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🙢
Улица Ватутина

🙢 Эта улица проходит от Свердловской 
набережной до Минеральной улицы . 
Ранее она называлась Тимофеевской, а 
15 декабря 1952 г. была переименована в 
честь советского военачальника, Героя 
Советского Союза Николая Фёдоровича 
Ватутина (1901–1944).

🙢 Великую Отечественную он начал в 
должности начальника штаба Северо-
Западного фронта в июне 1941 г. С мая 
1942 г., будучи заместителем начальника 
Генерельного штаба, он был 
одновременно представителем ставки 
Верховного главнокомандования на 
Брянском фронте.

🙢 Войска под командованием Ватутина 
сражались в Сталинградской и Курской 
битвах, участвовали в освобождении 
левобережной Украины, провели 
множество операций.

🙢 29 февраля 1944 г. генерал армии 
Ватутин был тяжело ранен и 15 апреля 
скончался. Его похоронили в Киеве. 



🙢
Улица Верности

🙢 14 июля 1965 г. в Ленинграде 
появилась улица Верности. Имя 
было дано со следующим 
обоснованием: «Улица расположена 
севернее территории 
Пискарёвского кладбища. Названа в 
честь верности Родине, городу, 
воинскому долгу, дружбе и т.д.»

🙢 Она находится между Гражданским 
проспектом и улицей Руставели.

🙢 Несколько раньше в этом же районе 
появились проспект Непокорённых 
и площадь Мужества. В этих 
наименованиях отразился 
беспримерный подвиг 
ленинградцев, выдержавших 
девятисотдневную блокаду, 
продолжавшуюся с 8 сентября 1941 
до 27 января 1944 года



🙢
Улица Феодосийская

🙢 Современное название 
Вильманстрадская улица получила 
15 декабря 1952 года в честь одного 
из освобождённых советскими 
войсками от фашистов поселений. 
Известный крымский курорт был 
основан в VI веке до новой эры как 
греческая колония Феодосия, то 
есть, «богом данная». В XIII веке на 
месте колонии было основано 
генуэзское селение Кафа, и лишь в 
1783 году, в правление Екатерины 
II, Кафа, присоединённая к России, 
вновь стала именоваться 
Феодосией.

🙢 Феодосийская улица проходит в 
промышленной зоне Полюстрово 
между Свердловской набережной и 
Полюстровским проспектом



🙢
Улица Новороссийская

🙢 15 декабря 1952 года 
Новосильцевская улица в 
Выборгском и Калининском 
районах стала Новороссийской, в 
честь освобождения Новороссийска 
от немецко-фашистских 
захватчиков в 1943 году.

🙢 В 60-е годы улица стала 
продолжением Ланского шоссе и 
прошла от проспекта Энгельса в 
тупик за Политехническую улицу. 
Прежний начальный её участок 
долгое время оставался 
безымянным; 7 июля 1999 года ему 
было дано название 
Новосильцевский переулок. В 2007 
году улица была соединена 
проездом с продолжением 
Гражданского проспекта – 
Кушелевской дорогой.



🙢
Проспект 

Непокорённых
🙢 Магистраль соединяет площадь 

Мужества с Пискарёвским проспектом. 
Раньше на её месте существовали два 
проезда: Большая Спасская улица и 
Пискарёвская дорога.

🙢 16 января 1964 года Большая Спасская 
улица и Пискарёвская дорога были 
объединены в одну магистраль – 
проспект Непокорённых. Как сказано в 
постановлении, он так наименован «в 
память о мужестве и стойкости 
ленинградцев в годы Великой 
Отечественной войны, проспект ведёт на 
мемориальное Пискарёвское кладбище». 
Умерших и погибших во время блокады 
хоронили на всех кладбищах города, и 
не только на кладбищах, но мемориал 
организовали именно здесь. Он был 
создан по проекту архитекторов 
Александра Васильева и Евгения 
Левинсона и скульпторов В. Исаевой, Р. 
Таурита и других, и открыт 9 мая 1960 
года



🙢
Улица Комиссара 

Смирнова
🙢 Улица Комиссара Смирнова проходит от 

улицы Академика Лебедева до Большого 
Сампсониевского проспекта 27 января 
1949 года, в пятую годовщину полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, Ломанский 
переулок переименовали в улицу 
Смирнова, в честь Николая Алексеевича 
Смирнова (1911–1941).

🙢 В июне 1941-го Смирнов добровольцем 
ушёл на фронт в составе народного 
ополчения. Комиссар 3-го стрелкового 
полка, погиб 22 сентября 1941 года в бою 
за деревню Камень на Пулковских 
высотах. Его тело перевезли в Ленинград 
и похоронили на Пискарёвском 
кладбище.

🙢 4 декабря 1974 года, для отличия от 
существовавшего тогда в городе 
проспекта Н.И. Смирнова (ныне Ланское 
шоссе), к названию улицы добавили 
пояснение – улица Комиссара Смирнова.



🙢
Площадь Мужества

🙢 Обустройство площади началось в 
начале 60-х годов по проекту 
Виктора Белова и Льва Шрётера. 
Первоначально она именовалась 
Спасской, по Большой и Малой 
Спасским улицам (с 15 мая 1965 
года соответственно проспект 
Непокорённых и улица 
Карбышева). Формулировка из 
соответствующего документа 
заслуживает того, чтобы привести 
её полностью: «Название дано в 
честь мужества защитников 
Ленинграда в суровые годы 
блокады, мужества участника 
Великой Отечественной войны 
генерала Карбышева, мужества 
деятеля международного 
коммунистического движения 
Тореза». Тем самым имя площади 
связали с названиями выходящих 
на неё улиц.



🙢
Памятник В.И.Чапаеву
🙢 Это произошло зимой 1942–1943 годов. 

Перед главным входом в здание 
Военной академии связи им. С. М. 
Будённого (Тихорецкий пр., д. 3) был 
установлен памятник Герою 
Гражданской войны Василию 
Ивановичу Чапаеву (скульптор Г. М. 
Манизер). Это было настоящим 
подвигом – воздвигнуть монумент в 
дни осады, голода и холода. Такое 
решение было принято в 
политическом управлении 
Ленинградского фронта – город 
сражался и жил, помнил героев 
страны. Памятник – авторская копия 
монумента, созданного в 1932 году для 
Самары. Монумент был торжественно 
открыт заново 4 ноября 1968 года 
после реставрации и установки на 
новый постамент.



🙢
Памятник погибшим 

политехникам

🙢 В память о тех политехниках, кто 
погиб на полях сражений и в 
осаждённом городе, на средства 
преподавателей, сотрудников, 
студентов и выпускников 
Ленинградского политехнического 
института был сооружён памятник. 
Это стела из гранитных блоков, на 
стене которой выбиты буквы 
«Политехникам, за Родину, за 
коммунизм жизнь свою отдавшим в 
Великую Отечественную войну 
1941–1945. Дела и ратные подвиги 
ваши бес смертны в памяти 
поколений». Авторами памятника 
стали архитектор О. Н. Башинский 
и скульпторы А. М. Арьев, С. Ф. 
Корытина, В. П. Петин. Стела была 
установлена близ главного 
учебного корпуса и торжественно 
открыта 23 сентября 1967 года.



🙢

Памятник 
«Защитникам ленинградского 

неба»
🙢 Ещё до войны в этом районе был парк 

Осоавиахима. А в сентябре 1941 года здесь 
началось строительство фронтового 
аэродрома «Сосновка». Строился аэродром 
по декабрь 1941 года, уже в первые дни 1942 
года на него садились грузовые самолеты. В 
1942-1944 годах на аэродроме в Сосновке 
базировался 150-й истребительный полк, в 
1943 году - 34-й бомбардировочный 
авиационный полк.

🙢 Недалеко от взлетно-посадочной полосы 
аэродрома в годы войны возникло военное 
кладбище, где хоронили погибших летчиков 
и зенитчиков. Среди погребенных здесь – 
Герои Советского Союза Александр 
Петрович Савушкин и Петр Яковлевич 
Лихолетов. У северной границы бывшего 
фронтового аэродрома, в середине взлетно-
посадочной полосы, 23 февраля 1978 года 
был открыт памятник «Защитникам 
ленинградского неба».



🙢
Памятный знак в честь аэродрома 

«Гражданка»

🙢 Неподалёку от станции метро 
«Академическая» (пр. Науки, около д. 
25) в годы войны располагался 
аэродром. Здесь из бетона, металла и 
гранита в 1975 году, к 30-летию 
Победы, архитектор А. В. Кожевников, 
художники О. Н. Харламов и О. Ф. 
Лыч создали памятник сложной 
композиции – огромный икосаэдр 
(двадцатигранник), на сторонах 
которого просматриваются 
пятиконечные звёзды. Памятник 
установлен на постамент, 
символизирующий взлётную полосу. 
Надпись на памятной доске гласит: 
«Здесь в 1941–1945 годах находился 
аэродром “Гражданка”, с которого 
лётчики Краснознаменной Балтики 
защищали ленинградское небо». 
Несколько лет назад была проведена 
реставрация знака.



🙢
Аллея Памяти погибших

и пропавших без вести
🙢 Не только памятник, мемориал или 

укрепление военного времени 
может свидетельствовать о нашем 
уважении к подвигу защитников и 
жителей блокадного Ленинграда. И 
участвовать в его создании могут и 
совсем юные жители города. Так, в 
1980 году вдоль ограды детского 
сада № 93 (Гражданский пр., д. 
83/2) ветеранами и учащимися 
школы № 132 была высажена аллея 
Памяти погибших и пропавших без 
вести. В центре аллеи находится 
металлический памятный знак с 
красной звездой, а в её конце 
установлена памятная гранитная 
стела. На стеле высечен текст: 
«Аллея Памяти. Посажена 
школьниками и ветеранами в 1980 
году в честь Победы в Великой 
Отечественной войне».



🙢

Памятник 
«Блокадные 125 граммов 

хлеба»
🙢 Огромное значение в годы блокады имел 

хлеб. 125 блокадных граммов сохранили 
жизнь многим ленинградцам, несмотря на 
то, что эта норма была очень малой. В 
память о заслугах ленинградских пекарей у 
здания Кушелевского хлебозавода 
(Политехническая ул., д. 11) в 1992 году был 
установлен памятник (авторы – скульптор П. 
И. Хруничев и архитектор Г. С. Пейчев). На 
граните высечены знаменитые строки 
поэтессы Ольги Берггольц: «Сто двадцать 
пять блокадных грамм с огнём и кровью 
пополам».

🙢 Кушелевский хлебозавод работал всю 
блокаду и был награждён орденом 
«Отечественной войны» I степени. На стене 
главного корпуса завода размещены 
мемориальная гранитная доска с памятной 
надписью и рельефным изображением 
ордена Отечественной войны, барельеф с 
изображением воинов в память о рабочих 
хлебозавода, ушедших защищать родной 
город.



🙢
Памятник детям войны

🙢 Мы знаем, что в годы блокады и дети 
трудились и защищали свой город, 
стараясь быть наравне со взрослыми. 
На их долю выпало тяжёлое детство. 
В районе есть памятник детям 
войны. Он был открыт 6 мая 2013 
года на проспекте Непокорённых 
неподалёку от Пискарёвского 
мемориала. Его создал скульптор и 
архитектор Владимир Шплет. 
Композиция памятника необычна: 
малыши со старшей сестрой и 
ребята постарше в военной форме с 
первыми боевыми медалями на 
груди спешат на улицу встречать 9 
Мая. Они счастливы, но всё же на их 
лицах угадывается горечь и боль, мы 
видим, что воспоминания об ужасах 
блокадных дней тревожат этих рано 
повзрослевших ребят.



🙢
Мемориал

на Богословском кладбище
🙢 На территории Богословского кладбища также 

есть братские захоронения защитников 
Ленинграда. Число похороненных здесь 
жителей города и воинов Ленинградского 
фронта превышает сто тысяч.

🙢 Вдоль проспекта Мечникова проходит 
мемориал, в котором 26 братских могил и 
памятный обелиск. Это воинские захоронения. 
Жители Ленинграда, погибшие во время 
блокады, захоронены на центральном 
мемориале кладбища. На  основании обелиска 
надпись: «Вечная память героическим 
защитникам города Ленина, отдавшим свою 
жизнь за честь, свободу и независимость нашей 
Родины. 1941–1943».

🙢 На территории Богословского кладбища 
располагалась сборная железобетонная 
пулемётная огневая точка типа «блокгауз» 
(номер Х-4). Она была построена в 1941 году. У 
неё три амбразуры, огонь из которых вёл 
пулемёт «Максим» калибра 7,62 мм. Точка 
держала под обстрелом находившийся здесь 
железнодорожный переезд. 



🙢
«Дорога Жизни»

🙢 В годы блокады только «Дорога 
жизни» связывала осаждённый 
Ленинград с Большой землёй, давала 
надежду на то, что город выстоит. Это 
была и железнодорожная линия, и 
шоссейная магистраль. Ветка 
железной дороги от Ладожского озера 
приходила в центр города – к 
Финляндскому вокзалу.

🙢 В 1970 году архитекторы М. Н. 
Мейсель и И. Г. Явейн предложили 
поставить 56 памятных километровых 
столбов на железнодорожной линии 
Финляндский вокзал – Ладожское 
озеро И первый столб железной 
дороги установлен на Финляндском 
вокзале, здесь в дни памяти 
проводятся торжественные 
мероприятия.



🙢
Спасибо за внимание!


