
Мой любимый город. 

Город начинается с вокзала  

Как с истоков всякая река. 

 200 лет оставили немало  

В памяти степного городка. 

 Ты уходишь за домами следом 

 Улиц, переулков чередой  

От вокзала - к площади Победы  

Устремясь к «Березке» молодой. 

 

     Эти строки о Георгиевске из стихотворения Г. Черенова «Моему городу» 

предложили маршрут нашего путешествия по городу Георгиевску. 

Именно здание железнодорожного вокзала открывается взору гостей нашего 

города, именно отсюда уезжают георгиевцы в далекие края, чтобы через 

годы и десятилетия возвратиться к родной георгиевской земле. И трудно 

сейчас представить, что лишь с 1913 года через Георгиевск стала 

прокладываться железная дорога, а жители города вплоть до 1915 года, 

отправляясь путешествовать по железной дороге, отъезжали со станции 

Незлобная, через которую проходила главная линия Владикавказской дороги. 

В годы гражданской войны Георгиевск был фронтовым городом, на 

железнодорожной станции находился штаб фронта, расположенный в 

специальном поезде. Георгиевский боевой участок имел в Терской области 

военное стратегическое назначение. 

    С августа по ноябрь 1918 года комиссаром и командующим Георгиевским 

Фронтом Северо - Кавказского военного округа был Василий Тимофеевич 

Сухоруков - Почетный гражданин нашего города. В декабре 1918 года 

революционный отряд с победой поздравлял С. Орджоникидзе -

чрезвычайный комиссар Юга России и Северного Кавказа. На Вокзальной 

площади воздвигнут монумент героям и жертвам, погибшим в годы немецко-

фашистской оккупации - памятник истории Георгиевска. 

    Будто два штыка взметнулись в небо железобетонные стелы, опоясанные 

металлическим обручем. У основания стелы мемориальная плита с 

изображением ратника-победителя, слева от памятника ~ 2 мраморные 

плиты, на одной начертаны цифры 1941-1945 гг., на другой высечены имена 

героев. На одной из плит слова: 

«Не зная имен 

Всех героев борьбы за свободу. 

 Кто кровь свою отдал,  

Род человеческий  

Чтит безымянных – 

Всем им память и честь. Этот камень 

На долгие годы поставлен». 



В этой братской могиле похоронен Николай Станиславович Богданов боец 

26-го мотострелкового полка, погибший смертью храбрых при освобождении 

Георгиевска. Его именем назван переулок. 

    Улица, вытянутая вдоль полотна железно – дорожного вокзала, сегодня 

носит имя Захара Никитовича Бойко - активного участника Георгиевского 

революционного отряда, командира батареи дивизиона, охранявшего в годы 

гражданской войны Георгиевский военный арсенал, снабжавший оружием 

весь Северный Кавказ. Когда-то улица называлась Линейная, а в доме № 109 

жили родители А.И. Солженицына и его тетя - И.И. Щербак, неоднократно 

бывал сам писатель. 

   Улица Вокзальная, которая сейчас носит имя Григория Григорьевича 

Анджиевского, имеет одну уникальную особенность - по ее направлению 

можно сверять правильность показания компаса - она вытянута строго с 

Севера на Юг. На улице Анджиевского родился О.В. Гудков-Герой 

Советского Союза - летчик-испытатель. 

    Если посмотреть на карту Георгиевска, то замечаешь, что от вокзальной 

площади улицы города расходятся веером до маслоэкстракционного завода. 

Пройдем и мы этим маршрутом. На месте нынешнего административного 

здания АО «МЭЗ», когда-то был оригинальный по своему архитектурному 

облику частный дом В.М. Василинина - владельца Георгиевской 

Маслобойни, основанной в 1900 году.  

    Недалеко располагается крупнейшее в городе предприятие АО «АРЗиЛ». 

Арматурный завод ведет свою историю с августа 1907 года, когда началось 

строительство слесарной мастерской, а в 1908 году предприятие ростовского 

мещанина Шевченко стало именоваться «Чугунно-литейный механический 

завод». 

    В 1912 году на заводе впервые на Северном Кавказе начали производить 

промышленную арматуру. Улица, на которой находится арматурный завод 

сейчас носит имя его директора в 1940-1941 году Ч.Д. Чугурина, участника 3 

- х революций, вручившего В.И. Ленину партийный билет - 03.04.1917 года, 

после его возвращения из эмиграции. С 1924 года заводу присвоено имя В.И. 

Ленина. 

   Первоначально улица была названа Литейной, затем Сталинградской, 

потом Арматурной, а с 1977 года - улицей имени Чугурина. 

    Нынешние горожане не могут сейчас увидеть многие 

достопримечательности старого города, включающего в себя центр 

Георгиевска, старый бульвар, набережную Подкумка и улицы, помнящие 

пребывание многих выдающихся и известных деятелей политики, науки, 

культуры России. 

    Пройдем и мы по этим улицам, всматриваясь и припоминая неповторимое 

прошлое, георгиевскую старину. 

   Вот и берег Подкумка, где в 1777 году была основана Георгиевская 

крепость. В те годы Подкумок был полноводным и пробегал сквозь вековые 

леса, в которых в изобилии водились дикие козы, кабаны, волки, фазаны, 

куропатки. Крепость органически была связана с окружающим пейзажем.  



    С крутого вала открывались живописные дали с дугами, величественной 

снеговой цепью Кавказского хребта, с возвышающимися над ним гордым 

Эльбрусом. В 1793 - 1794 гг. зарисовки «цепи снежных Кавказских гор» 

здесь делал выдающийся русский ученый-энциклопедист П.С.Паллас. 

Крепость с двух сторон была ограждена высокими берегами Подкумка, с 

двух других - рвом и насыпным валом. Вал начинался от нынешнего пер. 

Южного с выходом на улицу Делегатскую до пересечения ее с улицей 

Комсомольской. От этого перекрестка вал выходил на улицу Пушкина между 

улицами Арсенальной и Пролетарской и параллельно этим улицам спускался 

к обрыву до улицы  Грибоедова. От нее вал поворачивал до обрыва, около 

пер. Островского. 

    Вместе со строительством рва строились казармы на крутом обрыве в 

районе ул. Докучаева. Там же возводились дома для офицеров. В районе 

переулка Солдатского были расположены конюшни. Для обороны крепости 

были сделаны каменные погреба. 

   В середине квартала, ограниченного улицами Красноармейской, 

Лермонтова, Комсомольской и Октябрьской, была расположена Никольская 

площадь. Здесь располагались плацдармы, гауптвахта, церковь. Дом 

наместника. С давних пор Никольская церковь слыла крепостной. Это 

небольшое деревянной здание - памятник архитектуры XVIII века. Стоит 

здание на каменном основании, декоративное убранство скромное, 

величественное придает церкви деревянный иконостас. 

   Есть предание, что Никольская церковь была заложена 22 мая 1780 года - в 

день Св. Николая. Никольский храм стал свидетелем многих исторических 

событий: 

24 июля 1783 года 

Гудела медь истории сурово, 

И, знамение крестное творя, 

Шли в храм послы Ираклия II - 

Картлинско - Кахетинского царя. 

Шли в русский храм. 

Скрепив статьи трактата, 

В их души лился горный свет молитв 

По случаю торжественного акта 

Служил молебен сам митрополит. 

    Так описал торжества по случаю подписания Георгиевского трактата 

между Россией и Грузией поэт И. Кашпуров. 

    12 марта 1804 года в Никольской церкви состоялось пышное богослужение 

по случаю открытия в Георгиевске Губернских учреждений. 

    Летом 1837 года Георгиевск посетил Император Николай I, который 

остановился в доме георгиевского купца Шапкина. Дом располагался на 

Никольской площади против главного входа в Никольский собор. Государь 

побывал в церкви, где служили обедню и остался доволен пением хора. 



   На Никольской площади была когда-то Памятная колонна, установленная в 

честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. Ее венчала 

скульптура двуглавого орла. 

     Недалеко от церкви расположился памятник истории - Дом наместника 

(улица Красноармейская). Здесь с 1787 года находилась резиденция 

наместников Кавказа  П.С. Потемкина, Теккели, Гудовича, Цицилианова, де 

Бельмена. Здесь останавливались Император Александр I и наместник 

Кавказа, великий князь Михаил Николаевич. 

    В 1783 году в этом здании был подписан Георгиевский трактат. 

Георгиевская крепость несколько раз перестраивалась и имела трое 

выездных ворот. Через Водяные ворота дорога уходила на Кавказ. Через эти 

ворота в крепость из ключей Подкумка в бочках на телегах доставлялась 

вода. Нынешняя улица Шоссейная называлась Водяным переулком. 

    Бештавские или Бештаугорские ворота давали начало дороге на Горячие 

воды, которая вела по улице Незлобной (ныне Герцена), затем по Столбовой 

(ныне Калинина) в Пятигорск. 

    Третьи ворота - Александровские (или Александрийские) служили въездом 

в крепость со стороны Москвы. От этих ворот начиналась дорога на станицу  

Александровскую   и   Ставрополь.   Поэтому   нынешняя улица Лермонтова     

называлась     тогда     Московской,     а Октябрьская  - Александрийской. 

    В начале 19 столетия на территории ныне существующей жилой застройки 

улицы Радищева и К. Цеткин был заложен Аптекарский сад, позже 

названный Ботаническим. 

    В районе старого города расположены улицы А.В. Суворова и Н.Н. 

Пирогова, которые неоднократно бывали в Георгиевске. 

     Здесь же рас положен переулок  Шилина, нашего земляка. В доме на углу 

Луначарского и Либкнехта  в 1981 году установлена мемориальная доска,  о 

том, что здесь родился и жил писатель. Свою литературную деятельность 

начинал в нашем городе и писатель Сергей Владимирович Михалков -

Почетный гражданин Георгиевска. 

Здесь 

хранится письмо трудящихся 

г. Георгиевска в XXI век, 

замуровано 22.IV. 1970 года. 

Вскрыть 22.IV.2020 года 

     Улица Горийская, ранее именовавшаяся улицей Макаренко и переулком 

Почтовым, названа в честь побратима Георгиевска -  грузинского города 

Горийска. В сквере на этой улице установлен Памятный знак в честь 200-

летия подписания Георгиевского трактата. 22-метровая стела из белого 

мрамора, словно птица взметнулась в небо. На барельефе стелы начертаны 

золотом слова: «Памятник этот посвящается 200-летию трактата дружбы 

между народами Грузии и России». 

Сейчас этот уголок города, украшенный розами, фонтанами и красивейшим 

сказочным зданием Детского сада РУС стал одним из лучших мест отдыха 

горожан. 



    Исторический облик старого города хранит и по сей день улица 

Октябрьская, бывшая Александровская. Прямой, просторной магистралью 

пролегла она из конца в конец Георгиевска. 

    В начале 20 века здесь располагался деловой центр Георгиевска. В доме 

Сагинова (ныне Дом Детского творчества) находилось Георгиевское 

общество взаимного кредита и редакция газеты «Георгиевский биржевой 

день», редактором которого был журналист Н.А.Журавлев. В память о 

Журавлеве на здании установлена мемориальная доска.  

    Напротив, функционировал филиал Азово-Донского коммерческого банка 

(сейчас ЗАГС). На той же стороне улицы далее располагался частный 

кинотеатр Михаила Кривозубенко «Ударник», аналогов которого нет не 

только на Северном Кавказе, но и на юге России. Сейчас здание безвозвратно 

утеряно.  

    Далее памятник истории, знаменитая гостиница «Лувр» (ныне гастроном 

№ 1), построенная в начале XX века врачом Георгиевского Лепрозория А.Ю. 

    Это здание известно еще и тем, что здесь проводил секретное совещание 

во время гражданской войны Чрезвычайный комиссар Юга России и 

Северного Кавказа Г.Г. Орджоникидзе. Память о нем живет в нашем городе в 

названии улицы, которая раньше называлась Владикавказская. В память о 

революционных событиях и гражданской войне увековечена в названии пер. 

Вани Воронина, расположенного в Юго-Западном районе Георгиевска. 17-

летний Ваня Воронин отдал жизнь за свободу и счастье родины в годы 

деникинской оккупации. 

Имя С. М. Кирова носит одна из улиц Георгиевска, называвшаяся ранее 

Малоподкумской. С именем руководителя революционной работы на 

Северном Кавказе связано здание памятника истории, расположенного на 

улице Луначарского. В 1900 году здесь было здание общественного 

собрания, затем - народный дом, а 16 ноября 1917 года здесь выступал с 

докладом С. М. Киров, который был делегатом II Всероссийского Съезда 

Советов, сейчас здесь расположен ГДК. 

Свернув с Луначарского обратно на Октябрьскую, мы выходим к мемориалу 

«Огонь Вечной Славы». 

     С 1922 года здесь был воздвигнут выполненный руками рабочих 

Арматурного завода обелиск, увенчанный эмблемой земного шара, с 

разорванными цепями. Надпись на обелиске гласит: «Членам РКП (б), 

рабочим и крестьянам, борцам за коммунизм, павшим от рук бандитов. Вы 

пали под знаменем коммуны в борьбе за лучшую жизнь рабочих и крестьян, 

за счастье трудящихся всего мира». 

     О событиях  ВОВ,  прошедшей  и  через  наш  город, напоминает 

мемориал, воздвигнутый в ознаменование 40-летия со Дня Победы на месте 

памятника    неизвестному    солдату.    Мемориал увенчан    барельефом, 

изображающим советских солдат, бегущих в атаку, темным цветом 

страшный год начала войны, из красного гранита - дата Победы - год 1945. 

     Победа далась нелегкой ценой, в ней есть частица наших земляков и тех, 

кто воевал на фронтах и отдал жизнь за свободу Родины. Герои Советского 



Союза: И.И. Вехов, П.Ф. Головко, Д.С. Гридин, А.Д. Емельяненко, С. Д. 

Зюзин, П. М. Однобоков. Именем Однобокова названа улица Делегатская, на 

ней в доме № 18 установлена мемориальная доска. 

   Помнят георгиевцы имена почетных граждан города героя Советского 

Союза, участника боев за Георгиевск В.М. Ускова и комиссара отряда 

особого назначения С. Т. Стехова. 

     В 1964 году здесь был зажжен «Огонь Вечной Славы». 9 мая 1975 года 

зажженный от «Огня Вечной Славы» факел был пронесен на вокзальную 

площадь к памятнику погибшим в период немецкой оккупации и 

освобождения города. 

    Мемориальная зона Георгиевска - это благородная память павшим за 

свободу и независимость нашей Родины и ныне живущим ветеранам. 

     От «Вечного Огня» берет свое начало улица Калинина, которую посетил в 

Георгиевске в мае 1923 года вместе с командующим Северо-Кавказским 

военным округом К.Е. Ворошиловым. На улице Калинина, в бывшем доме 

городского главы А. Головина, долгое время был ПОСТ № 1. Пройдя по 

улице Ленина, через сквер к площади Победы, мы видим красивый памятный 

знак. 

     Поднялась в небо стела, украшенная Орденом Дружбы народов, которым 

Георгиевск был награжден в 1984 году. Макет Ордена сделан руками 

рабочих Арматурного завода им. Ленина. 

     Направляясь к микрорайону с поэтическим названием «Березка», мы 

пересекаем улицу, носящую имя А.П. Ермолова, выдающегося русского 

военного и государственного деятеля, героя Отечественной войны 1812 года. 

Продолжая путь по микрорайону «Березка», подходим к одноименному 

кинотеатру, в сквере которого в 1988 году сооружен памятник Героям 

Гражданской войны, в знак безграничного уважения и глубокой 

признательности к тем, кто защищал Георгиевск. 

    Среди   них  Почетные  граждане  Георгиевска:  И.Г.  Алешкин 

уполномоченный реввоенсовета XI Красной Армии и А.Г. Топунов - первый 

секретарь и основатель Георгиевской партийной организации, кавалер 4-х 

Георгиевских орденов, участник I мировой войны. 

    В честь патриарха пролетарских революций П.А. Моисеенко с 1983 года 

была названа улица Гражданская, ранее носившая название Малой 

Мещанской. Во время гражданской войны П.А.Моисеенко находился в 

Георгиевске, где создал подпольную партийную организацию, которая вела 

борьбу против деникинской оккупации. 

    Есть в микрорайоне «Березка» улицы, хранящие память о героях 

Гражданской войны. Именем командира Георгиевского рев. Отряда Красной 

Армии П.В, Быкова в 1980 году была названа улица, расположенная между 

улицами Дружбы и Мира по восточной части 298 квартала. В южной части 

347 квартала нового микрорайона расположена улица, носящая имя Первого 

Председателя Совета рабоче-крестьянских казачьих и красноармейских 

депутатов в Георгиевске В.А. Тронина. Она пересекается с улицей, носящей 



имя Николая Семеновича Салогубова -  старшины милиции Георгиевского 

ОВД, который погиб при обезвреживании вооруженного преступника. 

     Завершая путешествие по городу необходимо заметить, что Георгиевск 

растет, хорошеет. Город украшают новые улицы и площади, тенистые 

бульвары, радуют глаз густые акации и стройные тополя, яркие цветники. 

Названия улиц Георгиевска - своего рода история города. История города -

это история наших замечательных земляков, тех, кто родился и жил в 

Георгиевске, кто растил, хранил, украшал и возвеличивал город своими 

делами, утверждал его живую историю, воспитывал чувство не проходящей 

любви к родной земле. 

 

 

 

 


