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ʆʊ ʉʆʉʊɸɺʀʊɽʃɽʁ 

Рекомендательный библиографический указатель литературы "Калининград в годы Великой Отечествен-

ной войны" подготовлен и издан работниками Муниципального учреждения культуры "Централизованная 

библиотечная система г. Королёва" к памятной дате в жизни нашей страны – 65–летию Великой Победы. 

В указателе представлены книги и периодические издания разных лет, а также использованы материалы 

из рекомендательных библиографических указателей "Калининграду – 50 лет" (1988 г.) и "Калининграду – 55 

лет" (1993 г.) и из методико–библиографических пособий отдела краеведческой литературы МОГНБ им. Н.К. 

Крупской "Знай и люби свой край" и "Родное Подмосковье". 

Материал указателя систематизирован по темам: "Калининград прифронтовой", "Творцы оружия Побе-

ды", "Они приближали Победу", "Пока память жива", "Шла война, а музы не молчали". Материал в разделах 

"Калининград прифронтовой" и "Пока память жива" расположен от общего к частному, в остальных разделах 

– в алфавите персоналий. Материал аннотирован, к каждому разделу указателя дана подробная вступительная 

статья. 

Рекомендательный библиографический указатель предназначен для работников культуры, библиотека-

рей, педагогов, учащихся средних учебных заведений, студентов, а также будет полезен историкам и краеве-

дам города. 
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ʂɸʃʀʅʀʅɻʈɸɼ                

ʇʈʀʌʈʆʅʊʆɺʆʁ 
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Город Калининград сыграл особую роль в Победе в Великой Отечественной войне. Находясь всего в не-

скольких десятках километров от линии фронта, город жил напряжённой жизнью в условиях военного време-

ни. 

Разрабатывая меры по защите Москвы, военное командование предусмотрело зону прикрытия столицы 

зенитной артиллерией радиусом 40 км. В эту зону полностью вошёл Мытищинский район со всеми располо-

женными на его территории объектами. Несколько артиллерийских установок пришлось на долю Калинингра-

да. Всего в формированиях МПВО города было занято около 1000 человек. В первый же день войны был ор-

ганизован городской штаб обороны, начальником которого стал Председатель городского Совета депутатов 

трудящихся Василий Иванович Болдырев. Не случайно, что в наши дни одна из улиц носит его имя. 

В июле 1941 г. на территории города Калининграда, включая Болшево и посёлки, было открыто 14 госпи-

талей, которые располагались в домах отдыха, санаториях "Подлипки" и "Сосновый бор", калининградских 

школах № 1 и № 4, яслях № 2 по ул. Сталина (ныне ул. Циолковского). Были сформированы батальон народ-

ного ополчения и партизанский отряд. Командиром партизанского отряда стал председатель Мытищинского 

райисполкома Николай Мартынович Бородкин, удостоенный позднее звания "Почётный гражданин г. Кали-

нинграда". 

Город не подвергался прицельной бомбардировке. Несколько мелких фугасных и зажигательных бомб, 

сброшенных у станции Подлипки, на Первомайке вдоль Ярославского шоссе, на торфоболоте, никакого вреда 

не причинили. В Калининграде, Костине и посёлках на базе эвакуированных предприятий создавались произ-

водства по выпуску оборонной продукции. Уже в ноябре 1941 г. в Калининградском ремесленном училище № 

3 и подвалах нескольких жилых домов начали работать оружейно–пулемётные мастерские по ремонту артил-

лерийского оружия, поступавшего с фронта. Начальником мастерских был назначен директор РУ–3 

А.Т.Носов. Основная тяжесть легла на учащихся училища – подростков 14–15 лет. И, тем не менее, задания, 

какими бы трудными они ни были, выполнялись вовремя. В Калининградских оружейных мастерских в то 

время было отремонтировано 15 танков, 30 самоходных артустановок. 163 пушки, 175 пулемётов, изготовлено 

большое количество винтовок, гранат, мин, бомбодержателей для самолётов. 

В октябре 1941 г. в условиях участившихся воздушных налётов началась эвакуация заводов Калинингра-

да и Костина, как и всех крупных предприятий Подмосковья. За сентябрь–октябрь 1941 г. на 26 эшелонах бы-

ло эвакуировано из Калининграда две трети населения. 

Обстановка осенью 1941 г. была очень напряжённой. Люди были встревожены слухами о сдаче Москвы 

противнику. И днём, и ночью по Ярославскому шоссе двигались обозы с людьми и имуществом. 20 октября 

1941 г в Москве и пригородах было введено осадное положение.  

Большое значение для обороны столицы имело строительство заградительных укреплений, на этих тяжё-

лых работах в основном использовался труд женщин и детей. Вместе с москвичами и жителями области дея-

тельное участие в этой работе приняли калининградцы. Они выезжали в район Химок, Лобни, Крюкова и дру-

гие районы, копали окопы, устанавливали противотанковые ежи. В Калининграде, согласно плану защиты 

Москвы с севера, были оборудованы железобетонные огневые точки у железнодорожного переезда через Яро-

славское шоссе и около Дома отдыха № 6 (ныне санаторий "Подлипки"). В эти же места были доставлены ме-

таллические противотанковые ежи. 

В конце ноября 1941 г. выяснилось, что хотя эвакуация основной промышленности из Калининграда за-

вершена, определённая часть квалифицированных специалистов по разным причинам не выехала. В то же 

время эвакуированные предприятия на новых местах ощущали острую нехватку в кадрах. Благодаря прове-

дённой разъяснительной работе представителями городского партийного актива удалось отправить на Восток 

250 квалифицированных специалистов вместе с семьями. 

Опустевшие рабочие места заняли женщины, девушки и подростки, которые с помощью военных специа-

листов быстро освоили новые для себя профессии. Не считаясь со временем, они подолгу не уходили с произ-

водства. Это был настоящий подвиг во имя Победы. 

1941 и 1942 годы были самыми тяжёлыми для москвичей и жителей Подмосковья. Калининградские 

предприятия бесперебойно поставляли фронту оружие и боевую технику. 

Ещё до начала войны орудийный завод № 8 им. М.И. Калинина, в то время самый крупный из орудийных 

заводов страны, выпустил 56 тысяч орудий – танковых, морских, дивизионных, зенитных. Труд пушкарей был 

достойно оценён. В мае 1941 г. завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

В начале войны орудийный завод № 8 был эвакуирован в Свердловск. Восстановленный в Калининграде 

завод № 88 с 1942 года дал фронту 5600 зенитных орудий. Подавляющее большинство отечественных танков, 

выпущенных до войны, а их около 20 тысяч, и почти столько же новых лёгких танков, отправленных на фронт 

в 1941–43 гг., были вооружены пушками завода. В 1943 г. за выпуск базовой пушки для серийного производ-

ства 72–К группе конструкторов–разработчиков была присуждена Сталинская премия. По почину тружеников 

завода № 8 им. М.И.Калинина в городе была создана валяльная мастерская. В суровую зиму 1941–42 годов 

она обеспечивала бойцов Подмосковья валенками и войлоком. 

Костинский авиационный завод № 472, успешно выполнявший военные заказы Наркомата обороны 

СССР, осенью 1941 г. был эвакуирован в город Кузнецк Пензенской области. После разгрома гитлеровцев под 

Москвой, на месте эвакуированного завода был создан филиал Куйбышевского завода № 145 по выпуску 
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авиационных приборов для самолётов фронтовой авиации. 

3 июня 1942 г. Постановлением ГКО на базе филиала завода № 145 создаётся самостоятельный Союзный 

завод № 455. От этой даты отсчитывает свою историю ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". 

В 1942 г. из Нижнего Новгорода (г. Горький) в подмосковный Калининград было переведено Централь-

ное артиллерийское конструкторское бюро главного конструктора артсистем Василия Гавриловича Грабина, 

разработавшее принятые на вооружение Красной Армии противотанковые пушки с высокой пробивной спо-

собностью. Эти пушки получили у солдат прозвище "зверобой". 

Важную роль в обеспечении фронта минами различного назначения для инженерно–сапёрных и мино-

мётных воинских частей сыграл Болшевский машиностроительный завод (БМЗ). 

Болшевские фабрики имени "1 Мая" и "Передовая текстильщица" в самом начале войны перешли на про-

изводство продукции для фронта. Ткачи по 2–3 смены не выходили из цехов, они изготавливали высококаче-

ственное шинельное сукно, маскировочные халаты, парашютную ткань, марлю, индивидуальные пакеты, пу-

лемётный шнур. Учащиеся Костинского швейного техникума шили бельё и другое военное обмундирование 

для советских воинов. 

А вот ещё одна интересная страница из военного прошлого нашего города. В середине октября 1941 г. 

после эвакуации в Пермь завода № 289 под руководством Павла Осиповича Сухого на его промышленной 

площадке и аэродроме в Подлипках создаётся новый завод № 380. Директором был назначен В.З.Шифрин, 

главным инженером - кандидат технических наук, инженер–полковник авиации Николай Никитович Кашта-

нов. На плечи руководителей завода, специалистов и рабочих легла огромная ответственность – помочь на-

шим войскам выстоять в смертельной схватке с врагом под Москвой. Сроки для ремонта самолетов были са-

мыми сжатыми, а качество работы должно быть высоким и надёжным. Отремонтированные самолёты испы-

тывались на Софринском полигоне. Весь период Московской битвы на аэродроме в Подлипках базировался 

штурмовой авиаполк под командованием Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой. Здесь, на аэро-

дроме, производился ремонт прибывших с фронта самолётов авиадивизии дальнего действия, которой коман-

довал Герой Советского Союза Николай Каманин. На заводе № 380 проходили также испытания новые боевые 

самолёты, созданные в Перми. Завод просуществовал до победного завершения Курской битвы в 1943 г. По-

том он был расформирован и вошёл в состав авиазавода № 289. 

Октябрь–ноябрь 1941 г. наиболее тяжёлый период для москвичей и жителей области. В ночь на 28 ноября 

части танковой дивизии противника захватили Яхрому, мост через канал Москва–Волга, овладели двумя насе-

лёнными пунктами на его восточном берегу и стали просачиваться в направлении Загорска и Пушкино. 

Этот прорыв представлял серьёзную опасность Москве. Поэтому ставка Верховного Главнокомандующе-

го дала указание частям 1–й Ударной Армии разгромить врага и отбросить его за канал. 1 декабря было при-

нято решение об устройстве лесных противотанковых завалов вокруг Москвы. Часть такого 30-ти километро-

вого лесного завала от парка Сокольники до Валентиновки проходила по территории Калининграда. И делали 

его опять жители нашего города. Впоследствии этот завал был расчищен от сваленных деревьев, пни выкорче-

ваны, а очищенная площадь, получившая название "Козье поле", в 1947 г. застроена жилыми домами. 

В первые дни декабря 1941 г. враг овладел Крюковом и Красной Поляной. Его передовые подвижные от-

ряды находились в 25 км от окраины Москвы. Пожалуй, это было наибольшее приближение фашистов к Мо-

скве. 

5 декабря калининградцы услышали гул артиллерийских залпов, от которых дрожали стёкла в окнах. Это 

били орудия Советской Армии, перешедшей в решительное контрнаступление. Враг стремительно покатился 

на Запад. Исход Московской битвы был предрешён… 

Зима 1941–42гг. выдалась холодная. Наиболее острой стала проблема топлива, возникшая в результате 

разрушения врагом Подмосковного угольного бассейна. 29 декабря 1941 г. СНК СССР принял Постановление 

о восстановлении угольных шахт Подмосковья. Одновременно активно изыскивались другие виды топлива – 

дрова, торф, газ. Мытищинскому району, куда входил Калининград, нужно было заготовить 30 тысяч кубо-

метров дров для промышленных предприятий. Однако только с помощью дров нельзя было преодолеть топ-

ливный кризис. Выручили запасы торфа в районе торфоболота. А для его доставки Калининградский горсовет 

принял решение построить узкоколейную железную дорогу. Протяжённость дороги составляла семь километ-

ров от торфоразработок до котельной, к которой был подключён Орудийный завод № 8 им. М.И. Калинина и 

фабрика–кухня. Эту стройку, в которой принимали участие жители города, впоследствии назвали "дорогой 

жизни". 

Первая очередь дороги была сдана в эксплуатацию 18 сентября 1942 г., она обеспечила топливом завод, а 

с введением второй очереди к центральным котельным были подключены жилые дома. В первую военную зи-

му калининградцы отапливались "буржуйками". Под топор пошёл великолепный детский парк около клуба, 

зелёные насаждения в Завокзальном районе и на Первомайке. 

29 января 1942 г. горисполком принял решение о ремонте школ, детских садов, клуба. Вскоре все эти уч-

реждения стали работать. В мае 1942 г. в здании школы № 4 вступил в строй эвакогоспиталь на 400 коек. 

Несмотря на то, что фашистские войска были отброшены за пределы Московской области, немецкое ко-

мандование не покидали мысли о захвате столицы или хотя бы разрушении её с воздуха. Поэтому весной и ле-

том 1942 г. трудящиеся Подмосковья совершенствовали оборонительные рубежи. Строились дополнительные 

противотанковые препятствия, различные огневые точки. В этот период активизировалась работа МПВО Мы-
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тищинского района и Калининграда. Снова по сигналу "Воздушная тревога" на сборные пункты собирались 

бойцы формирований МПВО. По мере наступления наших войск налёты становились всё реже и реже. По-

следний сигнал воздушной тревоги прозвучал в Калининграде летом 1943 г. Хорошая подготовка города к от-

ражению вражеских налётов позволила трудящимся бесперебойно работать на оборону, тем самым всеми си-

лами приближая Победу. 
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Калининград–Королёв – город талантливых конструкторов и изобретателей. Сюда в 1942 г. из Нижнего 

Новгорода (г. Горький) был переведён отраслевой центр научно–исследовательских и опытно–

конструкторских работ по артиллерии – Центральное артиллерийское конструкторское бюро (ЦАКБ) Нарко-

мата вооружения. Местом его дислоцирования выбрали часть территории эвакуированного завода № 8 им. 

М.И.Калинина в Завокзальном районе. 

Начальником ЦАКБ стал известный к тому времени конструктор артсистем Василий Гаврилович Грабин, 

человек одарённый, обладавший твёрдым характером, опытом и большим организаторским талантом. Творче-

ский поиск его немногочисленного коллектива обеспечил крупносерийный выпуск целой гаммы новых ору-

дий для дивизионной артиллерии и вооружения танков. Знаменитый танк Т–34 в ходе Великой Отечественной 

войны вооружался пушками, разработанными КБ В.Г. Грабина. Сначала это была 76–мм Ф–34, а на заключи-

тельном этапе войны в серию пошёл Т–34–85 с 85–мм пушкой ЗИС–С–53. 

Всего на полях сражений, кроме 50 тысяч средних танков Т–34, действовали ещё 4,5 тысяч тяжёлых КВ и 

свыше 14 тысяч самоходов СУ–76 с орудиями В.Г. Грабина. 

Наиболее оптимальным сочетанием самых различных показателей специалисты справедливо считают 76–

мм дивизионную пушку образца 1942 года ЗИС–3. Весомым дополнением противотанкового вооружения 

Красной Армии на заключительном этапе военных действий стала 100–мм пушка БС–3. Маршал артиллерии 

К.П.Казаков сказал о Василии Гавриловиче Грабине такие слова: "…пушками Грабина мы разгромили глав-

ные силы фашистской Германии – её танковые армады". 

За высочайшие достижения перед Родиной генерал–полковник технических войск Грабин был удостоен 

звания Героя Социалистического Труда, он стал лауреатом четырёх Государственных премий, кавалером че-

тырёх орденов Ленина, доктором технических наук, профессором. В декабре 1978 г. В.Г. Грабин был удостоен 

звания "Почётный гражданин г. Калининграда". Память о нём увековечена в названии улицы в Завокзальном 

районе и мемориальной доской с барельефом на доме по ул. Нахимова, где главный конструктор артсистем 

В.Г. Грабин проживал с 1951 по 1980гг. На площади Победы у Мемориала Славы стоят два памятника боевой 

техники:100–мм противотанковое орудие БС–3 и танк Т–34, оснащенный Грабинской пушкой. 

Все, кто причастен к артиллерии, хорошо знают Льва Абрамовича Локтева – видного конструктора, соз-

дателя ряда образцов зенитных автоматических пушек, трижды лауреата Сталинской премии, кавалера выс-

ших орденов страны. 

Лев Абрамович Локтев проживал в подмосковном Калининграде с 1934 по 1969 год. В 1940 г. он стано-

вится главным конструктором завода № 8 им. М.И.Калинина. В предвоенные годы полным ходом идут работы 

по созданию автоматических зенитных пушек, палубных зенитных автоматов и палубных зенитных пушек, 

которые являлись весьма эффективным средством борьбы с низколетящими самолётами противника. 

Автоматические зенитные пушки, созданные под руководством Л.А.Локтева, сыграли важную роль во 

время Великой Отечественной войны. В октябре 1941 г. Л.А.Локтев в числе работников завода № 8 им. 

М.И.Калинина эвакуировался на Урал в г. Свердловск. Возвратившись в Подлипки вместе с заводом (уже № 

88) в должности главного конструктора, он решил реализовать свою идею, которая родилась ещё в эвакуации, 

это создание 57–мм автоматической зенитной пушки большей мощности, но воплотил он её уже, перейдя в 

1943 г., в ЦАКБ В.Г. Грабина. Эта пушка была сразу принята на вооружение Красной Армии. 

Автоматические зенитные пушки, разработанные в подмосковном Калининграде под руководством кон-

структора Льва Абрамовича Локтева, сейчас являются экспонатами Исторического музея г. Королёва, откры-

того в 2005 г., в год 60–летия Великой Победы. 

В 2008 г. принято решение об установке мемориальной доски на доме № 23/11 по ул. Циолковского, где с 

1943 по 1981 год жил Л.А.Локтев. 

Коллективы предприятий подмосковного Калининграда в годы тяжёлых испытаний обеспечивали наши 

Вооружённые Силы не только противотанковыми, дивизионными, танковыми и зенитными орудиями. Город 

также работал на авиацию. Большой вклад в развитие авиационной промышленности в годы войны внёс Со-

юзный опытный авиазавод № 289 в г. Калининграде, где с 1939 по 1945 год директором и главным конструк-

тором был выдающийся авиаконструктор, дважды Герой Социалистического Труда Павел Осипович Сухой, 

долгие годы работавший в ЦАГИ под руководством Генерального конструктора А.Н.Туполева. П.О.Сухой 

много сделал для создания прославленного самолёта АНТ–25. 

Оказавшись в Подлипках, он создаёт боевые самолёты и даёт им путёвку в жизнь под маркой "СУ". Рабо-

та Павла Осиповича Сухого над оригинальной конструкцией сверхзвуковых реактивных самолётов принесла 

ему мировую славу и поставила в один ряд с известными корифеями советского самолётостроения – Туполе-

вым, Илюшиным, Микояном, Лавочкиным, Яковлевым, Антоновым. 

В конце 1930–х годов в Советском Союзе была создана сеть закрытых конструкторских бюро. В Москве 

они были объединены в Особое техническое бюро при Народном комиссариате Внутренних дел, которым в то 

время руководил Берия. Многие тогда авиаконструкторы отбывали срок заключения в "шарашках" и работали 

на оборону страны "под ружьём". В Болшевскую спецтюрьму в предвоенный год была направлена группа та-

лантливых конструкторов в помощь Андрею Николаевичу Туполеву. В неё вошли: Сергей Егер, будущий за-

меститель А.Н.Туполева по проектированию, Роберт Бартини, итальянец, главный конструктор НИИ ГВФ, 

создатель самолёта Сталь–7 (эти самолёты–бомбардировщики уже взлетали с подмосковных аэродромов с ав-
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густа 1941 г.), Георгий Френкель, военный инженер, Карл Сциллард, венгр, математик, брат знаменитого соз-

дателя атомной бомбы, Владимир Чижевский, авиаконструктор, выходец из дворянской семьи, перешедший 

после революции на сторону Советской власти и другие специалисты – авиационщики. Здесь, в Болшеве, за 

колючей проволокой им всем "предложили" работать в условиях закрытого лагеря. А.Н.Туполев вышел с 

предложением разработки дальнего пикирующего бомбардировщика – "ПК". Была построена и испытана де-

ревянная модель ТУ–2 в натуральную величину. 

В Старых Горках (район Болшева в черте г. Королёва) в предвоенные годы находилась дача талантливого 

конструктора–оружейника, создателя первого в мире пехотного автоматического гранатомёта, главного кон-

структора ОКБ–16 Наркомата оборонной промышленности в Москве Якова Григорьевича Таубина. Изобрете-

ние гранатомёта курировал сам маршал М.Тухачевский. Впервые гранатомёт был испытан в боевых условиях 

в 1940 г. в войне с Финляндией. 

На болшевской даче Таубиных бывали высокопоставленные гости, в их числе К.Ворошилов и 

С.Будённый, но после ареста и расстрела Якова Григорьевича в 1941 г. его семья лишилась подмосковного 

дома и части московской квартиры. После смерти И.В.Сталина и восстановления конструктора в правах была 

"реабилитирована" и его авиационная пушка. Изделие под названием "Пламя" было изготовлено под руково-

дством его соратника А.Нудельмана. В более совершенном варианте она была принята на вооружение и уста-

новлена на наших самолётах под именем "Нудельман–Суранов", это была пушка НС–17. А ещё новой пушкой 

был вооружён самый массовый истребитель Великой Отечественной войны – ЯК–9. Более современная моди-

фикация этой пушки – НС–37 позднее была установлена в крыльях штурмовика ИЛ–2. 

На даче в Подлипках в предвоенные и послевоенные годы жил замечательный конструктор и человек 

Иван Исидорович Гвай, имевший непосредственное отношение к созданию "Катюши" – одной из самых мощ-

ных боевых систем Великой Отечественной войны. 

В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1941 г. И.И. Гвай вместе с конструкторами 

В.В. Аборенковым и В.Н. Галковским был награждён орденом Ленина, а в апреле 1942г. Совет народных ко-

миссаров СССР присудил им Сталинские премии первой степени. Всю войну Иван Гвай и его коллеги труди-

лись над совершенствованием своего детища. В 1943 г. ему без защиты диссертации присвоили учёную сте-

пень кандидата технических наук. 

В послевоенные годы конструктор продолжил работу по укреплению оборонной мощи страны в стенах 

созданного в Болшево–1 (ныне г. Юбилейный) НИИ–4 Минобороны. Здесь рядом с ним трудились специали-

сты из группы создателей легендарной "Катюши": Ю.А. Победоносцев, Ф.Н. Пойде, В.Н. Галковский. 

Королёвцы могут гордиться тем, что в нашем крае жили и работали выдающиеся конструкторы советско-

го оружия Великой Отечественной войны. Необходимо сказать о старожиле г. Королёва, ветеране оборонной 

отрасли, разработчике противотанкового ружья Александре Андреевиче Дементьеве. Питерец, выпускник 

знаменитого Ленинградского военно–механического института, Александр Дементьев работал в предвоенные 

и военные годы в г. Коврове Владимирской области под руководством известного оружейника В.А.Дегтярёва. 

Ружьё ПТРД конструкции Дегтярёва – Дементьева было принято на вооружение Красной Армии в конце авгу-

ста 1941г., а в октябре за тремя сотнями ружей приехали грузовые автомобили с фронта и увезли их в армию 

под командованием Константина Рокоссовского, защищавшую Москву с северо–запада. Именно туда фаши-

сты бросили на прорыв основную массу танков. 

В послевоенные годы А.А.Дементьев работал главным инженером в г. Златоусте на оборонном заводе, а 

затем по рекомендации Министра по оборонной технике К.Н.Руднева перевёлся в подмосковный Калинин-

град. Работал на руководящих должностях в НПО измерительной техники и ЦНИИ машиностроения, в 1985г. 

вышел на пенсию, проживает в г. Королёве. 

В Болшеве на крутом живописном берегу реки Клязьма стоит дом учёных Шорыгиных. Один из предста-

вителей этой славной династии – доктор технических наук, профессор, специалист в области измерительной и 

вычислительной техники Андрей Павлович Шорыгин в годы Великой Отечественной войны перенёс в заго-

родный дом из Москвы свою лабораторию по разработке противоминного оружия. Сотрудники лаборатории 

работали круглосуточно. Исследования А.П.Шорыгина и его коллег из Института автоматики и телемеханики 

АН СССР позволили разработать миноискатели и соленоидные тралы для обезвреживания немецких мин. Ра-

боты лаборатории были отмечены правительственными наградами, а Андрей Шорыгин был удостоен ордена 

Красной Звезды, многих медалей и нагрудного знака "Сто лет минной службы". 
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Герои Советского Союза 

Андреев Пётр Кузьмич 

Аникин Николай Андреевич 

Байков Георгий Иванович 

Батуков Михаил Сергеевич 

Борискин Пётр Никитович 

Бурцев Дмитрий Петрович 

Данилицкий Антон Петрович 

Дребот Иван Захарович 

Дубовой Иван Васильевич 

Ефремов Иван Илларионович 

Ефремов Дмитрий Иванович 

Жуков Николай Андреевич 

Илюшин Иван Яковлевич 

Корсаков Николай Павлович 

Костин Иван Иванович 

Кузнецов Николай Фёдорович 

Ларин Андрей Васильевич 

Мочалов Михаил Ильич 

Назаров Алексей Тимофеевич 

Пикин Иван Назарович 

Стрелецкий Пётр Фёдорович 
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Шкурдалов Евгений Викторович 

Полные кавалеры орденов Славы 

Галин Константин Иванович 

Когутенко Александр Гаврилович 

Лепехов Николай Иванович 

Пузанков Никита Николаевич 
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В грозные годы Великой Отечественной войны жители подмосковного городка Калининграда поднялись 

на борьбу с врагом, многие ушли на фронт. В великом противостоянии под Москвой участвовали 65 калинин-

градцев, в обороне Ленинграда – 38 человек. В битве за Сталинград сражались 97 калининградцев, 197 чело-

век приняли участие в Курской битве и легендарном Прохоровском танковом сражении, участниками победо-

носного штурма Берлина стали 36 наших земляков. 

Сегодня в Королёве проживают 8 тысяч тружеников тыла, 1800 горожан погибли или пропали без вести. 

С осени 1941 г. началась массовая мобилизация и с предприятий Мытищинского района, куда входил Ка-

лининград, уходили эшелоны с рабочими и служащими. Уходили на фронт добровольцами выпускники школ, 

многие из них не вернулись в родной город. 

Высшей степенью отличия – Золотой Звездой Героя Советского Союза – отмечен ратный подвиг 27 на-

ших земляков, пятеро стали полными кавалерами орденов солдатской Славы. 

Калининградцам Валерию Уткину и Николаю Корсакову было по 20 лет, когда они ушли на фронт и, со-

вершив беспримерный подвиг, были удостоены звания Героя Советского Союза. Этого звания они удостоены 

посмертно. В г. Королёве есть улица Н.Корсакова (бывшая Колхозная), ГПТУ–2 в Мытищах (в годы войны РУ 

№ 3) тоже носит имя Героя Советского Союза Николая Корсакова, погибшего в борьбе с фашистами незадол-

го до окончания войны. На здании средней школы № 1, где учился Николай, есть мемориальная доска в его 

честь. В городском историко–краеведческом музее г. Королёва нашему земляку посвящён целый раздел. 

На восточной окраине г. Королёва в его зелёном и живописном районе, носящем название Валентиновка, 

есть улица Валерия Уткина, Героя Советского Союза, калининградца. На этой улице в доме № 6 провёл юные 

годы будущий герой. Здесь жили его мать и четыре брата. Отсюда братья Уткины уходили на фронт. На доме 

установлена мемориальная доска с надписью: "Улица названа в честь Валерия Уткина, Героя Советского Сою-

за, проживавшего в доме № 6 в 1922 – 1944г. ". Свой подвиг он совершил на белорусской земле. В неравном 

бою с гитлеровцами командир роты В.Уткин бросился с гранатами под гусеницы танка, повторив подвиг 

Александра Матросова. 

Еще два коренных калининградца были удостоены звания Героя Советского Союза – это Николай Анд-

реевич Жуков и Иван Яковлевич Илюшин. Подвиг Николая Жукова запечатлен в г. Балтийске, где на цен-

тральной площади стоит 130–мм орудие с эскадренного миноносца "Славный" с надписью: "На этом орудии с 

1940 по 1943 год служил Герой Советского Союза Жуков Николай Андреевич". 

После войны герой вернулся в родной город, стал работать на своем предприятии ракетно–космической 

отрасли, где главным конструктором был Сергей Павлович Королёв. На это предприятие после службы в ар-

мии и госпиталя вернулся Герой Советского Союза Иван Яковлевич Илюшин, который закончил войну между 

Прагой и Берлином. Наиболее тяжёлым и памятным для него был бой при форсировании Одера. Здесь он по-

лучил ранение. За храбрость и мужество старший сержант Илюшин был удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

Вернулись с фронта на свои рабочие места в ОКБ–1 (бывший Орудийный завод № 8 им. М.И.Калинина) и 

другие сотрудники предприятия, удостоенные за ратные подвиги звания Героя Советского Союза, это 

П.К.Андреев, С.Н.Анохин, Н.Ф.Кузнецов, а также полные кавалеры орденов солдатской Славы: К.И. Галин, 

А.Г. Когутенко, Н.И. Лепехов. 

Заслуженный военный лётчик, доктор военных наук, дважды Герой Советского Союза Николай Фёдоро-

вич Кузнецов в боях с фашистами совершил 279 боевых вылетов, сбил 37 самолётов противника. После войны 

окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе, академию Генерального штаба, долгие годы руководил Центром 

подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина, дружил с первым космонавтом планеты. Н.Ф.Кузнецов работал 

рядом с главным конструктором ракетно–космической техники С.П.Королёвым в подмосковном Калинингра-

де. 

Звание Героя Советского Союза получил и бывший коммунар Болшевской трудовой коммуны Евгений 

Викторович Шкурдалов, отличившийся в битве на Курской дуге под легендарной Прохоровкой. На его счету 

более десяти уничтоженных танков противника. Девять раз сам горел в танке. Звание Героя Советского Союза 

он был удостоен в 1944 г. Евгений Шкурдалов один из тех замечательных людей, которые поднялись со дна 

жизни и, уйдя на фронт защищать Родину, проявили героизм и мужество. 

После войны Евгений Викторович продолжал служить в рядах Вооружённых Сил, окончил Военную ака-

демию бронетанковых войск, а когда вышел в отставку, жил и работал в Москве, но не потерял связи с бол-

шевским краем, где жил в юности вместе с другими воспитанниками трудкоммуны. Е.В.Шкурдалов неодно-

кратно приезжал в Калининград как почётный гость на различные встречи и конференции. 

Среди Героев Советского Союза, вернувшихся с войны, были и педагоги. В послевоенный Калининград, 

а точнее в посёлок Первомайский, приехал жить и работать фронтовой лётчик, педагог и организатор Михаил 

Ильич Мочалов. В 1950–е годы ему предложили стать директором Школы–интерната для слепых и слабови-

дящих детей в Болшеве. Калининград и окрестности были хорошо знакомы М.И.Мочалову и раньше. Уроже-

нец г. Вязники на Клязьме, он в 1942 г. служил в 292–й Штурмовой авиадивизии под командованием леген-

дарного лётчика, Героя Советского Союза Николая Каманина. Авиадивизия базировалась на аэродроме в под-

московных Подлипках, так что Михаил Ильич Мочалов приехал в 1946 г. не просто в один из уголков Под-

московья, а возвратился в места, где начинался его боевой путь. На здании школы–интерната в посёлке Пер-
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вомайский, где работал директором М.И.Мочалов, установлена мемориальная доска с эмблемой и надписью: 

"В этой школе с 1959 по 1966 год работал директором Герой Советского Союза Михаил Ильич Мочалов". 

Ещё один замечательный человек, военный лётчик, педагог с большой буквы жил после окончания войны 

в нашем городе. Это Герой Советского Союза Алексей Митрофанович Туриков. Родился он на Смоленщине, 

окончил педагогическое училище, а когда началась война, был призван в ряды Красной Армии, геройски сра-

жался штурманом эскадрильи авиационного полка на Донском фронте. В 1943 г. получил Золотую Звезду Ге-

роя Советского Союза. В 1960 г. А.М. Туриков вышел в отставку, стал жить в подмосковном Калининграде, 

работал военруком Калининградского механического техникума (позднее Колледж космического машино-

строения и технологии). Умер фронтовик в 1985 г., на здании техникума после его смерти была установлена 

мемориальная доска. 

Одной из легендарных личностей военных лет был командир партизанского отряда, участник Граждан-

ской и Отечественной войн славный Батько – Павел Елисеевич Кривоносов. Проживал он с 1959 по 1979 год в 

одноэтажном бревенчатом доме по проезду Тургенева в Новых Горках (район Болшева). Партизанский отряд 

П.Е.Кривоносова был сформирован в 1941 г. под Лугой. Отряд этот был грозой для немцев, поэтому и предла-

гали за голову командира большое вознаграждение. Многие художники, в том числе болшевский живописец и 

фронтовик В.К.Цветков, писал портреты П.Е.Кривоносова. А московский скульптор М.Г. Манизер создал для 

станции метро "Измайловский парк" скульптурную группу, в центре которой Павел Елисеевич Кривоносов. В 

2005 г. на доме по проезду Тургенева, где жил последние двадцать лет своей жизни Павел Елисеевич, был ус-

тановлен памятный знак. 

В Калининграде проживали известные советские военачальники Великой Отечественной войны. Назовём 

несколько имён. Герой Советского Союза, генерал танковых войск Иван Васильевич Дубовой в 1942 г. фор-

мировал в Подлипках танковую бригаду, затем был назначен командиром механизированного корпуса, осво-

бождал Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию. В 1954 г. генерал–майор 

И.В.Дубовой поселился в Калининграде на ул. Вокзальной в доме № 19/1. Здесь в 2001 г. была установлена 

мемориальная доска. 

Дважды Герой Советского Союза, участник Первой Мировой, Гражданской и Великой Отечественной 

войн, генерал армии Павел Иванович Батов участвовал в Сталинградской и Курской битвах, битве за Днепр, 

освобождении Белоруссии и Польши, в Висло–Одерской и Берлинской операциях. В 1960–е годы П.И.Батов – 

начальник Штаба объединённых Вооружённых Сил государств–участников Варшавского Договора. Проживал 

в Генеральском посёлке в Костино (ныне территория г. Королёва). 

Дважды Герой Советского Союза, главный маршал авиации Александр Александрович Новиков в начале 

войны был командующим Северным, а затем Ленинградским фронтом, в 1942 г. назначен заместителем На-

родного комиссара обороны СССР по авиации. Он координирует боевые действия авиации нескольких фрон-

тов в битвах под Сталинградом и на Курской дуге, при штурме Кёнигсберга, в Берлинской операции, а затем 

при разгроме Квантунской армии. Начиная с конца 1940–х годов, маршал авиации А.А.Новиков проживал на 

своей даче недалеко от станции Валентиновка в дачном кооперативе "Отдых" (территория г. Королёва). 

Герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск, участник Берлинской и Пражской операций Па-

вел Павлович Полубояров в послевоенные годы проживал в нашем крае в пос. Генеральские дачи в Старых 

Горках (ныне территория г. Королёва). 

Герой Советского Союза, участник Первой Мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, гене-

рал–полковник бронетанковых войск Иван Прокофьевич Сухов воевал на 1–м Украинском фронте, дошёл до 

Берлина. Он долгие годы проживал в Новых Горках в дачном кооперативе "Красный воин" и был одним из 

старейших дачников посёлка. 

Рассказ о замечательной судьбе и ратных подвигах наших земляков будет неполным, если не сказать о 

воевавших за нашу Родину фронтовиках, отмеченных званием "Почётный гражданин города". Это командир 

партизанского отряда в годы войны, председатель Мытищинского райисполкома Николай Мартынович Бо-

родкин, главный хирург Калининграда, инвалид войны Давид Аронович Славуцкий, мастер спорта по лыжам, 

многократная чемпионка СССР, а в годы войны инструктор по рукопашному и штыковому бою Мария Андре-

евна Початова, резьбошлифовщик высшей квалификации, активный общественник Владимир Дмитриевич 

Егоров, заведующий учебной частью Калининградского механического техникума Алексей Николаевич Пьян-

ков, начальник Калининградского городского узла связи Дмитрий Михайлович Худенко, председатель город-

ского Совета ветеранов Василий Васильевич Курбатов. 

Очерки и рассказы о фронтовиках – калининградцах публиковались в различных московских и городских 

изданиях, звучали по радио и телевидению. Мы должны знать своих героев и хранить память о них. 
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Всё дальше уходят от нас годы войны, всё меньше остаётся её участников… И поэтому всё больше наша 

память нуждается в знаках, помогающих зримо представить то время, когда на крышах домов и передвижных 

платформах стояли зенитные батареи, когда, несмотря на голод, холод и налёты вражеской авиации, город 

жил и боролся с врагом. 

Сегодня материальные свидетельства тех лет можно увидеть в городских музеях: историко–

краеведческом и историческом, который открылся в 2005 г. в рамках празднования 60–летнего юбилея Вели-

кой Победы. 

Среди экспонатов исторического музея г. Королёва много подлинных образцов военной техники, выпус-

кавшейся калининградскими предприятиями во время войны, можно увидеть и уголок цеха военного времени. 

Представлены образцы оружия, техника, обмундирование германской армии. Много фронтовых писем кали-

нинградцев, фотографии, газеты и плакаты военного времени. Рядом с картинами академиков живописи не те-

ряют своего значения фронтовые рисунки королёвского художника, прошедшего войну, Василия Цветкова. 

Большой интерес у посетителей музея вызывают личные вещи, документы и фотографии из архива другого 

нашего земляка – главного конструктора артсистем В.Г. Грабина. 

Фрагмент "полигона" с орудием военных лет и восковыми фигурами в обмундировании артиллеристов 

помогают представить продукцию калининградских заводов военных лет в действии. В экспозиции Королёв-

ского исторического музея представлены под открытым небом и в павильоне пушки, участвовавшие в боевых 

действиях (ЗИС–2, ЗИС–3, 61–К и С–60А). 

В 2000 г., к 55–летию Победы, в Королёве были установлены четыре мемориальных доски о событиях 

Великой Отечественной войны: 

– на здании бывшего штаба МПВО (ул. Коминтерна,3); 

– на здании бывших мастерских по ремонту оружия для фронта (ул. Октябрьская,3); 

– на месте расположения ЦАКБ В.Г. Грабина (на проходной РКК "Энергия" в Завокзальном районе); 

– на здании бывшего военного госпиталя в школе №4, а ныне лицея научно–технического профиля (ул. 

Циолковского, 9/10). 

Мемориальная доска на месте военного госпиталя была установлена 5 мая 2000 г., на ней надпись: "В 

этом здании в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. размещался госпиталь для раненых воинов 

Красной Армии". 

Неоднократно краеведы поднимали вопрос об установке памятного знака на месте строительства узкоко-

лейной железной дороги от посёлка "Торфопредприятие" до котельной орудийного завода, построенной летом 

1942 г. Благодаря этой дороге завод и жилые дома получили тепло и свет. 

На территории бывшего посёлка "Торфопредприятие" 9 мая 1975 г., в день 30–летия Победы, был уста-

новлен памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Он удалён от центра города, но пред-

ставляет собой одну из его достопримечательностей. Автором этого монумента был калининградец, фронто-

вик, известный в городе скульптор Данел Ширинян. Над композицией памятника скульптор работал с боль-

шим вдохновением. Надпись на постаменте гласит: "Воинам–землякам, погибшим в Великой Отечественной 

войне". 

9 мая 1985 г., к 40–летию Победы в Великой Отечественной войне, был торжественно открыт Мемориал в 

память о погибших калининградцах. Ветераны войны заложили парк у Мемориала. Автором Мемориала яв-

ляются скульпторы В.П.Жуков и П.В. Врубель, архитекторы Л.М.Сулин и К.В.Миронов. Архитектурный ком-

плекс Мемориала Славы включает скульптурную композицию и постамент, на гранитных плитах которого 

выбиты имена и фамилии жителей города, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945гг. 

Здесь же на площади Победы возведён памятник "Звезда Героя" – символ воинского подвига наших земляков 

– Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы. Обелиск "Звезда Героя" открыт в торжест-

венной обстановке в июле 2005г.  

На Болшевском кладбище покоится прах замечательных людей, живших и работавших в нашем крае. 

Здесь же братская могила с очень скромным монументом на месте захоронения умерших от ран советских 

воинов – участников Великой Отечественной войны. Ежегодно в день Победы и в день начала войны на этом 

месте возлагают венки и живые цветы, сюда приходят ветераны войны. Краеведы города неоднократно писали 

в городских газетах об увековечивании памяти на Болшевском кладбище погибших воинов крестом или ча-

совней, а возможно, стелой, которая не проигрывала бы по параметрам и архитектурному решению немецко-

му кресту, установленному на могиле умерших военнопленных и интернированных немцев. Такой крест был 

поставлен правительством Германии в 2000 г. Болшевский некрополь хранит память и о погибших в результа-

те взрыва в январе 1943 г. работников тыла – специалистов Мытищинского завода силикатного кирпича. В то 

время завод изготавливал мины для фронта и взрыв на производстве мог быть результатом диверсии. 

Монумент на Болшевском кладбище в память о погибших работниках завода был открыт 5 мая 1995 г., он 

представляет собой две мраморные стелы с именами 43 человек. Братские могилы советских воинов и труже-

ников тыла свидетельствуют о том, какой ценой досталась Победа, как дороги нам сейчас любые памятные 

знаки военной истории. 

 

176. С ч е г о начинается Родина /Публ. осуществлена при поддержке Администрации г. Королёва; Рук. 
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Все силы для фронта и Победы над врагом отдали люди творческих профессий: писатели, художники, 

скульпторы. В Болшеве на ул. Свободной с 1936 по 1954 год проживал литературовед, писатель, доктор фило-

логических наук Сергей Николаевич Дурылин. В начале войны ему предложили эвакуироваться. Вернувшись 

из Союза писателей, он сказал жене, Ирине Алексеевне: "Война будет долгая. Мы победим, но не за один ме-

сяц или год. А ехать нам некуда и незачем!" И они остались в Болшеве, в двадцати километрах от Москвы. 

Уже в первые дни войны красивый двухэтажный дом Дурылиных гудел как улей. Сюда приезжали мно-

гочисленные друзья Сергея Николаевича: семьи композиторов Бирюкова и Васильева, художника Нестерова, 

писателя Безруких, критика и публициста Перцова. 

В августе 1941 г., после напряжённой работы над портретом архитектора А.Н.Щусева, в Болшево к 

С.Н.Дурылину приезжает 79–летний художник М.В.Нестеров вместе с больным туберкулёзом сыном Алексе-

ем. В 1941 и 1942 гг. до ухода художника из жизни он ведёт с хозяином болшевского дома активную перепис-

ку. Но и после смерти художника связь с близкими Михаила Васильевича у Дурылина не прервётся. В 1945 г. 

к нему в дом приедет младшая дочь живописца Наталья Михайловна Нестерова со своим женихом художни-

ком Фёдором Булгаковым, вернувшимся с фронта. Сергей Николаевич, как бывший священник, не снявший с 

себя сан, благословит молодых людей на брак и обвенчает их. 

По воспоминаниям писателя, фронтовика А.П. Галкина, часто бывавшего в доме С.Н.Дурылина, ни 

М.В.Нестеров, ни С.Н.Дурылин не поехали в эвакуацию. Они были уверены, что Гитлеру Москву не взять. 

Оба упорно продолжали работать и помогали, чем могли советской армии. В октябре 1941 г., уходя на фронт, 

Алексей Галкин пришёл проститься с домом своего учителя на литературном поприще С.Н.Дурылина. Его 

встретили Сергей Николаевич, Михаил Васильевич Нестеров, поэт и переводчик Татьяна Львовна Щепкина–

Куперник, в военные годы проживавшая на даче в Болшеве, и Ирина Алексеевна Комиссарова–Дурылина. 

Они подарили своему молодому другу маленькую записную книжечку с адресами незнакомых людей на слу-

чай, если фронтовые дороги приведут его в какой–либо город и он будет нуждаться в помощи. 

Во время войны к С.Н. Дурылину в Болшево приезжали также: перед своим третьим арестом священник 

Сергей Фудель, молодой начинающий писатель Сергей Голицын, Вера Бобринская, дочь погибшего в заклю-

чении в 1937 г. священника Сергея Сидорова. В эти тяжёлые годы продолжается переписка С.Н.Дурылина с 

поэтом Б.Л.Пастернаком и писателем – мемуаристом Н.Д. Телешовым. 

Болшевский дом профессора С.Н. Дурылина был тёплым и гостеприимным, а чуткая и добрая душа хо-

зяина всегда откликалась на горе и боль окружающих. Даже в минуты, когда самому писателю было тяжело, 

он никогда не отворачивался от нуждающихся в дружеском взгляде и слове, помогал пережить душевную 

боль. 

Жена С.Н. Дурылина Ирина Алексеевна, её сёстры Александра и Полина шили дома маскировочные ха-

латы, вязали варежки, которые отправляли на фронт с записками Сергея Николаевича: "Пусть эти варежки со-

греют не только руки, но и души ваши заботами и любовью оставшихся под Москвой жён, сестёр, матерей". 

Рядом с Болшевом, в посёлке "Лесные поляны" располагался большой военный госпиталь. По инициати-

ве Сергея Николаевича перед ранеными солдатами и офицерами здесь часто выступали актрисы Полянская, 

Обухова, Турчанинова. Эти маленькие концерты так нравились людям, что многие восторженно о них вспо-

минали. 

В Болшеве в военные годы С.Н. Дурылиным написано около 50 работ критико–публицистической на-

правленности: "Идея и образ Родины в русской литературе", "Героическая поэзия М.Лермонтова", "Москов-

ский Художественный театр во время войны", "Лирой и мечом. Из истории 1812 г. ", "Гоголь и Родина", "На-

шествие" (о пьесе Л. Леонова) и др. Сергей Николаевич возвращается к своим мемуарам, деля время между 

ними и новым исследованием "Русские писатели в Отечественной войне 1812 года". Он возвращается к своему 

истоку, к отчему дому и пишет две части задуманных и начатых в Киржаче, в ссылке, воспоминаний "Родное 

пепелище" и "Родные тени". Тогда же перечитывает свои записки "В своём углу". Эта книга выйдет в свет 

много лет спустя и выдержит два издания в 1991 и 2006 гг. "В своём углу", несомненно, можно назвать одной 

из главных его книг.  

В 1944 г. С.Н. Дурылину была присвоена учёная степень доктора филологических наук. В 1945г. он был 

утверждён заведующим кафедрой истории русского театра Государственного института Театрального искус-

ства им. Луначарского. В годы войны Сергей Николаевич не только плодотворно работал, как писатель–

публицист, но и много делал докладов, выступал с лекциями перед ранеными в госпиталях. Он делился свои-

ми знаниями и со слушателями литературного кружка одного из заводов в Подлипках. Его труд писателя, лек-

тора, просветителя был оценен по достоинству – накануне дня Победы, в начале мая 1945г. Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР С.Н. Дурылин был награждён медалями "За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945гг. " и "За оборону Москвы". 

Многие солдаты знали Сергея Николаевича, а встречи с ним иногда происходили при необычных обстоя-

тельствах. Так, однажды над Болшевом появился советский самолёт. Неожиданно потеряв управление, он вре-

зался в деревья сада у дома С.Н. Дурылина, совсем близко от веранды, на которой в этот момент сидели гости 

– отмечали скромным чаепитием день рождения хозяйки дома Ирины Алексеевны. Тогда никто не пострадал, 

да и пилоты благополучно выбрались из кабины самолёта. И первыми словами одного из них были: "А мы 

знаем вас, Сергей Николаевич. Вы читали в нашей части лекцию несколько месяцев назад". Это необыкновен-



 

- 28 - 

ное, памятное событие в истории Дурылинского дома произошло 18 мая 1942г. Тогда же был сделан уникаль-

ный снимок, который сохранился в архиве Мемориального дома–музея С.Н. Дурылина в Болшеве. 

Сам Сергей Николаевич вносил свою лепту в борьбу с врагом, он в первые месяцы войны дежурил на 

улицах Болшева, ночью гасил падавшие зажигалки. 

Ирина Алексеевна, выезжавшая по издательским делам мужа в осаждённую Москву в октябре–ноябре 

1941г., возвращалась домой затемно, идя пешком от станции Мытищи до Болшева под постоянным зенитным 

обстрелом, укрывалась в лесу, а в воздухе ревели самолёты. 

Отголоски приближающейся канонады при подступах немцев к Москве постоянно слышали жители Ка-

лининграда. В первые дни войны в Доме творчества работников кино "Болшево" писатель Аркадий Петрович 

Гайдар и кинематографисты Лев Владимирович Кулешов и его жена Александра Сергеевна Хохлова писали 

срочный сценарий фильма "Клятва Тимура", второй серии "Тимура и его команды" на тему войны. Приехали 

они в Болшево по заданию Комитета по делам кинематографии 24 июня 1941 года. В тихом и живописном 

дачном посёлке Болшево было тревожно, а Дом творчества, всегда такой переполненный, оказался опустев-

шим. По ночам раздавались звуки сирен. Во время воздушных налётов в просмотровый зал Дома творчества 

приводили детей из соседнего детского сада. А.П. Гайдар, Л.В. Кулешов и А.С. Хохлова целыми днями рабо-

тали, стараясь передать в сценарии всё то, что чувствовали и переживали сами. Сценарий фильма "Клятва Ти-

мура" был написан за 10 дней – срок просто невероятный. Аркадий Петрович очень спешил уехать на фронт. 

Он хорошо понимал, какая наступила война, он предсказывал несколько лет напряжённой и тяжёлой борьбы. 

Через несколько месяцев после отъезда из Болшево, Гайдар погибнет от фашистской пули. 

Особая страница в жизни известного детского писателя Леонида Пантелеева (настоящее имя и фамилия – 

Алексей Еремеев) – это война. После того как писателя доставили из блокадного Ленинграда в Москву, он 

прошёл лечение и был направлен в Московское военно–инженерное училище. Это учебное заведение в годы 

войны было дислоцировано в подмосковное Болшево. Леонид Пантелеев – соавтор полюбившейся читателям 

нескольких поколений "Республики Шкид". Эта книга была написана ещё в 1927г. совместно с Г. Г. Белых и 

сделала Л.Пантелеева знаменитым. Сначала в 1943 г. писатель после выздоровления находился в Москве в за-

пасном полку, жил в казарме, но очень хотел попасть в военное училище. Тогда писатель С.Я.Маршак, хоро-

шо знавший Л.Пантелеева и раньше, принял в его судьбе деятельное участие. Оказавшись в Болшеве, Леонид 

Пантелеев помимо обязанностей курсанта должен был ежедневно выпускать стенгазету "Правда" о жизни бу-

дущих офицеров, так что на сон и отдых времени почти не оставалось. 

Однажды батальону, в котором служил писатель, поручили строительство укреплённых районов и аэро-

дромов в московской зоне обороны. Но служба в армии оказалась недолгой, вскоре писателя отозвали из во-

енно–инженерного училища в Москву в отдел кадров Наркомата обороны и поручили серьёзное задание: на-

писать очерк для "Комсомольской правды" о Герое Советского Союза Александре Матросове, бывшем, как и 

Пантелеев, беспризорным. 

Война сыграла очень большую роль в становлении другого писателя – Александра Петровича Казанцева, 

который прошёл её от солдата до полковника, были и ранения, и контузия, и ужасы Керченского отступления. 

А.П.Казанцев был не только писателем–фантастом, автором приключенческих романов, но и талантливым 

инженером–изобретателем, одним из организаторов и руководителей Всесоюзного научно–

исследовательского института электромеханики, где наладил выпуск танкеток–торпед для обороны Москвы, 

успешно применил и другие оригинальные и действенные технические придумки против врага. С начала вой-

ны он служил в сапёрном батальоне под Москвой, в Подлипках, где были сформированы мотосапёрные бри-

гады, которые чинили технику. А.П.Казанцев предложил соорудить из обычного грузовика–полуторки тан-

кетку, снабдить её огромным взрывчатым запасом и управлять ею по проводам. О фантастической машине 

прослышали в Москве и прислали комиссию из министров и генералов, чтобы ознакомиться с изобретением. 

Она сразу же была принята на вооружение. Впоследствии А.П.Казанцев с однополчанами использует эту тан-

кетку на Керченском полуострове для уничтожения дзотов и танков противника. Теперь она красуется в музее 

Боевой Славы на Поклонной горе в Москве. Писатель–фантаст, автор "Пылающего острова" и "Арениды", не-

утомимый труженик, интересующийся всем на свете, Александр Петрович Казанцев прожил долгую жизнь, и 

одна из интересных страниц его военной биографии была связана с прифронтовым Калининградом. 

На дорогах Великой Отечественной войны стал живописцем болшевский художник Василий Константи-

нович Цветков. Выпускником Ленинградского художественного училища он ушёл на фронт. В 1941 году ху-

дожник–воин познал всю горечь отступления и тяжесть вражеского окружения, после контузии был в госпи-

тале на лечении и везде не расставался с карандашом и бумагой. На привалах делал наброски своих фронто-

вых товарищей. Кстати, в наши дни эти рисунки находятся в фондах историко–краеведческого и историческо-

го музеев в г. Королёва. 

После войны судьба забросила В.К. Цветкова в подмосковный Калининград, он поселился в Новых Гор-

ках в доме, который построил сам. Василию Константиновичу одинаково удавались и пейзажи, и портреты. 

Хорошо известны портреты выдающихся людей, написанные художником. Это портрет партизана П.Е. Кри-

воносова, Героев Советского Союза И.М.Никитина и К.И.Новикова, героя Сталинградской битвы сержанта 

Е.Ф. Павлова, живописца П.Д. Корина, который очень ценил творчество самобытного болшевского художни-

ка. 

Как и В.К.Цветков, большую часть жизни прожил в г. Калининграде скульптор, член Союза художников 
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СССР Данел Вартанович Ширинян. Он приехал в наш город в 1953 г., был принят на работу художником–

оформителем в ОКБ–1, где познакомился с главным конструктором Сергеем Павловичем Королёвым, который 

сразу оценил творческого и трудолюбивого художника. А за плечами этого скромного человека была война. В 

1943 г. в боях на Северном Донбассе Данел Ширинян был тяжело ранен. Осколок снаряда раздробил кисть 

правой руки и перебил нервы. Врачам с трудом удалось спасти руку, но нужно было ещё много времени и му-

жества, чтобы заново научить спасённую руку уверенно держать зубило и молоток. В результате он добился 

того, что, будучи инвалидом войны, был принят в Союз художников СССР. 

В нашем городе Данел Вартанович известен как автор памятника погибшим воинам в посёлке "Торфо-

предприятие" и как автор скульптурного портрета М.И.Цветаевой в Мемориальном доме – музее поэта в Бол-

шеве. Неоднократно проходили выставки работ скульптора Д.В.Шириняна в городе и области. 

Писатели и художники по–своему приближали Победу, творя и создавая прекрасное. Когда говорили 

пушки и музы не молчали… 

А.П. ГАЙДАР 
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