


Название «Кунцево»
            Существует пять версий происхождения названия 

«Кунцево». Приведу здесь две. 
            1). В словаре В.И. Даля сказано, что название это 

происходит от слова «кунца» — певчей пташки Раrus, 
большой синицы, так как все крестьяне в Кунцеве 
птицеловы.



Название «Кунцево»
           2). Имеются предположения, что название 

«Кунцево» (его писали также «Кунцово» и 
«Куницево»), связано с тем, что в этой местности 
было много пушного зверя, в частности куниц. 
Известно, что всего 100 лет назад руководители 
страны любили охотиться в Кунцевских лесах.



           В истории Кунцева много интересного, мало кто знает, что она 
насчитывает множество столетий. Оказывается, эта территория была 
заселена еще в V веке до Рождества Христова. Именно здесь 
находилось Кунцевское городище - укрепленный посёлок 
патриархального рода, один из самых древнейших на территории 
нынешней Москвы.  (Остатки городища, земляные валы).
У Кунцевского 
городища рос 
дуб-великан со 
стволом в 
четыре 
обхвата. 
Возраст дуба 
около тысячи 
лет. Этот 
феномен 
описал К.А.
Тимирязев в 
книге «Жизнь 
растений».



       В середине первого тысячелетия по Рождестве 
Христовом кунцевские земли были заселены славянскими 
племенами вятичей. Более сорока курганов (погребальных 
сооружений) вятичей найдены в парке Фили. Среди 
археологических находок чаще всего встречаются орудия 
земледелия.



         С образованием Москвы кунцевское Подмосковье становится 
царскими землями, излюбленным местом охоты русских царей. В 
Крылатском находилась охотничья стоянка Ивана Грозного. 

Иван Грозный на охоте с самопалом. (Картина Машкова).



       Излюбленным деликатесом на царских трапезах была 
не только дичь из кунцевских лесов, но и рыба «мни», 
(разновидность налима), которую ловили в Москве-реке 
недалеко от Крылатского местные рыбаки – мневники. Они 
поставляли рыбу на государев двор и за это были 
освобождены от податей. Так в XVII в. появилось название 
целой рыбацкой деревни, а затем и микрорайона Москвы – 
Мневники. 

Рыба «мни»



          

           Первые письменные упоминания 
о Кунцево  относятся ещё к 1454 
году. Тогда ростовский наместник 
Пётр Константинович упомянул 
его в своём завещании.  Позже 
оно встречается в жалованной 
грамоте 1622 года, выданной 
царём Михаилом Фёдоровичем 
инокине кремлёвского 
Вознесенского монастыря Ирине 
Ивановне Мстиславской. С тех пор 
Кунцево много раз переходило по 
наследству, продавалось, 
дарилось, и, т.о. принадлежало 
людям нескольких родов и 
сословий. Им в разные годы 
владели Мстиславские, 
Нарышкины, Солдатенковы.



         Роза ветров в Московском 
регионе такова, что преобладают 
западные и северо-западные 
ветры, а потому в Кунцево, по 
сравнению с другими 
подмосковными районами, всегда 
был самый чистый воздух.

              



          Не случайно, что в начале XIX века 
Кунцево становится популярным дачным 
местом, где отдыхают многие известные люди 
того времени.                 
          В Кунцево жили и работали историки Н.М.
Карамзин, Т.Н.Грановский, писатели Л.Н.
Толстой, И.С.Тургенев, художники А.К.
Саврасов, В.Г.Перов, И.Н.Крамской. 
          В Кунцево также находилась дача 
основателя Третьяковской галереи П.М.
Третьякова. Бывал в Кунцево и композитор П.И.
Чайковский. А позже здесь жили С.Есенин, В.
Маяковский, А.Гайдар, Э.Багрицкий, именно в 
Кунцево художник К.Малевич написал свой 
«Черный квадрат».



          В 1870 году здесь прошла Московско-Брестская (ныне Белорусская) 
железная дорога, на которой в 1874 г. была открыта станция Кунцево. 
Первоначально и платформа, и станционное здание были деревянными. 
Вот интересная фотография из семейных архивов 1890 г. К станции 
Кунцево едет семья Рахмановых.



Станция Кунцево 1890-е годы.



            В 1900 г. было построено каменное здание вокзала.
 Фотография 1902 г.



        О железнодорожном 
вокзале Кунцево ходили 
легенды. Особенно 
славился закусками 
вокзальный буфет. 
Говорили, что там 
можно было отведать 
таких деликатесов, 
которых порой не 
найдешь в лучших 
ресторанах Москвы. 

           В Москве появилась 
поговорка: «Из Кунцево 
голодным не уедешь».

           Несмотря на то, что 
Кунцево считалось 
полустанцией, здесь 
останавливались многие 
поезда дальнего 
следования. Здание 
вокзала сохранилось до 
наших дней практически 
без изменений.



           В 1886 году на левом берегу реки Сетунь была основана фабрика по 
производству ультрамариновой краски, проданная затем британскому 
подданному Франку Реддавею, открывшему в её корпусах фабрику ремней, 
брезентов, клеёнок и непромокаемых тканей. После революции она получила 
название «фабрика им. Ногина». (Ныне — фабрика «Искож»).



           В 1898-м году на том же берегу, ниже по течению, началось 
строительство фабрики «Акционерного общества Московской 
шерстоткацкой мануфактуры» будущей фабрики Петра Алексеева. 
(ул. Петра Алексеева, 12, стр. 1).

           В 1911 году Российско-Бельгийское товарищество патронных 
заводов построило в Кунцеве небольшой завод, производивший 
пистоны и капсюли для ружей. После революции завод стал 
выпускать продукцию оборонного значения: патроны, снаряды, 
мины. В его истории много драматических страниц, были взрывы, 
уносящие жизни рабочих, аресты «врагов народа». После Великой 
Отечественной войны завод изменил направление деятельности и 
начал выпускать радиоаппаратуру, в частности генераторы 
ультразвука. В 1963 году он был переименован в Кунцевский 
механический завод (КМЗ), а в 1971 году в Московский 
радиотехнический завод (МРТЗ).

           На правой же стороне Сетуни, выше по течению, была 
построена ещё одна бумаго- и шерстоткацкая фабрика торгового 
дома «Н.С.Смирнова и Ко». А в 1908 году в нескольких её корпусах 
обосновалась игольная фабрика (после революции — игольно-
платинный завод им. КИМ).



Здания фабрики сегодня. 
Ул. Витебская д.9



Здания фабрики Петра Алексеева сегодня.
Ул. Петра Алексеева, д. 12
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Ул. Петра Алексеева, д. 12



Здания фабрики Петра Алексеева сегодня.
Ул. Петра Алексеева, д. 12



          Местность вблизи станции Кунцево постепенно стала 
застраиваться дачами. В начале 20-го века была застроена 
территория южнее железной дороги, получившая название 
«Новое Кунцево». На землях села Спас-Сетунь, на запад от 
«Нового Кунцева», вырос посёлок «Богдановка», названный по 
фамилии землевладельца Петра Ильича Богданова (район совр. 
Гвардейской улицы), южнее Можайского шоссе появилась 
«Жуковка» (в районе современной улицы Вересаева). 

                Со временем посёлок обзавёлся всеми обязательными 
атрибутами современной цивилизации: здесь открываются 
почта, ресторан, каменные бани; появляется синематограф, 
строится деревянный театр по проекту Н.Д.Струкова. Ещё 1893 
году на Можайском шоссе открылась Сетуньская лечебница 
(ныне городская клиническая больница № 71). 

                 В 1914 году впервые были замощены часть Московской 
улицы (ныне Ивана Франко), Лесной (в 50 метрах ныне проходит 
ул. Красных Зорь), и Полевой (сейчас ул.Багрицкого). 



        В декабре 1918 года в Кунцево на базе 
частной пошивочной мастерской Лясковского 
создается фабрика «Красный воин». Её 
появление связано с историей Красной 
армии. С 1919 по 1921 гг. фабрика 
выпускала морские бушлаты, шинели, белье 
для военных. В это время на фабрике, 
появился неожиданный заказчик, конармеец, 
порученец Семёна Михайловича Будённого, 
который привёз невиданный головной убор 
бойца – «будённовку». 
       С той поры фабрика стала приобретать производственный профиль 
фабрики головных уборов. Много раз до 1996 г. менялись и ее названия. Ныне 
это ЗАО «Зарница».

       В 1921 году в Кунцево располагался воздухоплавательный отряд и 
авиационная группа с аэродромом на месте нынешней улицы 
Молодогвардейская. Воздухоплаватели занимались испытанием новых 
воздушных шаров, аэростатов и стратостатов, а также научной работой 
(проводились исследования атмосферы). Здесь были разработаны способы 
установки т.н. аэростатов заграждения, которые широко применялись для 
защиты от немецких бомбардировщиков во время Отечественной войны.



          В 1934 году стратонавты Павел Федорович Федосеенко, Андрей 
Богданович Васенко, Илья Давыдович Усыскин, стартовав в Кунцево,  
совершили героический высотный полет. 



    До этого наивысшим достижением 
был подъем в сентябре 1933 года 
стратостата "СССР-1" с советскими 
пилотами Г. А. Прокофьевым, К. Д. 
Годуновым, Э. К. Бирнбаумом на 
высоту 19 километров (этот полет 
также был совершен в Кунцево, 
тогда он закончился аварией и все 
стратонавты погибли).

     В годы первых пятилеток на 
территории Кунцево кроме 
реконструкции старых, 
дореволюционной постройки 
предприятий строились и новые. 
Самой крупной новостройкой в 
предвоенные годы было возведение 
завода лёгких сплавов, позже при 
нём был образован Институт лёгких 
сплавов — ВИЛС.  



       В Российской империи 
производства лёгких сплавов на 
основе алюминия не было. 
Алюминиевая промышленность 
одна из наиболее энергоёмких 
отраслей. Строительство завода 
началось в 1929 г. в развилке 
железнодорожных веток Усовской и 
Можайской, в бывшем посёлке 
Некрасовка, который находился 
вблизи поселка Сетунь.

       Неоценимый вклад в 
металлургию лёгких и специальных 
сплавов внесли учёные и 
сотрудники ВИЛСа под 
руководством его создателя Героя 
Социалистического Труда, лауреата 
Государственных премий 
Александра Фёдоровича Белова.



           В 1920 году в Кунцеве было 258 домов 
570 квартир и 3270 жителей. 

           Постановлением ВЦИК от 17 августа 
1925 года посёлок Кунцево получил статус 
города. «Иллюстрированный путеводитель по 
окрестностям Москвы» 1926-го года сообщал, 
что в Кунцеве расположены уже 650 домов, 
из которых 216 муниципализированы, а 434 
принадлежат частным лицам. В 1927 году в 
городе проживало уже 9205 чел. (из них 
рабочих было 56 %, служащих 41 % и прочих 
3 %).

           Маленький рабочий поселок превратился 
в рабочий город, которому суждено было 
просуществовать 35 лет.



       Сейчас с сожалением читаешь строки о судьбе непроходимых кунцевских 
лесов, а в то время милости от природы не ждали. В 1929 начинается 
коллективизация крестьянского хозяйства. Появляются колхозы: Мазиловский, 
Давыдковский, Матвеевский, а в Крылатском совхоз «Пятилетка» с 
птицефабрикой.

        Интересно объяснение символики герба 
муниципального образования Кунцево, которая 
появилась через много лет. Голубой цвет поля 
символизирует чистоту воздуха, поступающего в 
Москву из Подмосковья и давшего Кунцеву в конце 
XIX века славу дачного места. Серебряный 
почтовый рожок напоминает о проходившем по 
территории местности почтовом тракте (нынешняя 
улица Ивана Франко). Золотое стропило помещено 
в память о строительстве железнодорожного пути 
Смоленской   железной   дороги.   Зеленое   поле  и

серебряные ели напоминают о густых непроходимых лесах Сетуньского стана. 
Серебряные пни показывают судьбу этих лесов, вырубленных для 
строительства железной и сухопутной дорог, для строительства больших 
промышленных предприятий, а также для получения древесного угля. Золотая 
куница объясняет само название - Кунцево.



             Далее представлены два фрагмента 
географических карт Подмосковья, 
послевоенной и довоенной. В центре план 
небольшого города Кунцево, а вокруг 
деревни, которые много лет медленно и 
неохотно вливались в состав города, а с 1960 
года, в основном сохранив деревенский быт, 
вошли в состав Кунцевского района столицы. 
Дровяные и угольные печи в муниципальных 
домах постепенно заменяло центральное 
отопление города, во дворах исчезли 
насыпанные у подъездов горы угля, а вот 
действующие водяные колонки стояли на 
улицах до 1975 года. 

            А названия этих сел и деревень знакомы 
даже многим молодым москвичам. 



      В центре: Мазилово, 
Давыдково и Аминьево; 
на западе: Большая и 
Малая Сетунь; на юге: 
Троекурово, Очаково, 
Матвеевское, 
Волынское, Гладышево; 
на севере: Екатериновка, 
Черепково, Терехово, 
Крылатское, Мневники, 
Татарово, а на востоке 
только Фили и Москва. 
Интересно, что здесь мы 
можем видеть, тогда еще 
не упрятанную в трубы 
под землю, речку 
Фильку. Старожилы 
рассказывают, что она 
принесла много проблем 
при строительстве домов 
близ улиц 
Молодогвардейская и 
Ярцевская. 





1964 г. Остатки реки Филька, левый берег. 

В 1962 г. построена ветка Филевской линии метро.



1969 г. У метро «Пионерская». 
Воды реки Фильки еще прорываются к своему правому берегу.



             От реки Фильки сохранилось два пруда: 
около Центральной клинической больницы и 
Мазиловский пруд около станции метро 
Пионерская. Но эта маленькая речка 
интересна еще тем, что имеет связь со 
строительством Филёвской линии 
Московского метрополитена. Линия метро 
проходит рядом, а в некоторых местах точно 
по ее руслу. Над неглубокой линией метро 
нельзя возводить большие здания, также, как 
и над коллектором, в котором ныне текут 
воды реки, видимо, это обстоятельство и 
стало причиной прокладки ветки метро по 
руслу Фильки.



             Все деревни вокруг города жили своей крестьянской 
жизнью. Почти в каждой из них была церковь или часовня. Но 
борьба с религией, ставшая частью государственной политики, 
сделала свое дело. До наших дней сохранилось лишь несколько 
храмовых зданий. Некоторым повезло больше, вот здание 
храма иконы Божией Матери Знамение на ул. Большая 
Филевская, где в советское время располагался дом офицеров. 



         Некоторые храмы в наши дни восстановлены из руин. А от многих не 
осталось даже фотографий. Разрушались они в прошлом веке в несколько 
этапов: первый – в тридцатых годах, второй – в шестидесятых и третий, 
сравнявший с землей не только остатки храмовых строений, но и кладбища, 
находившиеся рядом с ними, это случилось 1978-1979 гг., когда Москву 
решили приукрасить к олимпиаде-80.
            Вот все, что осталось сегодня от комплекса старых зданий  
монастыря преподобного Серафима Саровского.



Сейчас рядом с этим местом стоит небольшой храм-часовня. 



     Интересный случай произошел здесь        
7 января 1996  года, который, по 
разному рассказывая, иногда даже 
называют Кунцевской легендой. Я был 
свидетелем этого удивительного 
события, расскажу его так, как запомнил                                             
.
    А предыстория такова: 
    В 1925 году монастырь преподобного 
Серафима Саровского был закрыт. 
Монастырские постройки и здание 
главного храма передали фабрике 
Американской промышленной 
концессии "А.Гаммер", которая начала 
работать на основе договора, 
заключённого между Правительством 
СССР и Правлением американской 
концессии в лице Арманда Хаммера. 



      Фабрика "А.Гаммер" была единственной частной 
карандашной фабрикой за все время существования 
СССР. 

      По окончании срока концессионного договора по 
решению Правительства СССР с 15 марта 1930 года 
предприятие перешло Государству и получило название 
Государственная карандашная фабрика имени Сакко и 
Ванцетти. В середине 90-х, после того, как за долги 
было отключено электричество, фабрика прекратила 
свое существование. На ее территории расположился 
автосервис. В это же время было принято решение о 
восстановлении храма Серафима Саровского в Кунцево, 
назначен настоятель – священник Алексий Буканов, а у 
ворот автосервиса по воскресным и праздничным дням 
стали совершать молебны, чтобы скорее решились 
территориальные споры и началось восстановление 
храма. 



      Перед началом каждого молебна 
начальник службы охраны автосервиса 
демонстративно запирал металлические 
ворота своего предприятия на замок, а 
затем, видимо для большей надежности, 
обматывал среднюю часть ворот 
стальной цепью. 7 января 1996 г. был 
морозный день, временами поднималась 
метель. Начальник охраны, как обычно, 
запер ворота на замок, обмотал их 
цепью, а затем занял свой пост за 
воротами. В конце молебна отец Алексий 
окропил молящихся святой водой, а 
затем подошел к воротам, чтобы 
окропить и их. В этот момент поднялся 

сильный ветер, ком кружащегося снега ударил в ворота, и они… 
открылись! Рядом на снегу лежала цепь, валялся сломанный замок, а 
ворота полностью распахнулись. «Пойдемте кропить территорию!» - 
спокойно сказал отец Алексий и, взмахнув кропилом, шагнул вперед. 



       Все присутствовавшие на молебне 
пошли за ним. А начальник охраны в 
ужасе бежал вглубь охраняемого 
предприятия. Он поднимал воротник 
пальто, чтобы защититься от капель 
святой воды. Видимо они казались ему 
пулями.
       На здании полуразрушенного 
бревенчатого храма тогда прибили 
гвоздями деревянный крест. Но через 
несколько дней, пришедший в себя, 
начальник охраны спилил его. Через 
полчаса его парализовало. Отец Алексий 
приходил к нему в больницу, предлагал 
покаяться, но воинственный атеист 
каяться отказался. Через две недели он 
умер.
    Вот еще  несколько Кунцевских 
«легенд».



            Во время Великой Отечественной войны 
большинство предприятий города Кунцево выпускали 
продукцию для фронта. Третья школа города, как и 
некоторые другие здания, была переоборудована под 
госпиталь. (ул. Гродненская, д.5. С 1960 г. средняя школа 
№801 г. Москвы)



        Линия фронта быстро приближалась с запада. Кунцевчане в 
ночное время отчетливо слышали приглушенные отзвуки 
канонады на западе. Количество раненых бойцов в госпиталях 
города к концу 1941 года превышало количество койкомест, 
кровати делали из школьных парт. 



            Ежедневно из госпиталей 
Кунцево к месту будущего 
Кунцевского кладбища привозили и 
хоронили десятки трупов. К 
сожалению, далеко не все 
братские могилы и захоронения 
сегодня отмечены памятниками. 
         После войны жители 
ближайших к третьей школе домов  
замечали, что в вечернее и ночное 
время в окнах третьей школы 
мелькал приглушенный свет, а 
тени людей появлялись даже на 
крыше, при чем люди эти 
непременно устанавливали на 
крыше «зенитное орудие», из-за 
чего возникло  суеверие, что это 
души умерших здесь солдат.



       На самом деле, в школе 
просто действовал 
астрономический кружок, в 
котором был мощный телескоп, 
его-то и устанавливали по ночам 
на крыше. В те вечера и ночи, 
когда позволяла погода, там 
проводились дополнительные 
занятия по астрономии.

       Во время войны на территории 
некоторых кунцевских предприятий были 
сделаны специальные стрельбища и 
полигоны в виде высоких насыпей для 
проверки экспериментальных видов 
оружия. Эти валы остались до 
сегодняшнего дня, но мало кто знает 
историю их появления и назначение.



            Во время налета немецких бомбардировщиков 
бомбы падали и на Кунцево. Случалось это не только 
тогда, когда заградительный огонь зениток не давал 
немецким летчикам прорваться к Москве. Основной 
целью бомбардировщиков был авиационный завод, 
выпускавший бомбардировщики Ил-4 и Ту-2, будущий 
космический научно-производственный центр им. 
Хруничева. 



         Было предположение, что 
самолетам помогает выходить 
точно на завод ориентир – 
колокольня храма Рождества 
Богородицы в Крылатском. 
Колокольню взорвали, но 
самолеты продолжали бомбить 
завод. Ориентиром была не 
колокольня, а характерная 
излучина Москвы-реки. А вот на 
само Крылатское за время войны 
упала лишь одна бомба. 
Журналисты уже стали называть 
эту историю легендой, но в ней 
нет ни капли выдумки. Я слышал 
ее от  старожилов села 
Крылатское, которые были 
свидетелями этих событий….

Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы в Крылатском. 

Фото 1932 г.



Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. 

Фото 1988 г.



Храм Рождества Богородицы в Крылатском сегодня



            Вскоре после закрытия храма 
в 1936 г., образ местночтимой 
иконы Божией Матери Рудненской 
был расколот и сожжен одной 
жительницей села Крылатское и 
ее дочерью на площади перед 
храмом. Произошло это во время 
т.н. «комсомольского бунта» - 
антирелигиозной акции. 
Женщины, воинствующие 
атеисты, шили из священных 
облачений юбки и ходили в них по 
селу. Женщина, сжегшая икону 
Рудненской Божией Матери, 
окончила свою жизнь трагично. Во 
время налета немецкой авиации 
на завод за Москвой-рекой одна 
бомба случайно попала в село, 
именно в дом этой женщины, где 
она находилась с дочерью. Обе  
погибли. 

Это не легенда!Икона Божией Матери 

Рудненская



         Рассказывая историю Кунцево, 
нельзя не упомянуть о так 
называемой «ближней» или 
кунцевской даче Сталина. Это 
государственный стратегический 
охраняемый объект ФСБ и ФСО 
России, официальная резиденция 
главы государства (1934—1953 гг.), 

в настоящее время расположенная в черте города Москвы, в 
Кунцевском районе. Известна, прежде всего, как место постоянного 
проживания И.В. Сталина после смерти его жены, а также место его 
смерти 5 марта 1953 года.
         Здание было построено в 1933—1934 гг. по проекту архитектора 
М.И.Мержанова. Позже оно многократно достраивалось и 
переделывалось в соответствии со вкусами Сталина. Сталин любил 
ближнюю дачу, предпочитая её другим своим подмосковным 
резиденциям. Во время войны и в послевоенный период он жил там 
почти постоянно. 



         После смерти Сталина дачу в Кунцево планировалось превратить 
в дом-музей Сталина, однако после XXII съезда КПСС от этих планов 
отказались.
         Несмотря на то, что ближняя дача ассоциируется в основном с 
именем Сталина, по некоторым сведениям, на ней иногда отдыхали  
Брежнев, Горбачёв и Ельцин.
         Государственная дача в Кунцево до настоящего времени 
является режимным, охраняемым ФСО объектом. Экскурсии на дачу не 
проводятся.



            Во второй половине 1940-х — начале 
1950-х годов на части территории бывшего 
Кунцевского военного лагеря, ограниченной с 
юга линией Белорусской железной дороги, а с 
севера Молодогвардейской улицей, была 
осуществлена комплексная жилая застройка. 
Застройка шла по единому архитектурному 
плану, замкнутыми кварталами с хорошим 
озеленением. В качестве рабочей силы 
широко применялся труд немецких и 
японских военнопленных.

             В 1960 году границы Москвы 
расширились до МКАД. А вот так в 1960-х 
годах выглядела Московская кольцевая 
автодорога (след. слайд)



МКАД 1968 г.



              Вот «УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВС РСФСР ОТ 18.08.1960 
О РАСШИРЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ. 

                 «Включить в городскую черту города Москвы 
города: Бабушкин, Кунцево, Люблино, Перово и Тушино, а 
также рабочие, дачные поселки и сельские населенные 
пункты Московской области, находящиеся на территории, 
ограниченной Московской кольцевой автомобильной 
дорогой».

                 Какая же возникла путаница с названиями улиц!...
                 Таким образом, Москва расширилась, и в её 

состав вошли 5 городов и все прилегающие к ним 
территории. Под этим подразумевались не просто слова о 
том, что город входит в состав Москвы, но и полная 
перестройка территории теперь уже входящей в состав 
Белокаменной. В итоге с 1960 начался сначала мощный 
снос старых домов и строительство на их месте новых 
«Хрущёвок» и «Брежневок» которые и сейчас еще 
являются довольно большой составляющей частью 
района Кунцево. 

                Но и старые дома гармонично вошли в новые 
кварталы Кунцево. Сохранились и дореволюционные 
здания.



Ул. Витебская, д.2



Ул. Витебская, д.2



Ул. Витебская, д.2



               Основными домами Кунцево был частный 
сектор, деревянные домики и бараки. 
«Сталинки» и другие каменные дома в основном 
не сносили. Сейчас если копнуть землю, даже 
неглубоко, то можно найти кучи старых кирпичей 
и остатков быта жителей. Сотни тонн 
развалившихся кирпичей сейчас лежат под 
землей этого, на первый взгляд ничем не 
примечательного района Москвы.

               Началось грандиозное строительство. 
Огромные территории домов были снесены 
полностью, а на их местах одна за другой 
вырастали новые кирпичные и панельные 
«коробки». Кунцево -  это невероятный контраст 
однообразных домов времён Хрущёва, Брежнева 
и современных красивых и разнообразных 
«Сталинок» или вовсе дореволюционных домов. 



                А чуть раньше в самом центре Кунцево шло 
совершенно другое строительство, где основными 
рабочими были военнопленные.

                Архитектура домов представляла собой 
упрощённый вариант Сталинского ампира, с 
балконами, фигурными фронтонами. Кирпичная 
кладка зданий полностью штукатурилась и 
дополнялась лепными элементами, тягами, 
карнизами. Гладкое поле стены у всех зданий было 
покрыто яркой лимонно-жёлтой фасадной краской, а 
все архитектурные детали были белыми.

               Это цветовое решение всего микрорайона не 
менялось на протяжении многих лет, при всех 
косметических ремонтах. За эту видимую издалека 
колористику весь комплекс зданий был известен как 
среди местных жителей, так и жителей окружающих 
районов как «Страна Лимония».



Страна Лимония



Страна Лимония



Страна Лимония



                В настоящее время от большей части домов этого 
района ничего не осталось. Их заменили многоэтажные 
панельные и другие здания. Немногие сохранившиеся на их 
фоне невысокие строения напоминают о существовании на 
протяжении более пятидесяти лет этого интересного 
городского топонима.

                Исторический район представлял собой несколько 
жилых кварталов двух-трёхэтажной комплексной застройки 
в форме чётко очерченного прямоугольника, разделённого 
проездами.

                Главной осью всего комплекса служила улица 
Сталина (с 1962 — Кунцевская улица) с широким 
центральным бульваром, почти точно в направлении 
восток—запад. С востока она начиналась от 
перпендикулярной ей улицы Ленина (с 1965 — Полоцкая 
улица), застроенной также в виде широкого бульвара, а 
заканчивалась на западе улицей Зои Космодемьянской (с 
1962 — Партизанская улица. Именно здесь во время войны 
располагался штаб Партизанского движения. Здесь 
проходила подготовку и Зоя Космодемьянская).



Центральная улица г.Кунцево – улица Сталина, 
ныне ул. Кунцевская



Ул. Сталина



Улица Молодогвардейская 1966 г.



                Примерно посередине к улице Сталина с юга, от 
платформы «Рабочий посёлок», перпендикулярно 
примыкала улица Дзержинского (с 1962 — улица Леси 
Украинки).

                Параллельно улице Сталина проходили: южнее, вдоль 
железной дороги, Московская улица (с 1962 — улица Ивана 
Франко). Ива́н Я́ковлевич Франко́ — украинский писатель, 
поэт, учёный, публицист и деятель революционного 
социалистического движения. Севернее — прошла 
Молодёжная улица (с 1962 — Молодогвардейская).

                С востока к основному жилому массиву примыкал 
небольшой квартал, выходящий на бульвар улицы Ленина и 
ограниченный улицей Чапаева (с 1962 — улица 
Коцюбинского. Михаи́л Миха́йлович Коцюби́нский — 
украинский писатель, общественный деятель, классик 
украинской литературы. Этот квартал называли лимонией.

                Улица Боженко была образована из двух улиц города 
Кунцево - Чернышевского и Гоголя и получила своё название 
в 1962 году в честь участника Гражданской войны, 
организатора и руководителя партизанских отрядов и частей 
Красной армии на Украине Василия Назаровича Боженко 
(1871-1919 г.г.)



          Ле́ся Украи́нка (укр. Леся 
Українка; настоящее имя 
Лари́са Петро́вна Ко́сач-Кви́тка, 
укр. Лариса Петрівна Косач-
Квітка; 13 (25) февраля 1871, 
Новоград-Волынский — 19 
июля (1 августа) 1913, Сурами, 
Тифлисская губерния) — 
украинская поэтесса, 
писательница, переводчица.

• Писала в самых разнообразных 
жанрах: поэзии, лирике, эпосе, 
драме, прозе, публицистике; 
работала в области 
фольклористики (220 народных 
мелодий записано с её голоса)



              Улица Екатерины Будановой (до 1962 
года называлась улицей Гайдара), 
переименована по имени лётчицы сбившей 
20 вражеских самолётов в годы Великой 
Отечественной войны, гвардии старшего 
лейтенанта Екатерины Васильевны 
Будановой, погибшей в 1943 году в ходе 
воздушного боя с немецкими истребителями. 
Только в 1993 году ей было посмертно 
присвоено звание Героя Российской 
Федерации.

              Строительство панельных домов 
началось, когда еще не были снесены многие 
деревянные строения. Порой, такой дом 
одиноко возвышался посреди садов и 
огородов. 



Строительство пятиэтажек ул. Кубинка



Ул. Можайский проезд 
(ныне не существует)



Ул. Гришина, вид в сторону Кубинки



Улицы Лесная и Первомайская



           В 1957 году был построен пятиэтажный дом, в 
котором получили квартиры сотрудники секретного 
научного предприятия, как тогда говорили 
«почтового ящика». Это был дом №40 на будущей 
улице Неделина. В этом же году с улицы Козлова, 
где и сейчас еще сохранились частные 
деревянные дома с огородами, моя семья 
переехала в новую пятиэтажку. Из окна нашей 
комнаты, располагавшейся на пятом этаже 
открывалась прекрасная панорама Москвы. 
Километра два на восток не было ни одного 
каменного здания, ничто не загораживало обзор. 
Деревянные дома вокруг были снесены лишь в 
1973 – 1974 гг. Прекрасные садовые деревья 
спилены, а на месте бывших огородов появилась 
улица Красных Зорь.





        А вот какой обзор на Москву открывался из 
Крылатского. Такое название селу дал царь Петр 
Первый, а до этого оно называлось Крылецкое, потому 
что отсюда, как с крыльца была видна вся Москва.



            Кунцевчане, непривыкшие ощущать себя 
москвичами, с трудом привыкали к новым условиям 
жизни. Менялись не только названия улиц, менялись 
номера автобусов, номера магазинов. Москвичи 
вообще не обращали внимания на эти номера, а в 
Кунцеве сообщали новости: «В шестом сегодня 
сметана отличная, а в третий шикарное мясо 
завезли». И, если предстояла поездка в центр города, 
говорили «Поеду в Москву».

             Хочу рассказать еще об одной улице Кунцева. 
Нигде я не смог найти даже упоминания о ней, а ведь 
просуществовала она до 2002 года. Это улица 
Белорусская. Она располагалась между улицами 
Гвардейская (до 1962 г. ул. Горького) и улицей Гришина 
(бывшей ул. Куйбышева), и шла практически 
параллельно им. Вся левая часть ее была застроена 
двухэтажными деревянными бараками. Бывало, что из 
озорства, кто-нибудь из мальчишек рисовал на дощатых 
стенах этих бараков или писал что-нибудь, не всегда 
цензурное. Но один барак был для нас, мальчишек 
этого района, святыней. 



Такие бараки стояли на улице Белорусская





                 Никто не смел нанести на его стены хоть точку, 
хоть мелом. В этом доме жил фронтовик, и, наверное, 
талантливый художник. На стенах дома он сделал резцом 
или ножом рисунки военных баталий. Мы могли по долго 
простаивать, разглядывая эти исторические сцены. 
Сейчас я очень жалею, что не сфотографировал стены 
того дома. Примерно вот так выглядели эти рисунки. 
Бараки снесли в 2002 г.



Старые фотографии рассказывают, как на деревни наступал город. Вот 
идет строительство Кутузовского проспекта:



1964 г. У ст. «Пионерская». На заднем плане частные 
деревянные дома, сады, огороды.



Ул. Кастанаевская 1969 г. На заднем плане новенькие 
панельные пятиэтажки.



Метро «Пионерская». 
Город наступает.



Матвеевское 1969 г.



        В 1962 году быстро меняли названия улиц 
теперь уже бывшего города Кунцево. Улица 
Правды стала улицей Ватутина, Куйбышева – 
улицей Гришина, Лесная – улицей Неделина.

      Какое название дать той или иной улице долго 
не задумывались. В документах о переименовании 
улиц часто писали: Назвать улицу Ярцевской,… 
Полоцкой,… Ельнинской,… Истринской,… 
Витебской,… Гжатской,… Гродненской,… 
Оршанской,… Бобруйской,… Верейской,… 
Кубинкой,… т.к. такой-то город находится на 
Западе от Москвы. 

      Иногда улицы называли в честь генералов и 
маршалов, героях Первой и Второй 
Отечественных войн.



Николай 
Фёдорович Ватутин 

— советский 
военачальник, 
генерал армии.

Леонид 
Александрович 

Говоров советский 
военачальник, 

Маршал 
Советского Союза 
Герой Советского 

Союза

Иван Тихонович 
Гришин, советский 

военачальник, 
генерал-полковник, 
Герой Советского 

Союза



Митрофан 
Иванович Неделин 

Маршал ракетных 
войск и 

артиллерии,

Погиб на 
Байконуре, при 

испытании ракеты.

Фёдор Иванович 
Толбухин 

Выдающийся 
советский 

военачальник, 
Маршал Советского 

Союза 

Сергей Петрович 
Горбунов выдающийся 

авиаконструктор 
истребителей ЛАГ.

Улица в честь него 
названа в 1936 г. и 

никогда не 
переименовывалась.



         Была в городе Кунцево и улица с 
названием Главная, но в 1947 году улица 
получила название в честь Андрея Ивановича 
Ращупкина (1920—1941) — стрелка-радиста 
танкового экипажа, Героя Советского Союза, 
который жил на этой улице.
 
        Сейчас в Кунцевском районе начинается 
активная застройка т.н. пром. зон, будут 
появляться новые улицы. Хотелось бы, чтобы 
улицы эти получили названия в честь 
достойных знаменитых кунцевчан.



В Кунцево жил и работал 
талантливый ученый 
член кор. АН СССР 
Вениамин Павлович 
Ефремов.

Во многом благодаря его 
труду, десятки лет мы 
имеем мирное небо над 
головой. 

Очень хотелось бы, 
чтобы одна из новых 
улиц Кунцевского района 
была названа в честь 
него. 

Вот некоторые изделия, 
разработанные под 
руководством Ефремова:



ПЗРК «Круг»



ЗРК «Оса»



Знаменитая «Трехсотка» С-300





            В 1950-х, 1960-х годах планировки домов 
в г. Кунцево непременно предусматривали 
появление двора. 
         Двор – место окруженное домами и 
предназначенное для прогулок с детьми, для 
игр, там обязательно устанавливали лавочки, 
держатели веревок для сушки белья, 
песочницы для детей, детские домики, качели, 
карусели, а для детей постарше – беседки. 
Благодаря этим непременным беседкам 
возникла самая распространенная дворовая 
игра с мячом – «американка». Думаю, что 
родилась она именно в Кунцево. О ней 
расскажу чуть позже. 



            А как много было дворовых игр!  И это не 
случайно, никаких компьютеров, мобильных 
телефонов, смартфонов, интернета тогда не 
было. Редко в какой квартире был городской 
телефон, да и телевизор не стал еще 
привычным, его имела далеко не каждая семья. 
Все заменял двор! Он всегда был полон 
детьми. Во дворе чаще играли в прятки, 
салочки, казаков-разбойников, «чижика». 
Возможно, что молодым людям и названия эти 
мало что говорят, а потому расскажу и о 
дворовых играх. А родители, дедушки и 
бабушки, возможно, вспомнят о них и научат 
детей играть в эти замечательные игры.



         Невозможно во дворе играть в футбол. 
Для этого надо выйти на какую-нибудь дорогу, 
что небезопасно и неудобно.



        Но были игры, в которые очень удобно играть 
во дворе. Одной из самых распространенных 
дворовых игр в шестидесятые годы был «Чижик». 
Требовалась хорошая координация движений, 
чтобы подбросить чижа ударом лапты или биты и 
ударить по нему. А сколько ловкости нужно было, 
чтобы поймать чижик рукой!







Игра в чижика собирала порой и взрослых зрителей.







Слон



Вышибалы



Игра в войну
      Играющие сначала 
делились на две 
команды. Правило 
всегда было одним: кто 
первый вышел во двор 
– те русские, кто позже 
– немцы. 

Бой – это кульминация 
игры. Сначала нужно 
было хорошенько 
замаскироваться и 
разведать положение 
противника. Потом 
составлялся план 
внезапной атаки. Для 
проведения разведки в 
игру порой принимали 
девчонок. 





Заброс разведгруппы в тыл 
противника на парашютах. 

Парашютом является 
старый зонт.

«Немцы», как правило, не обращали 
внимания на девочку, бегущую с 
портфелем мимо «расположения 
войск», не догадывались, что это 
разведчица, но если она по 
неосторожности чем-то выдавала 
себя, то ей приходилось не сладко. 
Разведчицу пытали. Нет, ей не 
делали больно, пытки были другими. 
Чаще всего в земле откапывали 
большого червяка или жука, которого 
подносили к лицу пленницы. Бывало, 
что «разведчица» от страха 
выдавала все требуемые сведенья. 



«Колечко-колечко, выйди на крылечко!»



Съедобное-несъедобное



Резиночка





Ножички



Классики



Самые простые классики.

Правила игры:



Скакалка





«Американка»       И конечно, знаменитая 
кунцевская игра с мячом – 
«американка». Проходила она 
непременно в беседке. Беседки 
в кунцевских дворах были двух 
типов: восьмигранные и 
шестигранные. В восьмигранных 
было семь лавочек, а в 
шестигранных – пять. 
Соответственно, одновременно 
могли играть семь или пять 
человек. «Американка» - не 
командная игра, каждый играл 
за себя. Суть игры была в том, 
чтобы закатить ногой мяч под 
лавочку любого соперника. В 
этом случае тот сразу покидал 
беседку, а на его место 
приходил другой, ожидавший 
своей очереди вступить в игру.



        В «Американке» было одно 
неукоснительное правило: играющий мог 
вставать хоть на голову, бегать по 
беседке, ложиться на пол, но должен 
был обязательно держаться хотя бы 
одной рукой за свою лавочку. Отпускание 
лавочки считалось проигрышем. Какие 
только акробатические трюки ни 
придумывались игроками! Случалось 
иногда, что в пылу игры кто-нибудь 
ломал доску в беседке. В этом случае 
игра прекращалась, виновный в 
вандализме должен был пойти домой за 
инструментами, а остальные игроки 
отправлялись на стройку или на хоздвор 
магазина, где всегда лежали пустые 
ящики, бруски, доски. Начинался ремонт 
беседки, и только после его окончания 
игра могла быть продолжена.
        В этой игре были и свои дворовые 
чемпионы, которые имели особое 
уважение.



        Очень хотелось бы, чтобы этот небольшой рассказ об истории 
Кунцево, оказался особенно интересен молодым кунцевчанам. 
Ведь именно молодые люди, чаще всего от незнания истории, 
неуважения к ней и к людям, уже ставшим нашей историей, 
изобретают различный сленг, именно они когда-то назвали рынок, 
стихийно образовавшийся в 1987 году у ДК им. Горбунова, 
«Горбушкой». Вряд ли кто-то из них, да и из современных молодых 
людей знает, кем был этот достойный человек – Сергей Петрович 
Горбунов, столько сделавший для своей страны. Непонятное слово 
– «горбушка» об этом не расскажет.
       Давно стали обычными названия улиц, шоссейных дорог, 
станций метро, районов: «Рублевка», «Минка», «Можайка», 
«Кутузовка», «Гвардейка», «Поклонка», «Лужа», «Юго-Западная» – 
«Южка», «Щелковская» - «Щелчок», улица Генерала Ермолова – 
«Еромолка». Этот сленг убивает историю, обезличивает ее, и 
делает нас духовно бедными.
       Каждый культурный человек должен знать историю родного 
края. 

Это был рассказ для культурных людей.
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