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Прогулка в прошлое 

Лунёво — посёлок в Московской области России. Входит в городской округ Химки. 

Население — 3412 человек по данным переписи  2021года. 

История. 

Поселок был основан в 1927году. Он достаточно молодой по историческим рамкам, 

через 2 года отметит столетие. 

В отличие от поселка, большинство других сёл и деревень   нашей округи имеют 

многовековую историю. До революции они входили в состав волостей  6-го стана  

(Дурыкинской, Черкизовской  и Озерецкой) с центром в деревне Чёрная Грязь, 

Московского уезда, Московской губернии. 

В 1918 году  в Московском уезде Дурыкинская волость была переименована в 

Бедняковскую, образовались Трудовая ( вместо Черкизовской ) и Ульяновская ( ранее 

Озерецкая) волости. Ульяновская волость получила своё название в память о том, что 

в этих местах бывал, отдыхал  и любил охотиться Владимир Ильич Ульянов (Ленин). 

В 1929 году была образована Московская область, с 1930 года  с административно-

территориальными делениями по районам и сельским советам. Населённые пункты 

нынешнего поселения Лунёвского в разные годы входили в районы: Сходненский с 

1930 по 1932, с ноября 1932 года в Солнечногорский, с 1939 по 1959 год в 

Краснополянский, затем в Химкинский, с 1960 по 2019 год  Солнечногорский.   

В 1960 году образовался Искровский сельский совет, получивший своё название по 

совхозу «Искра» и размещавшийся в д. Чёрная Грязь. Сельские советы обладали  

 большими полномочиями, в частности, выполняли функции ЗАГСа и нотариата. 

Константином Фёдоровичем и Юрием Фёдоровичем Мочёновыми были разработаны 

гербы восьми населённых пунктов Искровского сельского совета, это гербы посёлка 

Лунёво, села Чашниково и деревень: Владычино, Елино, Мышецкое, Пикино, 

Поярково, Чёрная Грязь. Мало кто знает, что тогда же была выпущена серия значков 

«Гербы посёлков Подмосковья» и «Гербы деревень Подмосковья». 

В 2010 году  исполнительный директор правления Союза геральдистов России  

Константин  Фёдорович Мочёнов разработал  новый герб сельского поселения 
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Лунёвского, а в 2017 году к юбилею посёлка Лунёво был выпущен значок «Лунёво 90 

лет 1927-2017» 

В 1931 год начал свою работу небольшой совхоз  Братцевский, со временем он 

превратился в  производственное птицеводческое объединение Братцевское из  

четырех производственных комплексов  с общей площадью в 238 000 кв. м  

Бурный рост населения Москвы требовал увеличения продукции производственных 

комплексов с общей площадью в 238 000 кв. м. 

ООО «БРАТЦЕВСКОЕ» своей историей начинается с 1931 года, когда была введена в 

строй Братцевская птицефабрик В 1975 году в результате реорганизации было создано 

Братцевское производственное птицеводческое объединение, которое стало широко 

известно в нашей стране и за рубежом. 

Братцевское производственное птицеводческое объединение одно из крупнейших в 

стране объединений, входило в тройку лидеров птицеводства страны, было опытно 

показательным хозяйством, первым в стране приступило к освоению совершенно 

новой отрасли – промышленному птицеводству, клеточному содержанию птицы, 

работало по замкнутому производственному циклу. Братцевское производственное 

птицеводческое объединение было как бы школой передового опыта, подготовки 

специалистов клеточного содержания птицы. Опыт работы Братцевского 

производственного птицеводческого объединения позволил начать строительство 

широкой сети подобных крупных птицеводческих хозяйств в нашей стране. 

При среднегодовом поголовье кур-несушек 1,6 млн. голов и продуктивности свыше 

264  тыс. штук яиц в год и 4000 тн. мяса в убойном весе.  Ежедневно в Москву (в 

лучшие магазины столицы – ГУМ, Новоарбатский гастроном и его филиалы, 

«Березка» и др.) и область поставлялось свыше 1 млн. штук диетических яиц, (каждое 

третье пищевое яйцо, реализованное в г. Москве – Братцевское), до 16 тн. парного 

мяса ежедневно. 

В 1967 году за достигнутые успехи в развитии промышленного птицеводства 

Братцевское производственное птицеводческое объединение было награждена 

орденом Ленина. Братцевское производственное птицеводческое объединение – 

постоянный участник Выставки достижений народного хозяйства СССР, было 

удостоено 9 дипломов 1 степени, многочисленными грамотами, дипломами, 

свидетельствами. Свыше 250 рабочих и специалистов отмечены золотыми, 

серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ. Многие рабочие и специалисты за 

ударный труд были награждены орденами и медалями, звание Героя 

Социалистического Труда было присвоено 4-м лучшим работникам. Всего на 

предприятии трудилось свыше 2,5 тыс. человек, их них свыше 150 специалистов. А в 

настоящее время Братцевское объединение предоставляет свои площади  для 

различного рода производственной деятельности арендаторам. 

В двух километрах от поселка находится деревня с одноименным названием. Люди 

населяли эти места с давних времен. В 1967 году в окрестностях Лунево были 



открыты курганные захоронения вятичей. По данным переписи 1859 года известно, 

что "сельцо владельческое Лунево находится при речке Клязьме, состоит из 6 дворов. 

Усадьба Лунево находилась на высоком левом берегу реки Клязьмы. Помещичий дом 

в усадьбе Лунево представлял собой небольшое деревянное здание с бельведером, 

богато украшенное резьбой, и два флигеля, соединенные с главным зданием 

застекленными террасами. В правом флигеле находилась спальня, а в левом – 

столовая. В усадьбе был разбит пейзажный парк со смешанными породами деревьев и 

липовой аллеей, четырьмя прудами. В парке произрастали редкие породы деревьев, 

привезенные из Франции.  В усадьбе была своя оранжерея, где выращивались редкие 

цветы. Для работы в оранжерее управляющий нанимал женщин из соседних деревень 

Лунево, Поярково, Владычино, Жигалово. 

В 1919 году в усадьбе Лунево была создана детская колония «Лига спасения детей» 

№16, финансировалась она из Америки, обеспечивалась и снабжалась сухим молоком 

и маслом в самое голодное время. В 1923 году колонию расформировали, и здесь 

открылся Дом отдыха им. Н.К.Крупской .  А на крутом правом берегу реки Клязьмы, 

стоит непримечательное с виду двухэтажное кирпичное здание с пустыми глазницами 

окон, ждёт сноса. Однако мало кто знает, какая интересная у него история.  В 1930 

году в нем находилась Школа служебного собаководства при НКВД. Мирное течение 

жизни нарушила война. С августа и по конец октября 1941 года в здании бывшего 

Дома отдыха размещался эвакогоспиталь, который, с ухудшением обстановки на 

фронте, был эвакуирован. 

Из письменных воспоминаний старожила Лунёва, Андрея Яковлевича Черняева (1906-

1994), бывшего киномеханика Дома отдыха «Лунёво»: «Сначала там была школа 

инструкторов-дрессировщиков собаководов, а затем дом отдыха УКТМ г. Москвы и 

Московской области. Летом 1942 года размещалась школа политсостава Западного 

фронта. В 1943 году прислали рабочих, которые отремонтировали забор, дом и 

сделали две проходных». 

 

«Национальный комитет "Свободная Германия"» 

В августе 1943 года на территории дома отдыха «Лунёво», был создан Лунёвский 

лагерь для немецких военнопленных , в военных  документах он значился как 

оперативный объект № 15/В, где содержался высший командный состав 6-й немецкой 

армии, сдавшейся в плен под Сталинградом. Многое известные военные  командиры 

оказались тут.  

 Командир 51-го армейского корпуса генерал артиллерии Вальтер Курт фон 

Зейдлиц-Курцбах (1888-1976), он сдался в плен 31 января 1943 года, незадолго 

до того, как сдалась  вся6-я немецкая армия. За глаза наши генералы называли 



Зейдлица-Курцбаха «немецким Власовым», а военный суд Дрездена заочно 

приговорил его к смертной казни. 

 Немецкий писатель Гельмут Вельц (1911-1979), автор книги «Солдаты, 

которых предали»  

 Генерал Отто Корфесом (1889-1964),  

 Генерал Мартином Латтманом (1896 – 1976)  

 Генерал Эльдером Александром фон Даниэльсом (1891 – 1960)  

 Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс (1890-1957), бывший командующий 6-

й немецкой армии и автор плана нападения на Советский Союз «Барбаросса».  

Жил Фридрих Паулюс на втором этаже, в 13-м номере-люксе. 

 

Из воспоминаний А.Я. Черняева: «Жили они в Лунёво неплохо, имели своих поваров, 

официантов, сапожников, портных, докторов, парикмахера и даже пастора, 

справляли Рождество. Физически работали мало, больше занимались политическими 

делами: собирались конференции с русскими генералами, записывали на 

грампластинки выступления и речи, а после передавали по радио воззвания к немецкой 

армии.  

 

 В 1944 году конференции посещали Вильгельм Пик (1876 – 1960).  В 1949 

году после образования Германской Демократической Республики стал её 

первым и единственным президентом),  

 

 Писатель Эрих Вай-нерт (1890 – 1953)  

 

Зейдлиц носил Железный крест на груди и шее, он получил эти награды (Железный 

крест 1-й и 2-й степени) еще в Первую мировую войну. В 1944 году Зейдлицу 

исполнилось 56 лет, и немцы справляли его день рождения. 



 
Паулюс говорил по-русски со словарём, всё спрашивал, как произносится то или иное 

слово. Все немцы ходили в форме. Пленные получали русские и немецкие газеты, 

смотрели кинофильмы, устраивали концерты самодеятельности». 

 
 



 

 Полковник Луитпольд Штейдле (1898-1984), политический деятель ГДР, в 

мемуарах «От Волги до Веймара» писал: «Нас одновременно и поражало и 

увлекало всё то, что происходило в Лунёве: идеологические дискуссии и 

сотрудничество на практике между марксистами и представителями дворянства. 

В Лунёве мы сблизились и каждый из нас – генерал и офицер, офицер и солдат, 

коммунист и христианин – научились прислушиваться к мнению собеседника». 

11-12 сентября 1943 года в Лунёвском лагере собралось более ста делегатов от 

всех офицерских лагерей, они учредили «Союз немецких офицеров», 

президентом которого был избран генерал артиллерии Вальтер фон Зейдлиц-

Курцбах, он же являлся вице-президентом Национального комитета «Свободная 

Германия». Заместителем Зейдлица-Курцбаха в «Союзе немецких офицеров» 

стал  

 бывший командир 376-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Эльдер 

Александр фон Даниэльс. В августе 1944 года к «Союзу немецких офицеров» 

присоединился генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Через некоторое время 

в том же здании в Лунёво, где проходила конференция, разместилась штаб-

квартира НКСГ. В Мемориальном музее немецких антифашистов, открытом в 

1985 году в городе Красногорске, имеется рисунок этого здания. 



 
 

К концу войны «Союз немецких офицеров» стал значительной антифашистской 

организацией, в которую входило около четырёх тысяч членов (один генерал-

фельдмаршал, 51 генерал, 40 полковников, более пятидесяти подполковников, 

пример-но 150 майоров, 400 капитанов, свыше трёх тысяч обер-лейтенантов и 

лейтенантов). Позднее «Союз немецких офицеров» примкнул к НКСГ. Оба лагеря, 

Красногорский и Лунёвский, как и обе антифашистские организации стали 

настоящим резервом кадров советской разведки. Создание Национального комитета 

«Свободная Германия» и «Союза немецких офицеров» стало началом того процесса, 

который один из деятелей комитета,  

 майор отборной горнострелковой дивизии Генрих Хоман (1911 – 1994), 

охарактеризовал «расчётом с собственным прошлым и с прошлым всего 

немецкого наро-да». Он вспоминал: «Тот, кто имел ещё глаза, дабы видеть, и 

уши, дабы слышать, понял урок Сталинграда: любить Германию значило 

ненавидеть фашизм. Для того чтобы Германия жила, Гитлер должен был 

пасть».  

 

 Личный адъютант Паулюса полковник Вильгельм Адам (1893-1978) в 

мемуарах «Трудное решение» писал: «Лунёво – резиденция НКСГ и президиума 

Союза немецких офицеров – стало для меня на два года местом пребывания и 

деятельности. Я вступил в более тесное общение с генералами и офицерами, 

которых я уже знал. 

 



 Важное место в работе движения «Свободная Германия» занимала группа 

священников вермахта, среди них – католический священник Иозеф Кайзер, Петер 

Мор и д-р Алоис Людвиг, а также евангелические – Иоганнес Шредер, Николай 

Зoннихсен, Маттеус Клей и д-р Фридрих Вильгельм Круммахер. Он (Круммахер) и 

другие священ-ники обратились с воззванием к христианам на фронте и на родине». 

Со временем командование вермахта уже не могло умалчивать о существовании 

НКСГ и «Союза немецких офицеров», страх перед этим движением дошёл до того, 

что солдат на фронте, помимо присяги, подписывал личное обязательство: «Я не 

перейду на сторону армии НКСГ, если окажусь в плену. В противном случае пусть 

меня исключат из народной общности и уничтожат весь мой род». Многие из 

активистов НКСГ были выпускниками антифашистских школ, одна из которых 

размещалась в Красногорске и подготовила около пяти тысяч антифашистов 

различных национальностей, в том числе четыре тысячи немцев. Агитационная работа 

НКСГ велась по трём направлениям: среди военнопленных немцев, среди немецких 

солдат на фронте и среди населения Германии. Немцы-антифашисты обращались с 

призывом к соотечественникам непосредственно через специальные 

громкоговорители, установленные вдоль линии фронта. 

 В эфир выходила радиостанция «Свободная Германия».  

 Был свой печатный орган «Свободная Германия», выпускались листовки и 

воззвания.  

В частности, воззвание «К народу и вермахту» от 10 декабря 1944 года, с призывом 

свергнуть Гитлера и прекратить войну, было подписано пятьюдесятью генералами во 

главе с Паулюсом. Движение «Свободная Германия» получило широкую поддержку 

среди участников Сопротивления на территории рейха. Иосиф Самуилович 

Брагинский  - советский критик и литературовед, востоковед работал в Лунево с 

пленными офицерами. Сильное впечатление на Иосифа него произвёл простой солдат, 

выходец из рабочей семьи, Хайнц Кесслер (1920-2017), которого Брагинский называл 

«немецким Чапаевым» за отчаянную смелость (позднее Кесслер стал генералом ГДР). 

Он, как и многие немцы-антифашисты, стал разведчиком, после подготовки 

забрасывался в тыл к немцам. Зимой 1943-1944 года Кесслера перевели в Лунёво, там 

он в качестве сотрудника редакции радиостанции «Свободная Германия» участвовал 

в подготовке и проведении различных радиопередач.  

 По свидетельству Вольфганга Леонгарда  ( историк, эксперт по Советсткому 

Союзу , много лет работал в СССР), отрывки заснятой на плёнку торжественной 

церемонии основания Национального комитета демонстрировалась в киножурнале 

«Союзкиножурнал» перед показом художественных фильмов в кинотеатрах Москвы. 

Брагинский очень тепло отзывался и о Вальтере фон Зейдлице-Курцбахе, как о 

кристально честном человеке, а вот о Паулюсе у него было совсем иное мнение, он 

считал его непорядочным человеком. На территории Лунёвского лагеря немецких 

военнопленных были построены: гараж, водонасосная станция, водонапорная башня, 

водолечебница, танцевальная веранда (её бетонный пол был идеально гладким, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4


ракушка давала хорошую акустику). Немецких солдат для этого строительства 

ежедневно привозили из Красногорского лагеря для немецких военнопленных. 

 

Послевоенные годы 

 

После того, как Лунёвского лагеря немецких военнопленных не стало, здесь был 

создан санаторий «Лунёво» МВД СССР, имевший статус союзного значения. 

Главным врачом санатория «Лунёво» Лаврентий Павлович Берия (1899-1953) 

назначил бывшего фронтовика Амо Матвеевича (Матевосовича) Акопяна. 

Акопян имел квартиру в Москве, но предпочитал жить на территории санатория 

МВД в Лунево в уютном домике на крутом берегу реки Клязьмы. 

Непростые отношения связывали семью Акопяна с Берией, который практически 

каждую неделю приезжал к ним в Лунёво навестить свою дочь Марту, которая 

доводилась внучкой жене Акопяна. Последние годы своей жизни Лаврентий 

Павлович Берия практически жил на две семьи, и его жене – Нине Теймуразовне – 

пришлось с этим смириться. Л.П. Берию часто можно было увидеть на территории 

санатория или в соседней берёзовой роще. Берия писал в своём дневнике 8 сентября 

1947 года: «Я русский лес не очень люблю, у нас в горах лучше. Видно дальше, а тут 

всё ровное, легко заблудиться. Но осенью красиво, берёзы белые светятся». 

 

Почти наши дни… 

 

➢ На территории санатория «Лунёво» долгие годы жила и работала в санатории 

фармацевтом Ольга Евдокимовна Алфёрова, в девичестве Молчанова 

(1927-2014). После закрытия санатория сотрудники переехали в дома № 11 и № 

12 в посёлке Лунёво, а Алфёрова стала жить в Москве.  



 
 На талантливые СТИХИ Ольги Алфёровой написаны различные по жанрам, 

стилистике песни, реквиемы, марши, лирические музыкально поэтические 

произведения, гимны городов ... Она автор уникальных басен, которые так никто и не 

смог исполнять лучше чем она сама! (Пробовали многие известные артисты, в том 

числе и Народные, но даже в зрелые годы,она это делала восхитительно) 

Ольга Евдокимовна Алфёрова с момента основания творческого союза 

СЛАВЯНСКИЙ КРУГ, являлась его гордостью, любимейшим Мастером 

художественного слова и Человеком. Красивейшие песни на стихи О. Алфёровой 

написали известнейшие Мастера; композитор, художественный руководитель 

Государственного Академического хора им.Пятницкого, Народный артист СССР, 

композитор В.С. Левашов " Над Москвой рекой заря", композитор, Нар.артистка 

России Л.А. Лядова Гимн среднему возрасту "Весенний снег" и др. 

По просьбе экс Премьера СССР, сенатора Н.И. Рыжкова к юбилею Прохоровской 

битвы и открытию храма Петра и Павла с участием глав Славянских государств 

В.Путина, А.Лукашенко, Л.Кучмы и Патриарха Всея Руси Алексия второго, памяти 

Героев третьего Ратного поля мы написали реквием "Прохоровский набат". В 

дальнейшем мы создали ряд песен песен ставших в дальнейшем гимнами. Среди них 

гимн русскому воинству "БОРОДИНО", которая открывала ряд Бородинских 

праздников, звучала в ряде городов Франции, в том числе Париже, Германии, 

Белоруссии. "Старинное Голицыно", "Красногорск" стали Гимнами Подмосковных 

городов. Во многих ЗАГСАХ России на юбилеях свадебных торжеств звучал " 

Супружеский вальс" в исполнении Засл. арт.России В.Собанцевой. В лучших 

традициях Советской песни мы написали детско- юношескую песню "Радуга юности" 



и др. 

Записан  диск О.Е. Алфёровой "МЕЛОДИЯ ДУШИ", который вошли песни, стихи , 

басни. ЕЕ творчество по ныне является эталоном высочайшей человеческой 

нравственности, порядочности, патриотизма, любви к Родине, к людям. 

 

➢ Её  мужем был художник Андрей Алексеевич Алфёров 

  

   
  

 

 

После закрытия санатория «Лунёво» до марта 1993 года здесь был загородный 

филиал Центрального госпиталя МВД СССР (ЦГ МВД СССР), затем до 2011 года 

– реабилитационно-восстановительный центр (РВЦ) воинской части учебного 

полка внутренних войск МВД России из Лесной Цесарки, а, проще говоря, 

общежитие для офицеров и их семей. 



 

  
 

В Лунёвском госпитале в своё время проходили реабилитационное лечение и 

пожарные, первыми вступившими в борьбу с огнём во время аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года, и люди, которые 

позднее были призваны и командированы в Чернобыль для ликвидации 

последствий аварии. Если бы не их мужество и самопожертвование, то масштабы 

этой катастрофы могли стать несоизмеримо большими. Здесь лечился и 

легендарный пожарный Леонид Петрович Телятников (1951-2004), Герой 

Советского Союза – руководитель ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС, 

майор внутренней службы.  

 

Вспоминаются строчки Николая Хапланова: 

          Их было много. Всех не перечесть, 

          Кто в бой пошёл на смертоносный атом, 

          Ответив на приказ коротким: «Есть!» 

          Как подобает истинным солдатам. 

 

 

В 1970-е годы на территории санатория был построен посёлок, относящийся к 

дачному хозяйству МВД СССР (ныне ДНТ «Лунёво»), который в народе сразу же 

стали называть «Генеральские дачи». Посёлок этот состоял из однокомнатных и 

двухкомнатных деревянных домиков. Ныне на их месте возводятся каменные 

особняки, как правило, уже новыми владельцами. Возводятся особняки и по 

соседству с этим посёлком, там, где ещё совсем недавно была чудесная берёзовая 

роща ,которая помнила времена прошедшей войны, все те муки, страдания, боль, 

отчаяние, утраты – всё, что неизбежно несёт война людям. Думаю, что ей были бы 

памятны и надежды на более совершенное будущее людей свободных и 

оказавшихся здесь не по своей воле. Роща исчезла, но не должна исчезнуть память 

о тех годах и временах, когда шла борьба Добра со Злом, иначе этот ужас может 

повториться снова. 
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