. Островского 
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на берегу р. Сулы до конца 1930-х гг. стоял холм, на котором с сер, 
XII в. до нач. XIV в. находился княжеский терем и .первый 
костромской кремль. Улица застраивалась по правому берегу р. Сулы 
(забрана в трубу в нач. XIX в.) и именовалась Сульской, конец ее 
входил в Рахманцев пер. Современная Пятницкая ул. впервые 
спроектирована на плане 1784 г., однако первый ее квартал до сер. 
XIX в. именовался Симеоновской ул. 

Дом № 1 (медицинское училище) — в конце XIX в. здесь в 
уездном училище учились видные деятели Коммунистической партии 
Н. Г. Полетаев и В. Н. Соколов; д. № 2 — первая в России 
(осн. в 1858) женская гимназия, на месте д. № 21 в XIX в. стоял 
дом с обсерваторией известного костромского изобретателя 
А. В. Красильникова (1774 — 1852). 

Дома №№ 1, 2, 22, 24, 31 и 45 — памятники архитектуры к. 
XVIII—Х1Хвв. 

Р 
РАБОЧАЯ СЛОБОДА ул., Л. — от ул. Заречной до подстанции 

«Кострома-3» «Костромаэнерго» и 2-го Заречного проезда. Существо 
вала уже в XVII в. под названием Андреевская слобода (по 
церкви Андрея Критского). До возведения дамбы в 1956 г. в поло-
водье ее окружали вешние воды. В 1918 г. переименована в Рабочую 
слободу, в 1930 г. вошла в городскую черту, в сер. 1950-х гг., после 
застройки ближайших окрестностей, стала улицей. 

У д. № 22 оригинальный декор. 
РАБОЧАЯ 1-я ул., Л. — от Рабочего проспекта (упирается 

в зады домов) до м/р-на Якиманиха. Возникла в 1925 г. в составе 
пос. Начало, последний квартал застроен в конце 1930-х гг. 
В 1960—1970-х гг. на месте снесенных деревянных домов возведены 
современные многоэтажные здания, нумерующиеся по перпендику-
лярным улицам. 

Название получила в сер. 1930-х гг., т. к. в основном застроена 
на кооперативных началах рабочими городских предприятий. 

РАБОЧАЯ 2-я ул., Л. — от ул. Текстилей до 11-й Рабочей ул. 
Основана в 1925 ' г. Дома только по нечетной стороне. 

РАБОЧАЯ 3-я ул., Л . — от ул. Текстилей до 11-й Рабочей ул. 
Основана в 1925 г. 

РАБОЧАЯ 4-я ул., Л. — первоначально от Рабочего просп. до 
ул. Новый Быт. В 1970-х гг. все дома на улице, кроме последних, 
были снесены, и на их месте возведен многоэтажный дом, нумерую-
щийся по 5-й Рабочей ул. 

РАБОЧАЯ 5-я ул., Л. — от Рабочего просп. до у./р-на Якиманиха. 
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Возникла в конце 1920-х гг., в 1950-х гг. на месте деревянных 
выстроены двух- и трехэтажные каменные дома. 

РАБОЧАЯ 6-я ул., Л. — от Рабочего просп. до м/р-на Якиманиха. 
Возникла ь' нач. 1930-х гг. 

РАБОЧАЯ 7-я ул., Л. — от ул. Красноармейской до м/р-на 
Якиманиха. .Возникла во 2-й пол. 1930-х гг., последний квартал 
застроен в 1950-х гг. 

РАБОЧАЯ <3-я ул., Л. — от ул. Юных Пионеров до пустыря за 
ул. Новый Быт. Возникла в конце 1930-х гг. 

РАБОЧАЯ 9-я' ул., Л. — от ул. Юных Пионеров до ул. Новый Быт. 
Возникла в конце 1930-х гг. 

РАБОЧАЯ 10-я ул., Л. — от Рабочего просп. до ул. Новый Быт. 
По нечетной стороне — гаражи. Возникла в нач. 1940-х гг. на окраине 
пос. Начало, начиналась от ул. Юных Пионеров, но в конце 1950-х гг. 
первый квартал снесен постройками по Рабочему просп. (остались 
дома № 16 и 18). 

РАБОЧАЯ 11-я ул., Л. — от ул. Ленина до 7-й Рабочей ул. 
Застраивалась с нач. 1940-.Х гг., выделилась в улицу около 1945 г. 

РАБОЧИЙ просп., Л. — от ул. Ленина до ул. Луговой. В конце — 
железнодорожное депо и переезд. Возник в 1925 г., одновременно 
с пос. Начало, на месте выгона и ельника. Получил название в сер. 
1930-х гг. С 1966 г. застраивается многоэтажными домами, посреди 
проспекта разбит газон. 

РАЗЪЕЗД 5-й км, Л. — от Рабочего просп. до пустыря, вдоль 
железнодорожной ветки. Последние дома с.чесены при прокладке 
ветки в 1940 г. Возник в 1930 г., получил название в 1937 г. 

РЕБРОВСКАЯ ул., Л. — от Партизанской ул. до Сосновой ул. 
Застраивается на месте полей пригородных хозяйств костромских 
предприятий. Дс 1941 г. продолжалась до Буйской ул., к нач. 
1950-х гг. — до Запольной ул. Конец улицы застраивался переселен-
цами из деревень, находившихся в зоне затопления. 

РЕВОЛЮЦИИ пл., Л. и С. — центральная площадь Костромы. 
До нач. XVII в. — часть костромского посада, имевшего беспоря-
дочную застройку. В 1619 г. территория нынешней площади рассече-
на с севера на юг деревянной стеной «Нового города» и рвом. Во 
время пожара 1773 г. крепостные укрепления сгорели, по плану 
1784 г. предусматривалось создание центральной площади в виде 
многоугольника, раскрытого в сторону Волги. 

Оформление площади происходило с конца XVIII в : в 
' ^ ' ^ г . выстроены Большие Мучные ряды и Красные ряды, 
в 1806—1809 гг. — здание присутственных мест, в 1808—1828 гг 
дом Благовещенской церкви (ныне Шагова, 2), в 1810—1815 гг. — 
дом купцов Рогаткина и Ботникова (ныне просп. Мира, 1), в 1819— 
1823 гг. — дом сенатора Борщова (на месте сенного торга), в 1825— 
1826 гг. — пожарная каланча и гауптвахта. 
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В конце XVIII в. на части площади со стороны Волги устроен 
плац (после революции стадион, ныне сквер) в 1823 г площадь 
вымощена, в 1851 г. открыт памятник Ивану Сусанину (скульптор 
В Демут-Малиновский; памятник,демонтирован в 1920-х гг.), вокруг 
которого в 1900 г. разбит сквер. В нач. XX в. между Красными рядами 
и зданием присутственных мест устроен Ботниковскии (Леонтьев-
ский) сквер. В 1967 г. установлен новый памятник Ивану Сусанину 
(скульптор Н. Лавинский). „ . „ „ , г г„ 

Первоначально именовалась Екатеринославскои, в 1830 г. — ^у-
санинской,- с ноября 1918 г. - пл. Революции. __ 

Вся застройка площади образует уникальныи архитектурный 
ансамбль конца XVIII — нач. XIX в. 

РЕМЕСЛЕННЫЙ пер., Л. - от ул. Покровского до ул Осоа-
виахима. Возник в составе Богославской (Трудовой) с. ободы, 
название получил в нач. 1930-х гг. 

РЕЧНАЯ ул С — от ул. Нариманова до Чернореченского пр. 
(отделена от него безымянным ручьем). Застраивалась в составе 
Татарской слободы с конца XIX в. - эта часть слободы до 1920-х гг. 
именовалась Река. Имеет одностороннюю застройку, выходящую 
фасадами на крутой спуск р. Черной. В конце улицы химическии 
завод (сущ. с 1885 г. как мыловаренный завод Царевского, после 
революции до 1963 г. - артель «Химпром»). Выделилась в улицу с 
1 9 3 Д о м № 6 (постр. в 1911 г.) — памятник деревянного жилого 
зодчества. „ Г , , П | / 

РЕЧНАЯ ул К р-н — от ул. Партизанской до территории СМ11К 
по монтажу сенажных башен (в пос. РТС). И м е е т только левосторон-
нюю застройку - по другой стороне огороды домов Луговой ул. 
Начала застраиваться с 1960-х гг. 

РЕЧНОЙ просп., Л. —от ул. Водяной до 7-го Речного пр. 
Возник в 1958 г. в составе пос. Первомайский. Двусторонняя застрой-
ка лишь в первом квартале, д а л е е — засаженный деревьями берег 
р. Костромы. 

РЕЧНОЙ пр., Л .— от Речного просп. до ул. Фестивальной. 
Возник в 1960 г. 

РЕЧНЫЕ 1—7-й проезды, Л. — от Речного просп. до пустыря. 
Возникли в 1960 г. 1-й Речной пр. имеет одностороннюю застройку, 
выходя на р. Солонку. „ 

РОВНЫЙ пер., Д. — от Московской ул. до ул. Волгарей, посте-
пенно поднимается вверх. Возник как составная часть Спасской 
слободы. Название получил в 1920-х гг. 

РТС пос., К. р-н — примыкает к пос. Северный. Первоначально 
пустырь и картофельное поле слева от тракта на пос. Молвитино (ны-
не Сусанино). Застройка была на Вшивой горке (ныне Овощная и 11е-
сочная ул ) за нею пересохшая речка. В 1956 г. сюда перемещена 
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усадьба МТС (с 1958 г. — РТС, с 1961 г. — «Сельхозтехника»). 
В 1961 г. на собрании актива «Сельхозтехники» поселок разбит на 
улицы Луговую, Овощную, Песочную, Речную, Садовую, Сусанин-
скую, Центральную. 

С 
САДОВАЯ ул., Д. от ул. Широкой до ул. Московской. Состав-

ная часть б. Спасской слободы, с конца XIX в. — Мельничная улица. 
Первоначально доходила до железной дороги, позднее снятой. 
В конце улицы — Дом культуры завода «Рабочий металлист». 

Современное название получила в 1920-х гг. 
САДОВАЯ ул., К. р-н — от ул. Сусанинской до ул. Центральной 

(в пос. РТС). Первые дома построены в 1956 г. для работников МТС, 
именуется улицей с 1961 г. 

САМОКОВСКАЯ ул., Д. — от ул. Заволжской до ул. Южной. 
Проложена около 1960 г., застраивается по левой, нечетной, стороне 
с конца 1970-х гг., по правой, четной, стороне — пруд и глубокий 
овраг. 

Первоначально часть ул. Связи, выделилась и получила нынешнее 
название в честь г. Самокова — побратима Костромы в Болгарии 
решением ГИК № 606 от I ноября 1977 г. 

САМОТЕЧНАЯ ул., С. — от ул. Шагова до Тихой ул. Первые дома 
возведены в 1948 г. на заболоченной поляне, частично используемой 
под картофельные участки. Вдоль улицы, понижающейся к началу, 
проложены водоотводные канавы. 

САМОТЕЧНЫЙ пр., С. — от и до ул. Шагова. Имеет форму 
буквы «П». Первые дома (№№ 8—14) возведены в 1939 г. на месте 
картофельного поля «Заготскота», дома по нечетной стороне — в пер-
вые послевоенные годы на месте огородов жителей Тихой улицы. 

До 1955 г. дома нумеровались по ул. Шагова. 
САНАТОРНЫЙ пер., С. — от ул. Галичской до задов станции 

переливания крови. Застраивается на пустыре (было небольшое 
озеро) с 1936 г. До постройки в 1970 г. станции переливания крови 
выходил на просп. Мира, на месте домов по четной стороне (снесены 
в 1960-х гг.) —территория областной больницы. 

Название получил по решению ГИК 14 декабря 1938 г. в связи 
.с тем, что поблизости, на Галичской ул., находился детский 
санаторий. 

СВЕРДЛОВА ул., С. — от пл. Революции до ул. Скворцова. 
Одна из древнейших улиц Костромы, возникла не позднее XV в., 
соединяла центр города с Вспольем, куда выгоняли для пастьбы скот. 
Выпрямлена в конце XVIII в. в соответствии с планом Костромы и 
тогда же получила современное направление. 
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До конца XVIII в. именовалась Никольской Нижней и Благове-
щенской (по имени стоящих в начале улицы церквей), с конца 
XVIII в. до 1918 г. — Александровской, с ноября 1918 г. — ул. 
Чрезвычайки (в д. № 1 размещалась губЧК), с 1923 г. — ул. Сверд-
лова. 

В конце XVIII в. на улице стоял дом знаменитого художника-
ювелира Г. С. Ратькова. В д. № 63 жили в 1905 г. выдающиеся 
деятели Коммунистической партии Н. И. Подвойский и М. С. Кедров, 
а в д. № 27 — видный революционер-большевик А. Н. Асаткин, 
в д. № 58г в 1905 г. находился штаб боевой дружины, в д. № 5 жил 
известный литературовед Д. Е. Тамарченко, в д. № 9 — географ и 
друг В. Г. Белинского А. П. Ефремов, в д. № 17 — крупный краевед 
и археолог В. И. Смирнов, в д. № 37 — математик-методист 
К. П. Аржеников, в д. № 51 — исследователь Дальнего Востока 
Н. К. Бошняк. 

Дома №№ 9, 23, 26, 27 — памятники жилой архитектуры XVIII 
в.; №№ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 28, 29, 30, 38, 41, 43, 50, 51 — 
XIX в. 

СВОБОДЫ ул., С. — от Татарского пр. до ул. «Северной Прав-
ды». Первые два дома построены накануне Великой Отечественной 
войны на месте капустника подсобного хозяйства Красного Креста, 
в начале улицы до конца 1940-х гг. проходила по болотине линия 
высокого напряжения. Застройка всей улицы велась в 1947—1948 гг. 

СЕВЕРНАЯ ул., Д. — от ул. Широкой до ул. Н.-Набережной. 
С XVII в. — составная часть Спасской слободы, включает в себя 
проулок к ул. Волгарей и спускается к Волге. Первоначально Подгор-
ная ул., переименована в 1938 г. в связи с наличием в Костроме 
одноименной улицы. Название получила ввиду расположения в се-
верной стороне б. Спасской слободы. 

«СЕВЕРНОЙ ПРАВДЫ» ул., С. - от ул. Транспортной до ул. 
Гагарина. Первые дома построены в 1950 г. в конце улицы, на месте 
подсобного хозяйства общества Красного Креста, за ними в тех же 
1950-х гг. в овраге, по обоим берегам речки Субботки, разбит кол-
лективный сад «Мир». В 1974 г. на улице выстроен кинотеатр 
«Россия» (д. № 34) и магазин «Универсам» (д. № 25), в 1972 г.— 
здание производственного швейного объединения (д. № 43/25). 

Первоначально — Спортивная ул. (на ней были пустыри, где 
играли в футбол и волейбол), переименована в честь 60-летия газеты 
«Северная правда» решением ГИК от 16 июня 1967 г. 

СЕЛИЩЕНСКИЙ 1-й пр., Д. — от ул. Городской до территории 
Ремонтно-механического завода. Имеет подковообразную форму. 
Выделился в 1957 г. из состава с. Селиша. 

СЕЛИЩЕНСКИЙ 2-й пр., Д. от Библиотечного проезда до 
Лугового проезда. Имеет форму буквы «Г». Выделился в 1957 г. из 
состава с. Селища. 
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СЕЛИЩЕНСКИЙ 3-й пр., Д. — от Библиотечного проезда до 
Нижне-Селищенской ул. Четная сторона переходит в ограду завода 
«Рабочий металлист». Выделился в 1957 г. из состава с. Селища. 

СЕННАЯ ул., Л. и С. — от ул. Ленина до ул. Шагова. Возникла 
в 1780-х гг. на месте беспорядочной жилой застройки. На углу с 
Павловской ул. был деревянный дом гр. А. Р. Воронцова, снесенный 
в 1830-х гг., вместо него в конце XIX в. возведен двухэтажный кир-
пичный, где в 1920-х гг. размещалась Биржа труда. На противополож 
ном углу до 1980-х гг. стояли Сенные (до революции Румянцевские) 
бани, за ними до 1916 г. был Медный (в старину Медяный его 
окружала липовая роща, где роились пчелы) пруд. 

Название получила, т. к. проходила мимо Сенного рынка на 
Павловской пл. 

В д. № 8 жил в детстве чл.-корр. АН СССР археолог П. Н. Третья-
ков. Дома №№ 12, 15, 29 и 40 — памятники деревянной архитектуры 
XIX в. 

СЕННОЙ пер., С.'— от ул Князева до ул Сенной. Застраивал-
ся в XVI—XVII вв. в направлении от Камаева до Боровкова 
прудов. До сноса домов в конце 1960-х гг. во 2-м квартале (в связи 
с постройкой 9-этажного дома на пл. Мира) доходил до ул. Марша-
ла Новикова. 

До 2-й пол. XIX в. — составная часть Рождественской (ныне 
Галичской) ул., до 1925 г. — Козьмодемьянский пер. (по имени 
близлежащей церкви). 

Дома №№ 4 и 8 — памятники деревянной архитектуры XIX в., 
№ 16а—оригинальная постройка 1907 г. 

СИЛИКАТНАЯ ул., Д. — от ул. Кульпе до ул. Магистраль-
ной. Первые три дома построены в 1939—1940 гг. на месте овинов 
крестьян дер. Говядиново. Массовая застройка ведется с 1948 г. 
В начале улицы пруд, в средней части — овраг, за которым распо-
ложен завод силикатного кирпича (основан в 1939 г.). Конец ули-
цы застраивался в 1960-х гг. 

Решением ГИК от 14 февраля 1938 г. «улица на б. Говядинов-
ском поле, где дома «Рабочего металлиста», названа Силикатной. 

СИЛИКАТНЫЕ I—3-й проезды, Д. — от ул. Силикатной до 
м/р-на Паново. Застраиваются на месте картофельного поля с 1958 г. 

СИМАНОВСКОГО ул., Л. — от пл. Революции до стыка улиц 
Ерохова и Федосеева. Образована в 1936 г. путем объединения 
улиц Симановского и Октябрьской революции (до и после б. Бого-
явленского монастыря). 

Застройка территории улицы началась с XII—XIII вв. и за-
вершилась к XVI в. в пределах посада (начало Сульской ул.) и 
Кирпичной слободы. В XVIII в. на Сульской ул. основана полот-
няная мануфактура Солодовниковых. По плану 1784 г. направле-
ние Сульской ул. изменено и она переименована в Костромскую 
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(с 1860-х гг. именовалась в быту Богоявленской, с 1918 г. — ул. Си-
мановского). В 1800-х гг. Кирпичная слобода вошла в городскую 
черту Костромы, а в 1854 г. Власьевская (с 1918 г. именовалась 
ул. Октябрьской Революции) ул. была спрямлена. Обе улицы 
сильно пострадали от пожаров 1847 и 1887 гг. 

На улице находится основанный в нач. XV в. на посаде Бого-
явленский мужской монастырь, обстроенный в XVI—XVII вв. 
каменными зданиями и стенами, сгоревший в 1847 г. и восстанов-
ленный как Богоявленско-Анастасьинский женский монастырь в 
1860-х гг. (в его ансамбль входит часовня Смоленской богоматери 
XVII—XIX вв.). В 1920—1940-х гг. на территории монастыря су-
ществовал жилой городок текстильщиков «Безбожник». 

Дом № 11 — новостройка второй пятилетки — фабрика-кухня. 
В 1970-х гг. возведен комплекс стадиона «Труд». Дом № 70 — клуб 
«Красный ткач», б. Народный дом, где в 1905 г. собирался Кост-
ромской Совет рабочих депутатов. 

В д. № 8 родился основатель русского театра Федор Волков. 
Дома №№ 5, 5а, 7, 8, 76 — памятники архитектуры XVIII в.; 

№№ 4, 6, 9, 12, 29, 32, 33, 90 первой пол. XIX в., №№ 33а и 35 — 
образцы деревянной застройки Костромы сер. XIX в., № 24 и 24а — 
образцы «доходных домов» к. XIX в. 

С и м а н о в с к и й Г р и г о р и . й А л е к с е е в и ч (1892— 
1918) —деятель революционного движения. В молодости — рабо-
чий типографии Азерского (ул. Симановского, 6), член КПСС с 
1912 г., профессиональный революционер. В 1917 г. член город-
ского комитета РСДРП, участник октябрьских боев в Москве. 
Позднее зам. председателя горсовета, комиссар 1-го Советского пол-
ка. Погиб при подавлении белогвардейского мятежа в Ярославле. 

СКВОРЦОВА ул., С. — от ул. Никитской до ул. Шагова. За-
страивается в составе пос. Сосновая Роща с 1938 г., с 1941 г. 
здесь размещалось 3-е Ленинградское артиллерийское училище. 

В конце 1960—1970-х гг. на месте снесенных деревянных возво-
дятся многоэтажные блочные здания. Решением ГИК от 15 марта 
1973 г. новой улице в районе Сосновых проездов присвоено имя 
А. В. Скворцова. 

С к в о р ц о в А л е к с а н д р В а с и л ь е в и ч (1901 — 1948) — 
генерал-майор, Герой Советского Союза. Сын крестьянина с. Сони-
но Костромского района. С февраля 1918 г. — в Красной Армии, 
участник обороны Царицына и штурма Перекопа. Член КПСС 
с 1926 г. В 1941 г. — полковник, командир дивизии. Участник 
Сталинградской и Курской битв. 

СЛАВЯНСКАЯ ул., Л. — от 2-го Водяного пер. до лесопосадок 
за ул. Солоница. Первый квартал улицы застроен на заболочен-
ном пустыре около 1948 г., конец улицы — после строительства в 
1957 г. Первомайского поселка. 



Первоначально — 2-я Водяная ул. Современное название полу-
чила решением ГИК № 605 от 25 ноября 1976 г. о переименовании 
улиц со сходными наименованиями в Ленинском районе. 

СЛЕСАРНЫЙ пер., Л. — от ул. Просвещения до ул. Огород-
ной. Застраивался в составе Трудовой слободы, с 1932 г. выделил-
ся в Овражный пер., в 1938 г. получил современное название. 

СМИРНОВА ЮРИЯ ул., С. от ул. Никитской до просп. Ми-
ра. Возникла под именем Железнодорожного поселка в нач. 
1950-х гг., застраивается, в основном, строительно-монтажным по-
ездом 214, управление и база которого находятся на улице. Пер-
воначально заканчивалась у ул. Шагова, но решением ГИК от 
13 ноября 1981 г. в нее включена т. н. «стометровка» между 
просп. Мира и ул. Шагова. 

Решением ГЙК № 665 от 18 сентября 1964 г. в связи с 20-летием 
со дня гибели Юрия Смирнова Железнодорожный поселок пере-
именован в ул. Ю. Смирнова. 

С м и р н о в Ю р и й В а с и л ь е в и ч (1925—1944) — про-
славленный герой Великой Отечественной войны. Родился в кресть-
янской семье в Макарьевском районе, окончил в г. Макарьеве ре-
месленное училище. В 1943 г. призван в армию, в 1944 г.. раненный, 
взят под Оршей в плен; не выдал под пытками военной тайны и 
был распят фашистами на кресте. Посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

СМОЛЕНСКАЯ ул., С. — от ул. Шагова до ул. Советской. За-
страивается с XVIII в., выпрямлена на плане 1784 г. 

Дом № 31—квартира боевой дружины в 1905—1906 гг., в 
д. № 36 жил видный деятель Коммунистической партии А. М. Сто-
пани. Дома №№ 19. 21, 24, 246, 25, 26, 39 — памятники жилой архи-
тектуры XIX в. 

СОВЕТСКАЯ пл., С. — между пл. Революции и ул. Чайковско-
го. Дома нумеруются только по правой, четной, стороне. Созда^ 
на по плану 1784* г. — прежде посреди нее проходила стена «Нового 
города» (возведена в 1619 г.), за которой оставалась церковь 
Воскресения «что слывет на площади». В конце XVIII в. на правой 
стороне площади снесены валы «Старого города» (кремля) и в 1809 г. 
по проекту архитектора Н. И. Метлина выстроены Масля-
ные ряды с двухэтажным общественным домом в центре. С северо-
запада площадь оконтурили Красные ряды, возведенные С. А. Во-
ротиловым в 1789—1791 гг. В 1920-х гг. на месте б. водокачки разбит 
сквер. 

В 1784—1918 гг. Воскресенская, пл. получила современное на-
звание в связи с тем, что выходила на здание горсовета. 

Все здания на площади — памятники архитектуры XVIII — 
нач. XIX вв. 

СОВЕТСКАЯ ул., С. — от пл. Революции до линии железной до-
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роги. Одна НЗ древнейших улиц Костромы, основана выходцами из 
Галицко-Волынской Руси — русинами, осевшими здесь в нач. 
XIV в. По плану 1784 г. выпрямлена и несколько изменила направ-
ление. На проезжей части улицы находился Гагарин пруд (против 
д. 38), засыпанный в 1832 г. До сер. XIX в. улица доходила'до выгона, 
на котором в 1810 г. построена тюрьма. За тюрьмой протека-
ла Черная речка (заключена в трубы в 1960-х гг.), за которой с 
XVIII в. находилось закрытое в 1920-х гг. Лазаревское кладби-
ще. Район Костромы за Черной речкой именовался Замостьем и 
был присоединен к Советской ул. в 1938 г. Конец улицы до 1930-х гг. 
занимала березовая роща. 

На месте комплекса 1-й городской больницы в 1808 г. открыт в 
деревянном доме публичный театр, занятый в 1812 г. эвакуирован-
ным из Смоленска кадетским корпусом, а в 1828 г:, после постройки 
каменных зданий, — училищем детей канцелярских служителей 
(сущ. до сер. XIX в.). 

До 1784 г. — Русина или Русинова ул., в 1784—1918 гг. — Кине-
шемская (по ней проходил тракт в г. Кинешму). 

В д. № 33 открыта в 1854 г. первая в Костроме публичная биб-
лиотека и читальня. В д. № 38 жил поэт П. А. Вяземский, в д. № 39 — 
Я. М. Свердлов, в д. № 55 _ филолог, акад. В. Ф. Шишмарев 

Дома №№ 2,4, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25а, 256, 33, 38, 39, 54 -
памятники архитектуры XVIII — первой пол. XIX вв., №№ 16, 
41, 50 — образцы деревянной застройки Костромы конца XIX— 
нач. XX вв., № 6 (Почтамт) — памятник архитектуры 1930-х гг. 

СОВХОЗНАЯ ул., Л. — от ул. Катушечной до ул. Ленина. 
В 1933 г. на пустыре за «зворыкинскими» домами строится поселок 
свиносовхоза, а в 1937 г. была проложена улица в составе посел-
ка Новый Быт. Первоначально односторонняя, пустырь по проти-
воположной стороне застраивается в 1960-х гг. 

СОЛНЕЧНЫЙ пер., С. — от ул. Мясницкой до ул. Войкова. 
В 1920-х гг. — болото, картофельное поле, свалки. Первый дом по-
строен в 1931 г. 

Первоначально — Безбожный пер., переименован решением ГИК 
№ 238 от 4 июня 1981 г. 

СОЛНЕЧНЫЙ пр., С. — от Солнечного пер. до тупика на задах 
домов по ул. Свердлова. Имеет г-образную форму. Первые дома 
построены на месте б. болота в 1947 г. 

Первоначально — Безбожный пр., переименован в 1981 г. 
СОЛОНИКОВСКАЯ ул., Д. — от шоссе на Ярославль до поля 

в направлении Солониковских гор. Застройка ведется по нечетной 
стороне транспортными организациями. Решением ГИК № 463 от 
8 января 1973 г. новой улице в районе станции технического обслу-
живания и узлового транспортно-экспедиционного предприятия 
присвоено название Солониковской. 
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СОЛОНИЦА ул., Л. — от Речного просп. до пустыря за Физ-
культурной ул. Возникла на пустыре в составе Первомайского нос. 
в 1957 г., застраивается с нач. 1960-х гг. Названа по имени речки 
Солонки, протекающей возле улицы. 

48-Й ПИКЕТ, С. — между Галичским шоссе и железнодорож-
ной линией Кострома — Галич, на 5-м км от станции Кострома. 
Основан в 1947 г. для обслуживания нужд железной дороги. На-
зывается также «380-й км», а в последние годы и «пос. Гари». 

СОСНОВАЯ ул., Л. — от ул. Пригородной до ул. Озерной. Воз-
никла в 1957 г. на месте сосновой рощи пос. Северный (б. Ребров-
ка). По нечетной стороне от начала до пересечения с Полевой ул. — 
посадки сосны. 

СОСНОВЫЙ 1-й пр., С. — от ул. Шагова до 3-го Соснового 
проезда. 14 ноября 1937 г. президиум горсовета рассмотрел вопрос 
об отводе участков для жилого сектора в конце ул. Шагова, а в 
1938 г. в сосновой роще выстроен военный городок (казармы) и 
вблизи — деревянные дома для семей комсостава. Новый поселок 
назывался Сосновая Роща. Застройка территории самого проезда 
происходит с 1950 г. В 1970-х гг. большая часть деревянных домов 
была снесена, на их месте ведется современная многоэтажная 
застройка. Дома в начале проезда снесены для возведения дет-
комбината. 

Поселок Сосновая Роща разбит на проезды около 1960 г. 
СОСНОВЫЙ 2-й пр., С. — от ул. Шагова до 3-го Соснового 

проезда. Застройка началась в составе пос. Сосновая Роща около 
1950 г. В 1970-е гг. часть домов снесена и на их месте возведены 
многоэтажные здания с нумерацией по 3-му Сосновому проезду, 
а 2-й Сосновый пр. стал тупиковым. 

Выделился в проезд около 1960 г. 
СОСНОВЫЙ 3-й пр., С .— от ул. Шагова до ул. Скворцо-

ва. Имеет форму буквы «Г». Составная часть б. пос. Сосновая 
Роща, с конца 1960'-х гг. застраивается современными зданиями. 
В 1970-х гг. включил в себя большую часть территории 4-го Со-
снового проезда, проходящего от 1-го до 3-го Сосновых проездов. 

Выделился в проезд около 1960 г. 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ул., Л. — от ул. Просвещения до Бе-

реговой ул. Первоначально часть Богословской (Трудовой) слобо-
ды, выделилась в улицу после включения в августе 1931 г. слободы 
в черту города. 

Первоначально — Кооперативная ул., переименована поста-
новлением ГИК от 14 февраля 1938 г. 

На улице находится памятник архитектуры XVII в. — цер-
ковь Иоанна Богослова, в ограде которой — могила известного 
русского философа Ф. А. Голубинского. 

СПАСОКУКОЦКОГО ул., Л. — от фанерного комбината (до 
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1930-х гг. от В.-Набережной) до ул. Козуева. Одна из старинных 
улиц Костромы, но до конца XVIII в. большая ее часть была 
занята под огороды. На улице с конца XVIII в. находился коже-
венный завод Рыльцовых, позднее в нем размещалось родовспо-
могательное заведение им. Ф. В. Чижова, с 1902 г. — уездная зем-
ская больница (после революции — 2-я гор. больница), застроив-
шая позднее целый квартал. 

До 1924 г. — Царевская ул. или переулок (т. к. рядом с нею на-
ходилась церковь Царя Константина), затем Больничная ул. (или 
переулок). Решением ГИК № 375 от 19 июня 1973 г. Больничная 
ул. по просьбе Облздравотдела переименована в ул. Спасокукоцкого. 

С п а с о к у к о ц к и й С е р г е й И в а н о в и ч (1870—1943) — 
выдающийся советский хирург. Родился в Костроме в семье зем-
ского врача, закончил Ярославскую гимназию и Московский уни-
верситет. Работал земским врачом в Смоленске, с 1909 г. — в Са-
ратове, с 1912 г. профессор местного университета, работал над 
хирургией черепа и грудной полости. С 1926 г. в Москве, создает 
институт переливания крови. В годы Великой Отечественной вой-
ны руководил хирургической клиникой 2-го медицинского инсти-
тута и хирургическим отделением кремлевской больницы. Лауре-
ат Государственной премии. Действительный член АН СССР (1942). 

СПЛАВЩИКОВ ул., Л. —от Речного просп. до ул. Боровой. 
Возникла в составе пос. Первомайский в 1958 г., заселялась рабо-
чими костромских предприятий. Конец улицы застроен в 1970-х гг. 

Название получила в связи с тем, что начинается от р. Костро-
мы, по которой велся сплав леса. 

СПЛАВЩИКОВ пр., Л. — от задов д. № 35 по ул. Сплавщиков 
до 7-го Водяного проезда. Имел одностороннюю застройку. Су-
ществовал с 1958 по 1977 гг., после его ликвидации дома отошли к 
6-му и 7-му Водяным проездам. 

СПОРТИВНЫЙ пр., С. — от Татарского проезда до ул. «Се-
верной Правды». Застраивался с 1949 по 1953 гг. 

Назван по старому названию ул. «Северной Правды» — б. Спор-
тивной. 

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ ул., С. — от Кинешемского шоссе до 
ул. Щербины. Улица идет в гору. Первые дома построены на 
б. картофельном поле в 1959 г., на улице размещены, в основном, 
базы и строительные организации. По правой, четной, стороне — 
коллективные сады. 

Решением ГИК от 29 апреля 1966 г. новой улице в квартале 
№ 450 присвоено название Станкостроительной. 

СТАРО-КАРАВАЕВСКАЯ ул., С. — от ул. Мира до поля. До 
1917 г. здесь находилась дача и проходила старая дорога в уч. Ка-
раваево (в нач. XX в. дорога проложена в другом месте). После ре-
волюции на территории улицы стояла ферма племхоза «Кара-
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ваево» и бараки для обслуживающего персонала (строились с 
1939 г.). В 1959 г. ферма была закрыта, а территория улицы переда-
на городу. Название получила в 1960 г. 

СТОПАНИ ул., Д. — от ул. Заволжской до ул. Голубкова. Пер-
вые дома построены на Говядиновском поле в 1958 г. До 1977 г. 
включала в свой состав Самоковскую ул. 

Первоначально Ключевая ул. (в конце ее били ключи), с 
1959 г. ул. Связи (предполагалось, что по ней пройдет проезд к 
автопешеходному мосту через Волгу), с 1976 г. — ул. Стоиани. 

С т о п а н и А л е к с а н д р М и т р о ф а н о в и ч (1871 
1932) — видный деятель Коммунистической партии, соратник 
В. И. Ленина, член РСДРП с 1893 г. Один из руководителей «Север-
ного рабочего союза», делегат II съезда партии. В 1905—1907 гг. — 
в Костроме, секретарь комитета РСДРП, редактор большевистской 
газеты «Северный рабочий», делегат V съезда партии от Костромы. 
После 1917 г. — член коллегии Наркомтруда, член Верховного 
суда РСФСР, прокурор Республики по трудовым процессам, зам. 
председателя Общества старых большевиков. 

СТРЕЛЕЦКАЯ ул., Д. — от В.-Набережной до Коллективной ул. 
Расположена по спуску к Волге. Составная часть б. Никольской сло-
боды, выделилась в улицу в 1882 г., является одной из старейших 
улиц Заволжья. 

Название получила в связи с тем, что, по преданию, ее основали 
в конце XVII в. выселенные из Москвы стрельцы. 

СТРЕЛКОВАЯ ул., С. — от ул. 8 Марта до ул. Карьерной. В но-
ябре 1937 г. ГИК отвел для застройки пустырь в районе конца улиц 
Тихой и Боевой. В восточной части пустыря, близ Черной речки, на-
ходился учебный стрелковый полигон, начало улицы проходило по 
болоту. Заселена, в основном, жителями пригородных деревень. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ул., Д. — от ул. Ярославской до ул. Белено-
гова. Застраивается на окраине слободы Металлистов в 1920-х гг., 
к 1927 г. имела застройку только по левой, нечетной, стороне. 
Именуется улицей с 1932 г., до 1937 г. называлась ул. Сырцова. 

Дом № 9 — образец деревянной жилой застройки Костромы 
1930-х гг. Дом № 1 - Дом культуры завода «Рабочий металлист». 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ пр., Д. от Детского проезда до Строитель-
ной ул. В начале проезда сквер. Застраивается с 1938 г. 

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ул., Л. — от Речного просп. до Боро-
вой ул. Возникла в 1957 г. в составе пос. Первомайский. 

Название получила в связи с тем, что среди предприятий 
застройщиков поселка была судоверфь. 

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ пр., Л. от Судостроительной ул. до 
тупика, образованного дворами домов по Линейной ул. Возник в 
1957 г. 

СУСАНИНА ИВАНА ул., С. — от ул. Шагова до Октябрьской 
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пл. Возникла не ранее 1820 г. на месте поля крестьян дер. Никити-
не и соснового леса. В 1960-х гг. последний квартал снесен под 
Октябрьскую пл. 

Первоначально — Лазаревская ул. (по имени близрасположен-
ной Лазаревской церкви). Решением ГИК от 2 марта 1925 г. пере-
именована в ул. Сталина. В 1952 г. ввиду присвоения имени Ста-
лина б. ул. Луначарского (ныне просп. Мира) переименована в 
ул. И. Сусанина. 

Дом № 55 (постр. нач. XX в.) — до 1918 г. землемерное учили-
ще, затем Практический землеустроительный институт (с 1923 г .— 
техникум). 

Дом № 18 —в 1902 г. у социал-демократа А. Заварина храни-
лась подпольная типография «Северного рабочего союза». 

С у с а н и н И в а н О с и п о в и ч — костромской крестьянин, 
зимой 1613 г., пожертвовав своей жизнью, завел отряд польских 
интервентов в непроходимые дебри. 

СУСАНИНСКАЯ ул., К. р-н — от территории районных объеди-
нений «Сельхозтехника» и «Сельхозхимия» до Овощной ул. (в пос. 
РТС). В 1956—1957 гг. на пустыре, вдоль тракта на пос. Сусанино, 
возводится усадьба МТС (с 1958 г. — РТС, позднее «Сельхозтехни-
ка»), с 1959 г. — щитовые дома для рабочих. Является улицей с 
1960 г. Имеет застройку лишь по правой, четной, стороне, по ле-
вой— дома относятся к Костромской ул. 

СУТЫРИНА ул., С. — от 2-й Волжской ул. до Индустриальной 
ул. Первые кварталы застроились в 1968—1972 г.., последние — 
в 1975—1978 гг. (несколько домов в районе ул. Центральной возве-
дены в 1959 г.). Первоначально именовалась Базовой, современ-
ное название получила по решению ГИК № 222 от 10 апреля 
1970 г. 

С у т ы р и н И в а н М и х а й л о в и ч (1908—1942) — партий-
ный работник. Член КПСС с 1929 г. В 1940 г. — первый секретарь 
Костромского горкома КПСС. Участник Великой Отечественной 
войны, комиссар дивизии. Погиб под Сталинградом. 

т 
ТАТАРСКИЙ пр., С. — от ул. Транспортной до ул. Привок-

зальной. В конце проезда овраг. Застраивается с конца 1940-х гг. 
на месте леса, вырубленного во время Великой Отечественной 
войны. 

ТЕКСТИЛЕЙ ул., Л. — от ул. Ленина до перекрестка ул. За-
дорина и 1-го Осторожного пер. Левая, нечетная, сторона зигзаго-
образная. Возникла в 1927 г. в составе пос. Начало, заселялась 
рабочими-текстильщиками. 
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ТЕКСТИЛЬЩИКОВ просп., Л. — от пл. Революции до ул. Еро-
х о в а - Проложен в конце XVIII в. примерно в направленииб. Бра-
тиной (Бражной) ул., существовавшей с XV в. В начале улицы 
слева до сер. XIX в. находился Коровкин пруд и, до 1920-х гг., 
комплекс Анастасьинского женского монастыря. В конце XVIII— 
нач. XIX в. в конце улицы стояли воспитательный, «рабочий» и 
«сумасшедший» дома. Улица серьезно пострадала от пожаров 1847 

В XVIII в- — 1918 г. — Константиновская или Царевская ул. 
(по имени стоящей на улице церкви Царя Константина), с 1918г. — 
Пролетарская ул. Решением ГИК № 249 от 28 мая 1954 г. улица, 
соединяющая центр Костромы с текстильными предприятиями, при-
мыкающая к льнокомбинату им. Ленина и являющаяся магистралью 
первой очереди застройки, переименована в просп. Текстильщиков. 

На месте дома № 4 была расположена во второй пол. XVIII в. 
полотняная мануфактура Волковых (родственников великого акте-
ра), а в 1808 г. построено здание городской полиции. На месте д. № 7 
стоял доходный дом Пр. Каменской, в котором в октябре 1905 г. 
произошло избиение революционной молодежи черносотенцами. 
В д. № 20, принадлежавшем краеведу и искусствоведу И. А. Ряза-
новскому, жили художник Б. М. Кустодиев и писатели А. М. Реми-
зов, М. М. Пришвин. В д. № 19 жили историк И. В. Баженов и его 
сын, видный изобретатель в области радио В. И. Баженов. 

Дома №№ 4, 24, 27, 37, 44, 73а, 736, 73в — памятники архитекту-
ры XIX в.; дома №№ 32, 100 — образцы деревянной застройки 
Костромы. 

ТЕРЕШКОВОЙ ул., Л. — от ул. Островского до ул. Козуева. 
Первоначально — Кирпичная слобода, существовавшая еще в XVI в., 
заселенная каменщиками, вызывавшимися для работ в Москву. 
В писцовой книге 1628 г. отмечено: «На Костроме по конец посада 
слободка Кирпичная». В XVIII в. слобода занимала территорию 
в пять десятин. Согласно плану 1784 г., слобода ликвидирована, 
вместо нее проложена Кирпичная ул. В 1894 г. на улице открыто 
Чижовское промышленное училище (ныне химико-механический 
техникум). 

Решением ГИК № 443 от 19 июня 1963 г. Кирпичной ул. при-
своено имя первой женщины-космонавта В. В. Терешковой" 

ТЕСНЫЙ пер., Л . — от ул. Островского до просп. Текстильщи-
ков. Возник в XVII в. на месте проходов к Спасскому «на Под-
вязье» монастырю (с конца XVII в. — церковь, снесена в 1934 г.), 
расположенному в глубине квартала, застраивался преимущест-
венно домами церковного причта. 

До 1925 г. — Мало-Спасский пер. 
ТИТОВА ул., С. — от Привокзальной площади до ул. Гагарина. 

В 1947 г. механическому заводу •№ 1 был отведен для жилой за-
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стройки квартал в конце Советской ул., тогда же был спроектиро-
ван под новую улицу участок между Советской ул. и вокзалом. 
Первые дома строились в 1949—1953 гг., одновременно застроен вре-
менными сооружениями квартал перед вокзалом, именуемый в быту 
«Шанхаем». В сер. 1950—1960 гг. улица застроена многоэтажными 
зданиями. 

До 1949 г. существующие дома нумеровались по Спортивной ул., 
в 1949 г. участок между Советской ул. и будущей Глазковской 
(Гагарина) ул. назван Сельскохозяйственной ул. (т. к. вблизи сто-
яли склады «Заготзерно»), а участок к вокзалу входил в состав 
Советской ул. Решением ГИК № 726 от 1 сентября 1961 г. улица 
переименована в честь космонавта Германа Титова. Решением ГИК 
№ 796 от 22 сентября 1961 г. в нее включен участок от Советской ул. 
до железнодорожного вокзала. 

ТИХАЯ ул., С. от ул. Калиновской до ул. Карьерной. Возникла 
на болотистой окраине Костромы в поел, трети XIX в.. до 1917 г. име-
ла застройку лишь по нечетной стороне первого квартала. Большая 
часть улицы застраивалась в 1920—1930-х гг. 

До 1925 г. именовалась Старо-Игнатовской ул. 
ТИХИЙ пер., Д. — от Коллективной ул. до Литейного пер. Пер-

воначально составная часть Никольской слободы. В конце переулка 
небольшая площадка и спуск вниз, огороженный заборами. 

До 1930-х гг. именовался Малым пер., в конце 1930-х гг. часто 
назывался Тихой ул. 

ТКАЧЕЙ ул., Л. — от ул. Коммунаров до ул. Юных Пионеров. 
Возникла на заболоченном пустыре и частично на месте б. Кресто-
воздвиженского кладбища в нач. 1930-х гг. в связи со строительством 
льнокомбината им. Зворыкина, занимающего большую часть нечет-
ной стороны улицы. В 1954 г. концы улиц Козуева и Юных Пионеров 
были соединены и образовали новую ул. Ткачей. 

Дом № 5 занимает НИИ льняной промышленности (КНИИЛП). 
ТОРГОВЫЙ пер., Д. — от Широкой ул. до Северной ул. В своем 

начале несколько поднимается в гору. Возник в составе Спасской 
слободы. 

Первоначально Безымянный пер., около 1930 г. вошел в состав 
Северной ул.. выделился в нач. 1940-х гг. Название получил, т. к. 
в угловом доме размещается магазин. 

ТОРФЯНАЯ ул., Л. — от ул. Костромской до ул. Буйской. Воз-
никла на окраине дер. Ребровка на болотистом пустыре в нач. 
1950-х гг.. оформилась как улица около 1956 г. Заселялась, в основ-
ном, работниками дорожной службы и переселенцами из с. Мискова, 
попавшего в зону затопления Костромским водохранилищем. Нечет-
ная сторона застроена в конце 1950-х гг. 

Название получила в связи с тем, что спроектирована на месте 
б. торфоразработок. 
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ТОРФЯНОЙ 1-й пр., Л. — от ул. Торфяной до ул. Красная Маев-
ка. Застраивается с конца 1950-х гг. 

ТОРФЯНОЙ 2-й пр., Л. — от ул. Торфяной до ул. Красная Ма-
евка. Первые дома выстроены в 1960 г. 

ТРАНСПОРТНАЯ ул., С. от ул. Ворошилова до Железнодо-
рожного пр. Часть домов по четной стороне улицы нумеруется по 
ул. Калинина. Выходит на так называемое Татарское кладбище. 
Застраивалась на месте небольшого леска. Постановлением ГИК 
от 14 февраля 1938 г. новой улице в Татарской слободе присвоено 
имя Транспортной. 

ТРУДА ул., С. от общежития швейного объединения (ул «Се-
верной правды», д. № 32) до Чернореченского пр. Застраивается 
на месте б. подсобного хозяйства горисполкома с 1950 1951 гг. 

ТУРГЕНЕВА ул., Л. — от ул. Совхозной до ул. Коммунальной. 
Застраивается на месте пустыря в 1937 г. в составе нос. Новый 
Ьыт. 

У 
УГЛОВОЙ пр., С. — от ул. «Северной правды» (от кинотеатра 

«Россия») до ул. Труда. Имеет форму прямого угла. Застроен на 
месте огородов в 1951 1952 гг. Дома в начале проезда снесены при 
возведении кинотеатра «Россия» и общежития в 1973—1974 гг. 

УЧАСТКОВАЯ 1-я ул., С. — от территории электромеханическо-
го завода (отделена полем) до сада интерната инвалидов Великой 
Отечественной войны. Возникла на месте дер. Новая (известна 
с XVIII в.), включенной решением ОИК № 663 от 18 декабря 
1957 г. в городскую черту Костромы. 

Первоначально — Участковая ул. (до 1963 г.). 
УЧАСТКОВАЯ 2-я ул., С. от территории электромеханическо-

го завода (отделена полем) до проулка, за которым разбиты огороды 
домов но 1-й Участковой ул. Застраивается на пустыре с 1958 г., 
имеет дома лишь по четной стороне — напротив, под углом к улице 
ограда ПМК-38 (создана в 1974—1975 гг.) и трубопровод." 

Название получила около 1963 г. 
Дом № 16 —образец современной индивидуальной застройки 

Костромы. 

Ф 
ФЕДОСЕЕВА ул., Л. — от ул. Симановского до ул. Красная 

Слобода. Возникла в 1860-х гг. одновременно с фабрикой Михина 
(ныне ф-ка «Знамя труда»), занимающей территорию по нечетной 
стороне улицы (позднее часть территории фабрики, примыкающая 
к улице, отошла под жилую застройку). В 1870-х гг. в конце улицы 
был разбит Михинский сквер (впоследствии — сквер Борьбы). 
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8 мая 1903 г. в сквере собрались забастовавшие рабочие костром-
ских фабрик, двинувшиеся колонной к дому губернатора. Эта была 
первая революционная демонстрация в Костроме. 6 июля 1905 г. 
собравшиеся в сквере избрали Совет депутатов-стачечников. 5 июня 
1915 г. в сквере произошел расстрел собравшихся на митинг забасто-
вавших рабочих. В память жертв царской расправы в 1927 г. в сквере 
был установлен обелиск, замененный в 1959 г. памятником. 

Первоначально безымянный проезд, именуемый в быту Лягу-
шачьим переулком (проходил по болотистой местности), с 1918 г. — 
часть ул. Борьбы, с 1925 г. — 2-я Объединенная ул. (проходила 
вдоль корпусов объединения льняных фабрик). Решением ГИК 
№ 655 от 18 ноября 1964 г. переименована в ул. Федосеева. 

Ф е д о с е е в Г е н н а д и й П а в л о в и ч (1886—1942) родил-
ся в Костроме в рабочей семье, с 1898 г. работал на Кашинской фаб-
рике. Член партии с 1903 г., тогда же впервые арестован. Член испол-
кома Костромского Совета рабочих депутатов в 1905 г., отбывал 
тюремное заключение. После 1917 г. — на советской и хозяйствен-
ной работе в Костроме. 

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ул., С. — от 2-й Глазковской ул. до Индустри-
альной ул. Застраивается с начала 1960-х гг. 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ул., Л. — от ул. Сплавщиков до ул. Соломи-
на. Застраивается в составе пос. Первомайский с 1958 г. преиму-
щественно промышленными предприятиями на б. пустыре. Первые 
дома, в квартале от ул. Сплавщиков до ул. Линейной, возведены 
в 1954—1956 гг. и до 1958 г. нумеровались по Водяной ул., а затем 
образовали Физкультурный пр., присоединенный к Физкультурной ул. 
решением ГИК № 605 от 25 ноября 1976 г. и составивший ее начало. 

Название получила в связи с тем, что проходит вдоль спорт-
площадки средней школы № 14. 

ФЛОТСКАЯ ул., Л. — от ул. Пригородной до ул. Космонавтов. 
Первые дома в начале улицы построены в 1938 г. на болотистом 
месте за овинами крестьян д. Ребровка переселенцами из Молвитин-
ского района. Второй квартал застраивался в нач. 1950-х гг. 

ФРУНЗЕ ул., Д. — от задов Дома культуры завода «Рабочий 
металлист» до Холмовой ул. Является улицей с односторонней 
застройкой на противоположной стороне территория средней 
школы № 19. 

Застраивается с 1920-х гг. 
Названа в честь выдающегося полководца М. В. Фрунзе, приез-

жавшего в 1918 г. в Кострому. 

X 
ХОЛМОВАЯ ул., Д. от ул. Фрунзе до тупика перед проулками 

между Проселочной и Дачной ул. Возникла на окраине с. Городище 
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в конце 1920-х гг. Имеет одностороннюю застройку, т. к. дома по 
левой стороне нумеруются по ул. Дачной. 

Ц 
ЦВЕТОЧНАЯ ул., Л. — от ул. Пушкина до ул. Новосельской. 

Первые дома построены на болотистом месте около 1934 г. 
Первоначально — Песочная ул. Решением ГИК № 605 от 25 

ноября 1976 г., в связи с наличием в Костроме одноименной улицы, 
переименована в Цветочную. 

ЦЕЛИННАЯ ул., Л. — от Водяной ул. до Славянской ул. Первые 
дома построены в составе Первомайского пос. в 1958 г. 

ЦЕЛИННЫЙ 1-й пр., Л. — от ул. Линейной до сосновых посадок. 
В начале проезд пересекает ручей Грязки, впадающий в речку Солон-
ку. Первые дома построены в 1958 г. 

ЦЕЛ ИННЫ Й 2-й пр., Л. — от ул. Линейной до сосновых посадок. 
Первые дома построены в 1958 г. 

Дом № 31 — образец оригинального жилого дома. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул., С. — от Кинешемского шоссе до ул. Проф-

союзной. Решением ГИК № 105 от 25 марта 1957 г. вновь застроен-
ный поселок в районе дер. Глазково стал именоваться Октябрьским, 
а его центральная часть — Центральной ул. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 2-я ул., С. — от Кинешемского шоссе до ул 
Мичуринцев. По форме напоминает лопату, обтекая кинотеатр 
«Октябрьский», нумерующийся по ул. Мира. Застраивается с конца 
1950-х гг., название получила около 1964 г. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул., К. р-н — от ул. Песочной до территории 
авторемонтного завода. Первые дома построены в составе пос. РТС 
в начале 1960-х гг. на земле Апраксинского сельсовета. В центре 
улицы — небольшая возвышенность. 

ч 

ЧАЙКОВСКОГО ул., С. — от ул. Советской до ул. Лесной. 
В нач. XV в. на месте построек по четной стороне улицы возведен 
костромской кремль с деревянными стенами, башнями и воротами, 
а на месте проезжей части пролегал ров. С внешней стороны рва 
в конце улицы стояли острог и лобное место. После пожаров 1773 и 
1779 гг. валы были частично срыты, земля с них использована для 
засыпки рва. В 1784 г. на этой т. н. «росчистной» территории 
спроектирована улица, застройка которой велась в 1788 1792 гг. 
В 1817 г. вал был еще снижен, а в 1820-х гг. на нем разбит «малень-
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кий» бульвар с деревянной беседкой над Волгой, увековеченной 
на многих картинах Б. М. Кустодиева (сломана в 1932 г. при срытии 
оконечности вала; каменная беседка установлена в другом месте в 
1956 г.). В 1900-х гг. в начале улицы открыты кинотеатры «Пале» 
Бархатова (ныне «Художественный») и «Современный» Трофимова 
(снесен). В 1930-х гг., после сноса Успенского собора, устроен парк 
культуры и отдыха им. Ленина, в котором в 1927 г. установлен на 
существующем прежде постаменте памятник В. И. Ленину. 

С XVIII в. до 1925 г. — Ильинская ул. (по имени близлежащей 
церкви), с 1926 по 1940 гг. — Бульварная. В 1940 г., в связи со 100-ле-
тием со дня рождения П. И. Чайковского, улице присвоено его имя. 

Памятники истории: крепостной вал нач. XV в., в д. № 9 жил 
краевед А. Д. Козловский, в д. № 11 — герой войны 1812 г. генерал 
П. Я. Корнилов, поэтессы А. И. Готовцева и Ю. В. Жадовская, в д. 
№ 6 (в 1847 -1866 гг. размещалась духовная семинария) учились 
историк академик Е. Е. Голубинский, археограф и искусствовед 
Н. В. Покровский, литературовед Н. И. Петров и др. 

Дома №№ 5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 11, 13, 15, 17, 19 - памятники архитектуры 
XVIII в.; № 21 — XIX в. 

ЧАПАЕВА ул., С. — от ул. Пригородной до ул. Космонавтов. 
Застроена на окраине дер. Ребровка в нач. 1930-х гг. 

ЧЕРНИГИНО хутор, Д. — на правом берегу Волги, в I км южнее 
железнодорожной насыпи. Основан крестьянами Романовыми, 
выделившимися в 1910-х гг. на отруб из общины дер. Становшиково. 
После 1917 г. на хуторе строились дома рабочими лесозавода 
«Боевик», частично снесенные после закрытия завода. В годы Вели-
кой Отечественной войны вырублена сосновая роща на задах 
Чернигина. В настоящее время земли вокруг хутора распахивает 
совхоз «Пригородный». 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ пр., С. — от стыка улиц Привокзальной 
и Речной до линии железной дороги. Застраивается с конца 1940-х гг. 
по нечетной стороне, т. к. значительную часть территории напротив 
него занимает овраг. 

ЧЕРНОРЕЧЬЕ м/р-н, С. — между Чернореченским пр., ул. 
«Северной правды», ул. Октябрьской и линией железной дороги. 
Возник на территории, прилегающей к Татарской слободе и занимае-
мой лесом и пустырями. В 1955 г. было принято решение о возведении 
средней школы № 3 (открыта в 1959 г.), с 1963 г. костромскими 
предприятиями, в частности заводом «Текстильмаш», ведется 
интенсивная застройка микрорайона, тогда же получившего назва-
ние. При этом дома, расположенные вдоль линии железной дороги, 
имеют четные номера, а выходящие торцами на ул. «Северной 
правды» и рядом с ними — нечетные. 

Название получил от протекающей вблизи Черной речки. 
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ш 
ШАГОВА ул., С. — от пл. Революции до ул. Смирнова. 

«Новопрожектированная» (на плане 1784 г.) Марьинская ул. возник-
ла вблизи б. Игнатовской ул. (сущ. с XVI—XVIII вв.). В начале 
ее были сенной торг и кузницы, в конце — сосновая роща и болото 
с прудом. Улицу пересекала Черная речка. Улица сильно пострадала 
от пожара 1847 г. До революции доходила до Калиновской ул., 
к 1930-м гг. достигла Мясницкой ул., конец улицы отведен под 
современную многоэтажную застройку в 1960—1970-х гг. 

До 1918 г. — Марьинская ул. 
В д. № 3 родился и жил известный деятель военной медицины 

В. С. Кудрин, в д. № 10 жил видный военачальник Д. П. Парский, 
в д. № 22 жил писатель В. Н. Иванов. 

Дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 18, 20, 28, 32, 34, 36, 42, 43, 51, 61 — 
памятники жилой архитектуры XIX в. Дом № 25— («Дом специа-
листов») выстроен в 1938 г. на месте б. Козьмодемьянской церкви. 

Ш а г о в Н и к о л а й Р о м а н о в и ч (1882—1918) — рево-
люционер-большевик, рабочий-ткач. Член партии с 1905 г.; в 1912 г. 
был избран от Костромской губ. депутатом IV Государственной 
думы; в 1914 г. сослан в Сибирь. В 1917 г. вернулся больным в 
Кострому, где и скончался. 

ШАГОВА пр., С. — от ул. Шагова до ул. 8 Марта. Дома по четной 
стороне проезда выстроены на болотистом пустыре в 1928—1931 гг. 
и нумеровались по ул. Шагова. С 1947 г. возводятся дома по нечетной 
стороне, одновременно велась застройка ул. Шагова в ее нынешнем 
направлении, поэтому в 1947 г. образован проезд Шагова. 

ШИРОКАЯ ул., Д. — от ул. Московской до ул. Набережной. 
Первоначально составная часть Спасской слободы, возникла в 
1870-х гг. В начале улицы — бульвар. 

До 1925 г. — Спасская ул. 
ШКОЛЬНЫЙ пр., Д. — от ул. Строительной до Детского пр. 

Застраивался на т. н. Говядиновском поле, переданном в 1930 г. 
заводу «Рабочий металлист». Первые дома построены в конце 
1940-х гг. 

Название получил в 1950 г., т. к. на проезд выходит торцом 
средняя школа № 31. 

Щ 
ЩЕМИЛОВКА ул., Л. — от ул. Молочная Гора до ул. Пятницкой, 

с отворотом на ул. 1 Мая. В конце улицы протекает речка Сула. 
Застраивалась в первой половине XVII в. вдоль вала т. н. «Нового 
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города», возведенного в 1619 гг. Большинство домов улицы принадле-
жало причту ближайших церквей. Все дома — с нечетной нумера-
цией. 

Первоначально — Никольская, Верхняя Никольская или Старо-
Никольская ул. (по имени Никольской церкви на Молочной горе, 
сгоревшей в 1773 г.). С нач. XIX в. все чаще называется Шумиловкой 
по имени мещанина Шумилова, построившего здесь дом, но вскоре 
это название переиначено в Щемиловку по аналогии с одноименными 
улицами в Петербурге и Москве. Проулок, соединяющий Щемиловку 
с ул. I Мая, до сер. XIX в. не входил в ее состав и именовался 
Преображенским пер. 

ЩЕРБИНЫ ПЕТРА ул., С. — от ул. Локомотивной до ул. Станко-
строительной. Первоначально на ее месте рос Посадский лес, 
вырубленный в годы Великой Отечественной войны. В 1952 г. построе-
ны первые корпуса завода «Текстильмаш», с 1956 г. ведется строи-
тельство завода автоматических линий. На улице расположены, 
в основном, строительные и промышленные предприятия. В 1966 г., 
в связи с нахождением на ней Специального конструкторского бюро 
текстильных машин, названа Конструкторской. Переименована по 
решению ОИК № 139 от 6 апреля 1983 г. 

Щ е р б и н а П е т р Д о р о ф е е в и ч (1926—1981)—участ-
ник штурма Берлина и рейхстага. Вместе с прославленными героями 
М. Егоровым, М. Кантария и А. Берестовым обеспечивал водружение 
Знамени Победы над поверженным рейхстагом, за что был награжден 
орденом Красного Знамени, ранее за освобождение Польши — ме-
далью «За отвагу». 

С 1956 г. работал на заводе «Текстильмаш». 

э 
ЭКСКАВАТОРЩИКОВ ул., Д. — от м/р-на Паново до ул. Сили-

катной (в плане до ул. Машиностроителей). Застройка улицы нача-
лась с 1958 г., дома в начале улицы с 1980-х гг. сносятся с передачей 
участков под вновь строящиеся многоэтажные дома м/р-на Паново. 

Название получила в связи с тем, что большинство первых 
домов построено работниками экскаваторного завода «Рабочий 
металлист». 

ЭНГЕЛЬСА ул., С. — от ул. Шагова до ул. Советской. В 1651 г. 
в слободе Крупеники была выстроена деревянная (позднее каменная) 
Покровская церковь (на месте станции юннатов). По плану 1784 г. 
слобода превращена в улицу, выходящую за церковь на Всполье, 
а задами домов — на луг, на котором проходили народные гуляния. 

До 1925 г. именовалась Покровской ул. 
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На месте дома № 27 до 1906 г. стоял дом Иорданских, в котором 
жил руководитель боевой дружины костромских большевиков 
К. Ю. Волков, устроивший здесь подпольную типографию. В д. № 23 
жила педагог и акварелист П. Д. Антипова и ее муж геолог А И Ан-
типов. 

В д. № 29 с 1880-х гг. размещается школа слепых. 
Дома №№ 5, 21, 27, 29 — памятники деревянной жилой архитек-

туры. 
„ ЭНЕРГЕТИКОВ ул., С. —- от безымянного проезда между ул. 

2-й Волжской и Димитрова до ул. Профсоюзной. Первоначально — 
пашня жителей Татарской слободы. Первые строения появились 
в 1959 г., но нумеровалась по 2-й Волжской ул. Застраивалась базами 
и предприятиями. 

Название получила в 1966 г. в связи с тем, что на ней находятся 
энергопредприятия. 

ю 
ЮБИЛЕЙНАЯ ул., С. — от путепровода через железнодорожную 

линию до 2-й Волжской ул. Застройка улицы началась в 1957 г., при 
прокладке путепровода снесено решением ГИК от 27 марта 1980 г 
начало улицы. 

Решением ГИК № 479 от 22 ноября 1957 г. вновь образованная 
улица, соединяющая поселок и строящийся ремонтный завод, на-
именована Юбилейной (в честь 40-летия Октября). 

ЮБИЛЕЙНЫЙ м/р-н, С . — между ул. 2-й Волжской и Проф-
союзной. Решением ГИК № 202 от 26 марта 1971 г. вновь застраивае-
мому микрорайону по ул. 2-й Волжской — Юбилейной присвоено 
название «Юбилейный». С южной стороны выходит к пихтовой роще 
и в поле. 

ЮЖНАЯ ул., Д. — от территории завода силикатного кирпича 
(находится под горой) до м/р-на Паново. В XVIII—XIX вв. — уса-
дьба Паново помещиков Мошковых (разводили породистый скот), 
затем мукомолов Аристовых. Деревянный с мезонином усадебный 
дом (снесен в 1981 г.) стоял в начале улицы, к нему примыкали сад 
и большой парк, в 300 м к югу от усадьбы размещались службы 
и людские избы. После 1917 г. именовалась «хутор Паново», в годы 
гражданской войны там размещался конский запас военного ведомст-
ва и были выстроены конюшни. В 1930-х гг. застраивался заводом 
силикатного кирпича. В 1959 г. с северной и западной стороны 
улицы заложен коллективный сад «Прогресс». 

Решением ГИК № 479 от 22 ноября 1957 г. хутор Паново пере-
именован в Южную ул. 
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ЮНОШЕСКАЯ ул., С . — от ул. Подлипаева до ул. Лагерной. 
Возникла в нач. XIX в. на городском выгоне. В начале улицы, 
на Воскресенской горе, росла сосновая роща, описанная А. Н. Ост-
ровским в «Дневнике поездки в Щелыково в 1848 г.» (вырублена 
во 2-й пол. XIX в.). К началу XX в. улица упиралась в территорию 
колонии малолетних преступников. В 1970 г., при постройке средней 
школы № 5, снесены дома по нечетной стороне в конце улицы; 
в 1970-х гг. при возведении гостиничного комплекса «Волга» снесено 
множество домов по четной и нечетной сторонам в начале улицы. 

В нач. XIX в. — 1925 гг. входила в состав Всехсвятской ул. (ныне 
ул. Дзержинского), именовалась также Всехсвятской 2-й ул. и 
Всехсвятским пер. Переименована в память юноши-революционера 
П. И. Терехина, казненного царскими палачами в 1908 г. 

В д. № 22а в 1894—1905 гг. жил член РСДРП (б) и член боевой 
дружины П. И. Терехин. 

' ЮНЫХ ПИОНЕРОВ ул., Л. — от ул. Горького до Растворобетон-
ного узла. В XVII в. — деревня Спасо-Запрудненского монастыря, 
затем в составе Полянской слободы. Стала улицей с 1785 г., до 
революции доходила до Ново-Загородной ул. (ныне ул. Задорина). 

С 1785 г. — Крестовоздвиженская ул., с конца XIX в. — Старо-
Троицкая ул.; в 1925 г. получила современное название, т. к. на ее 
углу с ул. Горького находилась средняя школа им. Либкнехта с 
передовой пионерской организацией. 

В д. № 37 жила в конце XIX— нач. XX вв. семья рабочих-револю-
ционеров Симановских. Дом № 2 — памятник архитектуры нач. 
XIX в. 

Я 
ЯКИМАНИХА м/р-н, Л. — в конце нечетной стороны ул. Ленина. 

Решением ГИК № 224 от 9 апреля 1971 г. новый микрорайон ЖСК 
в конце ул. Ленина назван Якиманихой по имени близрасположен-
ного урочища. 

ЯМСКАЯ ул., С. — от Крупяного пер. до р. Черной. Возникла 
на склоне к Черной речке на земле крестьян дер. Черной, заселена 
ямщиками, переведенными после пожара 1773 г. с Ивановской ул. 
В 1808 г. вошла в черту города, тогда имела 22 стоящих вразброс 
дома. Образовала линию улицы в 1910-х гг., начало четной стороны 
улицы застроено в 1927—1928 гг. и до сер. 1930-х гг. входило в состав 
Дальней ул. 

До 1925 г. Ямская слобода, до 1945 г. — ул. Ямская Слобода. 
Дома № 2 (постр. в 1927 г.) и № 3 (нач. XX в.) — памятники 

деревянной жилой застройки Костромы 1-й трети XX в. 
ЯРОСЛАВСКАЯ ул., Д. — от Широкой ул. до кладбища Димит-

ровского р-на. Первые дома на окраине б. Спасской слободы возведе-
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ны в конце XIX в. Постановлением Костромского ГИК от 14 февраля 
1938 г. часть Московской ул. по направлению к заводу силикатного 
кирпича (осн. в 1930 г.) выделена в самостоятельную улицу. Имеет 
одностороннюю застройку — вдоль левой стоят железнодорожные 
склады и т. д., адресуемые по Вокзальной ул. Конец улицы застраи-
вался с 1950-х гг. на земле, отчуждаемой по частям у учхоза 
«Заволжский» базами, подстанциями и др. В конце улицы — же-
лезнодорожный переезд. 

Дом № 19 — образец деревянной жилой застройки Костромы 
к. XIX—нач. XX в. 



УКАЗАТЕЛЬ 
старых названий улиц г. Костромы 

Автодорожная см. Магистральная ул. 
Александровская см. Свердлова ул. 
Алексеевская см. Катушечная ул. 
Андреевская сл. см. Рабочая ул. 
Архангельская наб. см. Первого Мая ул. 

Базовая см. Сутырина ул. 
Банковская см. Князева ул. 
Безбожный см. Солнечный пер. 
Безбожный см. Солнечный пр. 
Безымянный см. Торговый пер. 
Безымянный 2-й см. Газетный пер. 
Благовещенская см. Свердлова ул. 
Богатырская см. Кооперации ул. 
Богословская см. Горная ул. 
Богоявленская см. Козуева ул., Симановского ул. 
Боевая 2-я см. Боевая ул. 
Бойцов см. Боевая 1-я ул. 
Больничная см. Спасокукоцкого ул. 
Большая дорога см. Береговая ул. 
Борисоглебская см. Крестьянская ул. 
Боровая Дебря см. Дзержинского ул. 
Брагина см. Текстильщиков просп. 
Бугры см. Космонавтов ул. 

Валовая см. Газетный пер. 
Васильевская см. Бабушкиной Наты ул. 
Веденеевский см. Безымянный пер. 
Верхняя см. Покровского ул. 
Верхняя Дебринская см. Кооперации ул. 
Верхняя Набережная см. Первого Мая ул. 



Власьевская см. Симановского ул. 
Вознесенская см. Комсомольская ул. 
Вознесенский см. Кадыевский пер.. Мельничный пер. 
Волжская Наб. см. Первого Мая ул. 
Вольная см. Маршала Новикова ул. 
Воскресенская см. Подлипаева ул. 
Воскресенский см. Пожарный пер. 

Гашеевская см. Маяковского ул. 
Гимназический пер. см. Лермонтова ул. 
Глазковская см. Гагарина ул. 
Говядиново см. Кульпе ул. 
Гора см. Калинина ул. 

Дворянская см. Овражная ул. 
Дмитриевская см. Маршала Новикова ул. 

Екатерининская см. Красносельская ул. 
Екатеринославская см. Молочная Гора ул., Революции пл. 
Енукидзе см. Краснофлотская ул. 

Железнодорожный пос. см. Смирнова ул. 
Жоховский пер. см. Войкова ул. 

Заводская см. Горького ул., Ерохова ул. 
Заводской см. Покровского пер. 
Загородная в конце Русиной см. Лагерная ул. 
Златоустов(ин)ская см. Князева ул. 

Калашная см. Катушечная ул. 
Калинина см. Красносельская ул. 
Каляжный см. Прибрежный пер. 
Кинешемская см. Димитрова ул., Советская ул. 
Кирпичная см. Терешковой ул. 
Ключевая см. Стопани ул. 
Кобылинский пер. см. Войкова ул. 
Козьмодемьянская см. Долматова ул. 
Козья сл. см. Красная Слобода ул. 
Константиновская ул. см. Текстильщиков просп. 
Кооперативная см. Социалистическая ул. 
Корегинский пер. см. Вокзальная ул. 
Костромская см. Заводская ул., Симановского ул. 
Красный обувщик пос. см. Петрковский бульвар 
Крестовоздвиженская см. Подгорная ул., Юных Пионеров у 



Луговая см. Железнодорожная ул. 
Луначарского см. Мира просп. 
Лягушачий пер. см. Федосеева ул. 

Мало-Солдатская см. Малый пер. 
Малый см. Литейный пер.. Тихий пер. 
Манежный см. Полянский проезд 
Марьинская см. Шагова ул. 
Мелиораторов пос. см. Профсоюзная ул. 
Мельничная см. Садовая ул. 
Молотова см. Озерная ул. 
Монастырская см. Волгарей ул. 
Московская см. Островского ул. 
Муравьевка см. Дзержинского ул. 
Мшанская см. Островского ул. 

Набережный см. Газетный пер. 
Нижняя см. Осоавиахима ул. 
Нижняя Дебря см. Лесная ул. 
Нижняя Набережная см. Лесная ул. 
Низовая см. Нариманова ул. 
Никольская см. Войкова ул., Свердлова ул. 
Никольский см. Короткий пер. 
Новая ул. см. Галичский пр. 
Новая Запрудня см. Водяная ул. 
Ново-Загородная см. Задорина ул. 
Ново-Кладбищенская см. Галичский пр. 
Ново-Константиновская см. Заводская ул. 
Ново-Троицкая см. Козуева ул. 
Ново-Троицкий см. Зеленый пер. 
Ново-Ямская см. Дальняя ул. 
Новый Быт см. Бугры пр. 

Общественная см. Магистральная ул. 
Объединенная 1-я см. Ерохова ул. 
Объединенная 2-я см. Федосеева ул. 
Овражный см. Слесарный пер. 
Огородная см. Мясницкий пр. 
Октябрьской революции см. Симановского ул. 
Островского ул. см. Галичский пр. 
Острожная см. Ерохова ул.. Ново-Полянская ул. 

Павловская ул. см. Мира просп. 
Парковая см. Голубкова ул., Петрковский бульвар. 
Первого Мая пос. см. Вокзальная ул. 
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Песочная см. Цветочная ул. 
Петропавловский бульвар см. Островского ул. 
Покровская см. Энгельса ул. 
Пожарный см. Музейный пер. 
Поляновский пер. см. Глухая ул. 
Полянская см. Глухая ул. 
Преображенская см. Первого Мая ул. 
Преображенский пер. см. Щемиловка ул. 
Проезжий пер. см. Красная Слобода ул. 
Пролетарская ул. см. Текстильщиков просп. 

Рабочий см. Зеленый пр. 
Рабочий см. Покровского пер. 
Рахманцев пер. см. Пятницкая ул. 
Рентгена см. Дзержинского ул. 
Речная см. Ерохова ул. 
Рождественская см. Галичская ул. 
Рукавишников пер. см. Осыпная ул. 
Русина см. Лермонтова ул., Советская ул. 
Рыкова см. Коллективная ул. 

Садовая см. Высокая ул., Озерная ул. 
Связи см. Стопани ул. 
Сельскохозяйственная см. Титова ул. 
Сенная см. Мира пл. 
Сергиевская см. Красноармейская ул. 
Скотоводный см. Прибрежный пер. 
Слободка см. Колхозная ул. 
Советская см. Покровского ул. 
Сокеркино см. Гари пос. 
Солдатская см. Борьбы ул., Галичский пр. 
Софроновка см. Комлевский пер. 
Спасо-Запрудненская см. Коммунаров ул. 
Спасская см. Депутатская ул., Широкая ул. 
Спортивная см. «Северной правды» ул. 
Стадионная см. Беленогова ул. 
Сталина см. Мира просп., И. Сусанина ул. 
Старо-Игнатовская см. Тихая ул. 
Старо-Никольская см. Щемиловка ул. 
Старо-Троицкая см. Юных пионеров ул. 
Старый Никольский пер. см. Войкова ул. 
Стефано-Сурожский см. Крупяной пер. 
Строителей см. Новосельская ул. 
Судостроительный см. Покровского пер. 
Сульская см. Пятницкая ул. 
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Сусанинская см. Революции пл. 
Сырой см. Водяной 1-й пер. 
Сырцова см. Строительная ул. 

Текстилей см. Производственный пер. 
Тельмана пос. см. Вокзальная ул. 
Троицкая см. Комсомольская ул. 
Троцкого см. Козуева ул. 
Трудовой шкапы см. Островского ул. 
Тупиковая см. Новосельская ул. 
Угловая см. Бабушкиной Наты ул. 

Успенская Наб. см. Первого Мая ул. 

Фроловский пер. см. Князева ул. 

Паревская см. Спасокукоцкого ул., Текстильщиков просп. 
Церковная см. Коллективная ул. 

Черноречье см. Советская ул. 
Чрезвычайки см. Свердлова ул. 

Широкая 2-я см. Коллективная ул. 
Широкий пер. см. Комсомольская ул. 
Школьный пер. см. Лермонтова ул. 

Юсупова слободка см. Железнодорожная ул. 

Якимовская см. Комсомольская ул. 
Ямская см. Кооперации ул. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Адашев А. Ф. 55 Веселое Л. Н. 15 
Акатов 21 Войков П. Л. 16 
Алалыкин А. А. 23 Волков К. Ю. 83 
Алмазов Л. А. 43 Волков Федор 68 
Андронников В. А. 40 Волковы 75 
Антипов А. И. 83 Воробьев Н. И. 16 
Антипова П. Д. 83 Воронцов А. Р. 67 
Аржеников К- П. 66 Воронцовы 54 
Аристовы 37, 44, 83 Воротилов С. А. 69 
Аристов Н. Я. 47 Ворошилов К- Е. 17 
Асаткин А. Н. 66 Вучетич Е. В. 36 
Ашастины 56 Вяземский Г1. А. 70 

Бабочкин Б. А. 24 
Бабурин М. Ф. 48 Гагарин Ю. А. 18 
Бабушкина Н. В. 11 Гакен К. X. 39 
Баженов В. И. 75 Глинский 38 
Баженов И. В. 75 Голубинский Е. Е. 80 
Бартенев Ю. Н. 33 Голубинекий Ф. А. 71 
Бархатов С. К. 80 Голубков А. К. 20 
Беленогов Ю. С. 12, 40 Голубков П. В. 43 
Белинский В. Г. 66 Горлицын Н. И. 36, 47 
Белозерова 47 Готовцева А. И. 80 
Берестов А. 82 Григорьев Н. П. 47 
Болванов 27 Груздевы В. С., С. С., Ф. С. 36 
Боршов С. С. 63 Гуссаковский В. В. 43 
Боршовы 21 
Ботниковы 43, 63 
Бошняк Н. К. 60 Демут-Малиновский В. 64 
Бутаков П. Н. 33 Дзержинский Ф. Э. 23 
Бычков 57 Димитров Г. 24 

Долго-Сабуров Б. А. 42 
Василий Ярославич, князь 36 Долматов Д. И. 24 
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Дурыгин А. П. 47 
Дурыгины 32, 43, 47 
Дьяков 33 

Егоров М. 82 
Екатерина II 49 
Елена Павловна, великая княжна 43 
Ермолов А. П. 20 
Ерохов Ю. П. 26 
Ефремов А. П. 66 

Жадовская Ю. В. 80 
Желтова 48 
Жохов А. Ф. 16 
Жохов М. Ф. 16 
Жоховы 16 

Забенкин Серапион 44 
Заварин А. А. 74 
Задорин М. В. 27 
Зеликсон-Бобровская Ц. С. 24 
Зотовы 26, 35, 45, 54 

Иванов В. Н. 81 
Иорданские 83 

Калинин М. И. 30 
Карменская Пр. 75 
Каретников 48 
Карповы 14, 21, 43 
Карцовы-Китицыны 46 
Кедров М. С. 66 
Клюге Г. А. 56 
Князев В. В. 33 
Кожич В. П. 40 
Козловский А. Д. 80 
Козуев К. Н. 33 
Колодезников П. И. 49 
Колодезниковы 36 
Колоткин А. М. 39 
Комлев Г. И. 34 
Корегины 16 
Коржавины 43 
Корженевский Н. Л. 56 
Корзинкин 30 
Корнилов П. Я. 80 

Коровин К- А. 56 
Кравков Г. В. 16 
Красил'ьников М. А. 47 
Красильников А. В. 62 
Крупская Н. К. 36 
Кудрин В. С. 81 
Кульпе Я. К. 41 
Купреянов Н. Н. 61 
Купреяновы 61 
Курицын 54 
Курочкин Юсуп 26 
Кустодиев Б. М. 49, 75, 80 

Лавинский Н. 64 
Лермонтов М. Ю. 43 
Лопухин А. 48 
Луначарский А. В. 36, 47 

Макарьев П. Ф. 16 
Маковы-Янцен 29 
Малков Г. Е. 51 
Мамин-Сибиряк Д. С. 61 
Маметьев 17 
Масленниковы 43 
Метлин Н. И. 49, 69 
Минин 21 
Михайловский Н. К. 61 
Михин 14, 32, 45 
Мичурин 43 
Мичурина Е. Н. 39 
Мошковы 60, 83 
Муравьев В. Н. 23 
Мягковы 60 

Набатов Г. Г. 35, 57, 58 
Нариманов Н. 50 
Некрасов Н. А. 50 
Нелидовы 16 
Новиков А. А. 36, 52 
Новиков М. А. 34, 40 

Ознобихин Ф. М. 44 
Ознобихины 36 
Островский А. Н. 29, 48, 56, 84 
Островский П. Ф. 20 

V 
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Павел I 47 
Парский Д. П. 81 
Петров Н. И. 80 
Пирогов Н. В. 56 
Писемский А. А. 56 
Писемский А. Ф. 29 
Подвойский Н. И. 66 
Подлипаев А. Н. 59 
Подожникова 35 
Покровский М. Н. 59, 80 
Полетаев Н. Г. 62 
Полянский Г. 59 
Понизовский А. В. 43 
Попов А. Д. 56 
Праве М. 47 
Приваловы 32 
Пришвин М. М. 75 
Промптов А. Н. 43 
Прянишников 19, 31 
Пыпины 36, 43 

Ратьков Г. С. 66 
Ратьковы 21 
Ремизов А. М. 75 
Рентген 23 
Ровинский В. Д. 56 
Роганов А. 16 
Рогаткин 63 
Рукавишниковы 36, 56 
Рыльцов И. С. 58 
Рыльцовы 72 
Рязановский И. А. 75 

Сабунаев М. В. 54 
Саркисов Н. Е. 48 
Свердлов Я. М. 48, 70 
Свешников 17 
Серов В. А. 56 
Сидоровы 40 
Симановские 84 
Симановский Г. А. 68 
Синцов А. Г. 25 
Сипягины 32 
Скалозубов Н. Л. 56 
Скворцов А. В. 68 

Славочинский-Седой Б. М. 24 
Смирнов В. И. 66 
Смирнов Ю. В. 69 
Смольянинов 56 
Соколов В. Н. 62 
Соколовы-Пушкины 43 
Солодовников А. И. 58 
Солодовниковы 33, 58, 67 
Спасокукоцкий С. И. 29, 72 
Сталин И. В. 74 
Староверовы 22 
Стопани А. М. 73 
Стоюнин И. Я. 37 
Стоюнины 43 

Стригалев И. Л. 7, 49, 58 
Стригалевы 22, 43. 56, 58 
Сумароковы Н. С.. Н. Н. 36, 43 
Сусанин И. О. 66, 74 
Сутырин И. М. 74 
Сыромятников И. 22 
Сыромятниковы 43 

Тамарченко Д. Е. 66 
Тарунины 20, 29 
Терехин П. И. 84 
Терешкова В. Н. 75 
Титов Г. С. 76 
Толстопятое Н. А. 37 
Торшилов И. И. 51 
Треберт Л. А. 43 
Трегубое 45 
Третьяков И. П. 37 
Третьяков П. Н. 67 
Трофимов 80 
Трубниковы 56 

Углечанинов П. 39 
Углечаниновы 21, 33, 35, 43 
Усольцев Н. Н. 43 
Успенский Г. 61 
Ушаков С. Н. 56 

Федосеев Г. П. 78 
Фрунзе М. В. 78 
Фурсов П. И. 23 



Царевский 64 

Чайковский П. И. 80 
Чернов Гордей 43 
Чернов Ф. И. 57 
Чечевицын 37 
Чижов Ф. В. 33 
Чумаковы 14, 56 

Шагов Н. Р. 81 
Шаховская М. Ф. 43 

Шестинский 29 
Шиловы 25 
Шишмарев В. Ф. 70 
Шишова А. О. 43 
Шлеин Н. П. 56 
Шумилов 82 

Щепетильникова А. Н. 
Щербина П. Д. 82 

Языковы 36 
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