
ИМЕНА  В  НАЗВАНИЯХ 
УЛИЦ ГОРОДА 
КАЛИНИНГРАДА



В предвоенном Кенигсберге 1940 г. насчитывалось 
около 950 улиц. 

В архивных фондах не сохранились рабочие 
протоколы 

обсуждений и предложений по самым первым 
переименованиям 

кёнигсбергских улиц. 
Первые документы по переименованиям появились 

в 1945 
- 1946 гг.  под названием «Материалы о 

переименовании улиц, площадей и парков города 
Калининграда». 

В Калининграде, по данным на 1985 г., имелось 892 
улицы. 

В городе было зафиксировано 5 аллей, 5 бульваров, 1 
вал, 1 дорога, 6 набережных, 145 переулков, 5 

площадей, 7 проспектов, 
9 проездов, 4 тупика, 702 улицы, 2 шоссе.
Многие из них носят название известных 

полководцев, 
революционеров, героев гражданской и Великой 

Отечественной войн. Вот несколько улиц, названных 
в 

честь прославившихся личностей.



улица Фрунзе

УЛИЦА ИМЕНИ МИХАИЛА 
ВАСИЛЬЕВИЧА ФРУНЗЕ



 Михаил Васильевич Фрунзе родился (21) 2 февраля 1885 года в 
Бишкеке в семье военного фельдшера. В 1904 году окончил гимназию в 
городе Верном в Казахстане. Учился в Политехническом университете 
Санкт-Петербурга и стал заниматься революционной работой. В 1905 
году в дни Декабрьского восстания принимал участие в уличных боях. 
Дважды был приговорен к смертной казни в 1909 и 1910 годах, которая 
была заменена ссылкой и каторгой. В 1917 г. участвовал в боях с 
белогвардейцами и юнкерами. В годы Гражданской войны Фрунзе был 
военным комиссаром. В 1919 г. Фрунзе был командующим 
несколькими армиями, боровшимися с А. Колчаком. В августе того же 
года Фрунзе был назначен командующим Туркестанским фронтом. 
Затем командовал Южным фронтом, где его противником был 
Врангель, и Фрунзе одержал над ним сокрушительную победу. За эту 
победу Фрунзе получил награду в виде Почетного революционного 
оружия. После Гражданской войны Фрунзе был заместителем 
председателя Реввоенсовета СССР и народным комиссаром по 
военным и морским делам, начальником штаба РККА, начальником 
Военной академии. В 1924-25 годах руководил проведением военной 
реформы в СССР. В 1925 году получил пост Председателя 
Реввоенсовета СССР и народного комиссара по военным и морским 
делам. Фрунзе – автор теоретических работ военной тематики. Умер 
Михаил Васильевич Фрунзе 31 октября 1925 года и похоронен на 
Красной площади в Москве. Именем Фрунзе в советское время были 
названы столица Киргизии, горная вершина Памира, корабли военно-
морского флота, военная академия, улицы во многих городах и селах. 



КОРОЛЕВСКИЕ 
ВОРОТА



улица Багратиона

УЛИЦА ИМЕНИ БАГРАТИОНА ПЕТРА 
ИВАНОВИЧА 



Багратион Петр Иванович (1765 — 1812), князь, русский 
генерал, герой Отечественной войны 1812. Родился в г. 
Кизляре в семье полковника из старинного грузинского 
княжеского рода. На военной службе с 1782. Служил на 
Кавказе, участвовал в русско-турецкой войне 1787—91 и 
Польской кампании 1793—94. В Итальянском и 
Швейцарском походах А. В. Суворова 1799 в чине генерал-
майора командовал авангардом и отличился во всех 
крупных сражениях. Во время войны с Францией 1805—07, 
возглавляя арьергард русской армии, отличился при 
Шенграбене, Прёйсиш-Эйлау и Фридланде. Участвовал в 
русско-шведской войне 1808—09, командовал дивизией, 
занявшей весной 1809 Аландские острова. Вовремя русско-
турецкой войны 1806—12 с июля 1809 по март 1810 
командовал Молдавской армией. С августа 1811 
командующий Подольской армией, а с марта 1812 2-й 
Западной армией, которую во время Отечественной войны 
1812 искусным маневром вывел с боями из-под удара 
превосходящих сил врага на соединение с 1-й Западной 
армией под Смоленском. В Бородинском сражении 
командовал левым крылом русской армии, проявив 
исключительную стойкость и личную храбрость, был 
тяжело ранен и скончался в с. Симы Владимирской 
губернии, где был похоронен. В 1839 его прах перенесён на 
Бородинское поле.





Площадь Василевского

ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ ВАСИЛЕВСКОГО 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА



Василевский Александр Михайлович - советский военный деятель, Маршал 
Советского Союза (1943), дважды Герой Советского Союза (29.7.1944 и 8.9.1945). 
Член КПСС с 1938. Родился в семье священника. Окончил Алексеевское 
военное училище (1915), участвовал в 1-й мировой войне 1914—18. В Советской 
Армии с 1918, во время Гражданской войны командовал ротой, батальоном, 
полком. После войны начальник дивизионной школы, командир стрелкового 
полка, помощник начальника отдела Управления боевой подготовки РККА и 
начальник отдела боевой подготовки Приволжского военного округа. Окончил 
Академию Генштаба (1937), служил в Генштабе — с мая 1940 заместитель 
начальника, с августа 1941 начальник Оперативного управления, заместитель 
и первый заместитель начальника Генштаба. С июня 1942 начальник Генштаба 
и заместитель наркома обороны. Видный представитель советского военного 
искусства. Во время Великой Отечественной войны по поручению Ставки 
Верховного Главнокомандования в 1942—44 координировал действия 
фронтов: Юго-Западного, Донского и Сталинградского по окружению и 
разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1942—43; 
Воронежского и Степного — в Курской битве 1943; Юго-Западного и Южного — 
при освобождении Донбасса летом 1943; 4-го Украинского фронта и 
Черноморского флота при освобождении Крыма весной 1944; 3-го и 4-го 
Украинских фронтов в операциях на Правобережной Украине; 3-го 
Белорусского, 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов в операциях по 
освобождению Белоруссии, Латвии и Литвы летом 1944. В феврале 1945 введён 
в Ставку Верховного Главнокомандования и назначен командующим 3-м 
Белорусским фронтом. Успешно провёл операции по овладению Восточной 
Пруссией и г. Кенигсбергом. В июне 1945 назначен главнокомандующим 
советскими войсками на Дальнем Востоке и руководил ими в советско-
японской войне 1945. С 1946 начальник Генштаба и первый заместитель 
министра обороны, с 1949 министр Вооружённых Сил СССР, в 1950—53 
военный министр, в 1953—57 первый заместитель и заместитель министра 
обороны. С января 1959 — на руководящей работе в министерстве обороны 
СССР. Депутат Верховного Совета СССР 2—4-го созывов. В 1952—61 член ЦК 
КПСС. Награжден различными орденами. Умер  Василевский Александр 
Михайлович 26 февраля  1950 года.





Проспект Калинина

ПРОСПЕКТ ИМЕНИ КАЛИНИНА 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА



Калинин Михаил Иванович родился в крестьянской семье. Закончил начальное земское 
училище и поступил в услужение к соседке-помещице. В 1889 был увезен в Петербург, 
работал у нее лакеем . В 1893 Калинин поступил учеником токаря на завод, а вечером 
посещал заводскую школу.В 1895 стал работать токарем на Путиловском заводе; 
участвовал в нелегальных кружках. В 1899 Калинин был арестован за принадлежность к 
Петербургскому "Союзу борьбы за освобождение рабочего класса" и через 10 месяцев 
был выслан в Тифлис. Там он устроился в железно-дорожные мастерские, но был 
уволен через 3 месяца за организацию забастовки.В 1901 Калинин выслан в Ревель; 
организовал нелегальный кружок, был активным агентом "Искры", за что подвергался 
кратковременным арестам и высылкам.В Петербурге, участвовал в революции 1905 - 07, 
был членом Нарвского районного комитета РСДРП. Являлся делегатом IV съезда РСДРП 
(1906). В 1911 вошел в состав Петербург, комитета РСДРП. На VI конференции РСДРП в 1912 
был избран кандидатом в члены ЦК; принимал участие в создании газеты "Правда"; 
неоднократно был арестован.Калинин был участником Февральской революции 1917 и 
членом первого легального Петроградского комитета большевиков; вошел в редакцию 
газеты "Правда".Избранный гласным петроградской городской Думы, Калинин был 
одним из организаторов и участников расширенного заседания ЦК РСДРП(б) 16 октября, 
принявшего резолюцию о вооруженном восстании. После Октябрьского переворота 
стал кандидатом в Учредительное собрание.Возглавив городскую Думу, Калинин 
боролся с саботажем чиновников, обеспечивал продовольственное и топливное 
снабжение, являлся инициатором переселения рабочих в квартиры "буржуазии" и т.д.В 
1919, после смерти Я.М.Свердлова, был избран председателем ВЦИК, с 1922 - ЦИК СССР, с 
1938 -Президиума Верховного Совета СССР. Калинин, являясь декоративным 
президентом, не имея реальной власти, всегда выполнял волю Сталина, хотя и считался 
"либералом" среди его ближайшего окружения.С упрочением тоталитарного государства 
Калинин, следуя логике его развития, постепенно менял свое понимание 
происходящего. Так, в 1925 Калинин высказался резко против того, чтобы один из уездов 
назвали его именем, полагая, что оценка политических деятелей по праву принадлежит 
потомкам, а в 1931 сам подписал постановление о переименовании г. Твери в г. 
Калинин.».В 1934 он подписал решение о создании ОСО (особых совещаний).Когда в 1938 
по вздорным обвинениям была арестована жена Калинина, он остался у власти, однако 
добиться ее освобождения не смог. Похоронен у Кремлевской стены.





ПРЕЗЕНТАЦИЮ ИСПОЛНИЛ 
КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

УЧЕНИК 10 “А” КЛАССА
МОУСОШ № 36


