
Слово. 
След великих
           поэтов на 
                 нашей земле. 



Андрей Тимофеевич Болотов 
(1738-1833)

Русский писатель, философ, ботаник.

В 1727 г. подпоручиком принял участие в походе русской армии в Пруссию. С 1758 г. по 1762 г. жил 
в Кёнигсберге. Благодаря прекрасному владению немецким языком работал переводчиком в 

канцелярии русских губернаторов. Об этом периоде жизни А.Т. Болотов красочно рассказал в своих 
мемуарах, в которых представлены живые образы Кёнигсберга XVIII в. и его жителей. После выхода 

в отставку посвятил себя сельскому хозяйству и наукам.



Николай Михайлович Карамзин
(1766-1826)

Писатель, историк, почетный член Петербургской Академии наук.
 

В 1789 году ему удалось осуществить свое давнее желание увидеть Европу. Карамзин выехал из 
Твери 18 мая 1789 года, ехал через Курляндию, Восточную Пруссию; побывал в Швейцарии, 

Франции, Англии, откуда морем вернулся в Кронштадт в сентябре 1790 года.
В столице Пруссии Кёнигсберге Карамзин встречался с выдающимся философом Иммануилом 

Кантом, с которым имел трехчасовую беседу.



Денис Васильевич Давыдов
(1784-1839)

   Во время наполеоновских войск 1806-1807 годов на территории Восточной Пруссии побывало 
много офицеров русской армии, которым потом было суждено стать гордостью России. Один из них – 

Денис Васильевич Давыдов, легендарный герой Отечественной войны 1812 года, поэт, писатель, 
публицист. Будучи адъютантом Багратиона, Давыдов участвовал в сражении при Прейсиш-Эйлау 7-8 

февраля 1807 г. (ныне г. Багратионовск Калининградской области) и в битве под Фридландом 14 
июня 1807 г. (ныне г. Правдинск Калининградской области). Был при подписании мира между 

Россией и Францией в Тильзите (ныне г. Советск Калининградской области). Об этих событиях 
оставил «Военные записки».



Надежда Андреевна Дурова
(Александр Андреевич Александров)

(1783-1866)

Надежда Андреевна Дурова – первая в России женщина-офицер и единственная женщина, 
награжденная Георгиевским крестом. Она участвовала в русско-прусско-французской войне 

1806-1807 годов. На территории Восточной Пруссии Дурова под именем «товарища» Александра 
Андреевича Александрова сражалась под Гудштадтом, Гейльсбергом, Фридландом (ныне г. 

Правдинск Калининградской области), при прикрытии марша арьергарда до Тильзита. Во время 
подписания Тильзитского мира между Александром I и Наполеоном 7 июля 1807 года находилась в 

Тильзите (ныне г. Советск Калининградской области). Об этих событиях оставила военные мемуары 
«Записки кавалерист-девицы»



Александр Николаевич Островский
(1823-1886)

Великий русский драматург Александр Николаевич Островский в 1862 г. совершил путешествие в 
Европу, во время которого побывал в Германии, Италии, Франции, Англии. Путь Островского 

пролегал через Пруссию, он побывал в Эйдкунене (сейчас поселок Чернышевское Нестеровского 
района Калининградской области), Шталлупёнене (сейчас г. Нестеров Калининградской области) и в 

Кёнигсберге, о чем оставил записи в своих дневниках. 



Николай Степанович Гумилев
(1886-1921)

В 1914-1915 годах великий русский поэт-акмеист Николай Степанович Гумилев сражался на 
фронтах Первой мировой войны, куда вызвался добровольцем. Осенью 1914 года он воевал в 

Восточной Пруссии на территории современной Калининградской области в окрестностях 
поселков Кутузово, Победино и Добровольск Краснознаменского района. Этот факт получил 

отражение в документальной повести Н.С. Гумилева «Записки кавалериста», которая является 
одним из немногих свидетельств Первой мировой в русской литературе, а также в военных стихах 

поэта. За проявленное мужество Гумилев был награжден Георгиевским крестом 4-й степени. В 
2002 года в поселке Победино была открыта мемориальная доска поэту, ежегодно проводится 

литературный фестиваль «Гумилевская осень».



Сергей Александрович Есенин
(1895-1925)

10 мая 1922 года Сергей Александрович Есенин вместе с супругой, знаменитой танцовщицей 
Айседорой Дункан прилетел в Кёнигсберг. Об этом факте осталась краткая запись в автобиографии 
поэта. Наш город стал первым пунктом заграничной поездки Есенина, имевшей большое значение в 
его жизни и творчестве и раскрывающий многие стороны его художественного мира. На следующий 

день супружеская чета отправилась на поезде в Берлин. К сожалению, подробных сведений о 
пребывании поэта в Кёнигсберге в отечественных исследованиях не приводится. Продолжаются 

поиски информации в русских эмигрантских изданиях в Германии и кёнигсбергской периодической 
печати.



Владимир Владимирович 
Маяковский
(1893-1930)

Выдающийся русский футурист Владимир Владимирович Маяковский дважды побывал в 
Кёнигсберге - в 1923 и 1925 годах. Первый визит был кратковременным, Маяковский с супругой 
Лилей Брик сразу же отбыли в Берлин, а затем на курорт Флинсберг. Поэт отреагировал на свое 

воздушное приключение стихотворением «Москва-Кёнисгберг». Вторая поездка в наш город 
получилась более обстоятельной – летчик Н.П. Шебанов успел показать Маяковскому все 

достопримечательности Кёнигсберга. В настоящее время бывшая улица Николовиуса в 
Калининграде, а также Областная юношеская библиотека носят имя знаменитого поэта.



Томас Манн
(1875-1955)

Крупнейший немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Томас Манн с 
супругой и детьми провел в Раушене (ныне г. Светлогорск Калининградской области) почти месяц – 

с 29 июля по 23 августа 1929 года. Результатом его пребывания здесь стала новелла «Марио и 
фокусник», в которой писатель предвидит приход фашистской идеологии и предупреждает об этом, 
открыто критикуя эту идеологию. Свои летние впечатления от Раушена Томас Манн позднее описал 
в «Очерке моей жизни» (1930). 6 июня 2003 года в Светлогорске возле пансионата, где жил писатель, 

установлен памятный знак



Даниил Александрович 
Гранин

(1919-2017)

Даниил Александрович Гранин, автор «страшного» документа Великой Отечественной войны - 
«Блокадной книги», встретил Победу на территории Восточной Пруссии, современной 

Калининградской области. Военная тема стала одним из ведущих направлений в творчестве 
знаменитого писателя, а судьбы многих героев произведений Гранина тесно связаны с историей 
нашего края. Это характерно, например, для повестей «Еще заметен след», «Зубр» и «Клавдия 

Вилор»



Илья Григорьевич Эренбург
(1891 - 1967)

Илья Григорьевич Эренбург – одно из самых неоднозначных имен в русской литературе и самый 
популярный военный публицист СССР. В 1944 году отправился в командировку в Восточную 

Пруссию, побывал во многих городах, был свидетелем сражений, развернувшихся в ходе Восточно-
Прусской операции. Об этом событии оставил несколько статей и очерков, а также главу в мемуарах 

«Люди, годы, жизнь»



Александр Исаевич Солженицын
(1918-2008)

Зимой 1945 года великий русский писатель Александр Исаевич Солженицын воевал в составе войск 
2-го Белорусского фронта на территории Восточной Пруссии. Он отважно сражался, командовал 

батареей звуковой разведки и проявил себя как грамотный и ответственный руководитель. В феврале 
1945 года, не дойдя до Кёнигсберга, Солженицын был арестован органами советской контрразведки 
за обнаруженную в переписке с другом Николаем Виткевичем критику Сталина. Восточная Пруссия 

прочно вошло в творчество Александра Исаевича.  Судьбы многих персонажей произведений 
Солженицына так или иначе связаны со здешними местами. В 1968 году писатель приезжал в 
Калининград, чтобы увидеть места былых сражений и освежить воспоминания. К сожалению, 

свидетельств о пребывании Солженицына в нашем городе не сохранилось



Александр Трифонович 
Твардовский
(1910-1971)

Александр Трифонович Твардовский прошел всю Великую Отечественную войну вместе с войсками 
3-го Белорусского фронта в составе редакции фронтовой газеты «Красноармейская правда» пересек 
границу Восточной Пруссии и встретил Победу в Тапиау. Под впечатлением от этого долгожданного 

события буквально за один день написал последнюю главу своей знаменитой поэмы «Василий 
Тёркин». В газетах вышли очерки Твардовского «За рекой Шешупой», «Кёнигсберг», «У моря», 

непосредственно посвященные пребыванию на прусской земле. В настоящее время в Гвардейске на 
здании, где размещалась редакция газеты, установлена мемориальная доска А.Т. Твардовскому.



Иосиф Александрович Бродский
(1940-1996)

В 60-х годах XX века лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Александрович Бродский 
посетил Калининградскую область, в результате чего родились стихи «В ганзейской гостинице 

"Якорь"», «Открытка из города К.» и «Einem alten architekten in Rom». В литературоведении они 
получили название «Кенигсбергский цикл» Бродского, который по сути является самым 

значительным описанием послевоенного Кенигсберга-Калининграда. Обстоятельства визита поэта в 
Балтийск стали известны благодаря исследованиям журналистов В. Егорова, А. Корецкого и О. 

Щеблыкина, которые выяснили, что Бродский прибыл в самый западный город страны по 
командировке от ленинградского журнала «Костер». 24 мая 2005 года на фасаде гостиницы «Золотой 

якорь» города Балтийска, в которой останавливался Иосиф Александрович, установлена 
мемориальная доска.



Владимир Семенович Высоцкий
(1938-1980)

Владимир Семенович Высоцкий побывал в Калининграде дважды – в 1969 и 1980 годах. Первый 
визит был кратковременным и связан с лечением поэта в одной из городских больниц. Гораздо 

большего внимания заслуживает вторая поездка Высоцкого в наш город. С 18 по 22 июня в 
Калининграде состоялись гастроли В.С. Высоцкого, которые оказались для него одними из 

последних. Через месяц артиста не стало.

В нашем городе есть улица Владимира Высоцкого. На стене Дворца спорта «Юность» установлена 
мемориальная доска в память о концерте. В 2006 году был открыт памятник поэту в Центральном 

парке.




