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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЛЮБОВЬ КЛЮЕВАКРАЙ РОДНОЙ

МИХАИЛ РОЩИН, ФОТО АВТОРА 

И ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Королёв – молодой наукоград на древней 
земле. Об этом напоминают такие даты 
ушедшего года, как 85-летие города 
и 450-летие Болшева. Старинное село 
на Клязьме, оно впервые упомянуто 
в писцовой книге за 1573–1574 годы 
и является древнейшим селением 
на территории Королёва. Но зародился 
город всё же не в Болшеве, а в Подлипках, 
куда 106 лет назад был эвакуирован 
Петроградский орудийный завод. Именно 
он, меняя затем имена, стал нашим 
главным градообразующим предприятием, 
из которого вырос впоследствии ЗЭМ 
РКК «Энергия». И за каждым из этих 
названий – Королёв и Калининград 
(так прежде звался наш город), Подлипки 
и Болшево – своя история. 

НА ВОЛОКЕ

Самый почтенный возраст, как уже было 
отмечено, имеет название «Болшево». Из-
вестно, что через территорию нашего го-
рода в начале II тыс. н. э. (XII–XIII вв.) про-
ходил так называемый Яузский волок. Это 
сухопутный участок речного пути из Мо-
сквы на одноимённой реке во Владимир 
на Клязьме. По трассе волока небольшие 
суда наших предков перетаскивали (пере-
волакивали) из верховьев Яузы – левого 
притока Москвы-реки – в Клязьму в черте 
современного Болшева: в районе Шапкина 
моста. Исходя из этого исторического фак-
та и из того, что в устной речи «Болшево» 
нередко обретает форму «Болошево», не-
которые краеведы допускают происхожде-
ние названия как раз от слова «волок»: Во-
лошево – Болошево – Болшево.

Это по-своему красивое допущение, 
однако не выдерживает критики. Во-пер-
вых, непонятно, почему начальный звук 
«В» сменился на «Б». Во-вторых, в доку-
ментах (в тех же писцовых книгах XVI в. , 
например) форма «Болошево» отсутствует. 
И в третьих, впервые село Болшево появ-
ляется на бумажных страницах – в писцо-
вой книге за 1573–1574 гг. – в виде «Бол-
шово». А это гораздо ближе к слову «боль-

ОТ ПУСТОШИ ДО КОСМОГРАДА
Об именах, названиях и датах

шой», а совсем не к слову «волок». (Кстати, 
возможно, автор этой записи просто опу-
стил мягкий знак, как он сделал это в том 
же самом тексте со словами «досталные» 
– вместо «достальные», то есть остальные, 
или «Клязма» – вместо «Клязьма»). Отме-
тим, что чуть более десяти лет спустя, в 
писцовой книге за 1584–1586 гг. , имя се-
ла в разных местах пишется по-разному: 
Болшово и Болшево. 

НЕ ПО КАЛЕНДАРЮ

Наш знаменитый историк С.Б. Веселов-
ский (1876–1952) установил, что не ме-
нее двух третей названий сельских посе-
лений в средневековой Руси (и в Подмо-
сковье, конечно) получало свои названия 
по именам их владельцев. Бывало, хотя и 
значительно реже, что называли деревни 
и по именам живших там крестьян. Сло-
вом, большинство наших селений связано 
с личными именами (фамилиями, прозви-
щами, отчествами) людей. «По некоторым 
подсчётам, доля таких названий дости-
гает 85%», – отмечал известный географ 
Е.М. Поспелов (1923–2007). 

Одной из последних книг этого учёно-
го стал словарь «Географические названия 
Московской области» (2008 г.), в котором 
есть и статья, посвящённая Болшеву. В ней 
указывается, что ещё в источниках сере-
дины XIX столетия, например, село име-
новалось несколько иначе: «Большево». 
Название, отмечает Евгений Михайлович, 
связано с некалендарным личным именем 
Большой. Несмотря на то, что официаль-
ное Крещение Руси состоялось в 988 году, 
православие проникало в быт основной 

массы людей ещё очень-очень долго. Вот 
и наряду с христианскими, содержащими-
ся в церковных календарях (святцах), име-
на младенцам давали ещё и некалендар-
ные, древнерусские имена: Невзор, Русин, 
Старшой, Постник, Третьяк, Белой, Сокол, 
Жеребец, Усатой и др. 

ОТ ИМЕНИ ИЛИ ФАМИЛИИ

И дожили некалендарные имена аж до 
эпохи Великого Петра! Именно им, скорее 
всего, обязаны своими названиями неко-
торые селения, существовавшие в черте 
нынешнего Королёва: Бурково и Комаров-
ка, Куракино и Лапино связаны с некален-
дарными именами Бурко и Комар, Кура-
ка и Лапа. Большой – тоже одно из таких 
имён. И Е.М. Поспелов приводит примеры 
из XV–XVI веков, называя имена реальных 
людей: помещик Юшко Болшой Бураков 
сын Шишмарева, 1495 г.; послух Василий 
Михайлов сын Большев, 1546 г. 

Впрочем, от имени Большой происхо-
дят также фамилии Большов и Большев, и 
принадлежавшее их носителям село могло 
получить наименование уже по фамилии 
владельца. Более того, историк К.А. Аве-
рьянов и краевед С.И. Мельников в ста-
тье «Болшево» утверждали, что своим на-
званием село Большево обязано фамилии 
Большевых – «старинного русского дво-
рянского рода» (см. сборник «История сёл 
и деревень Подмосковья XIV–XX вв.». Вы-
пуск I, 1992 г.). Правда, признавались ав-
торы, первым известным по документам 
представителем этого рода был «боярский 
сын Иван Вонифатьевич Большев», наде-
лённый поместьем (не у нас!) в 1662 году. 

А это всё-таки, напомним, почти на 90 лет 
позже появления в писцовых книгах «се-
ла Болшова».

ВСЕСОЮЗНЫЙ И ГЛАВНЫЙ

Неудивительно, что нет окончательной 
ясности с происхождением названия Бол-
шева, ведь неведомый нам пока человек 
с именем Большой или с фамилией Боль-
шев или Большов жил более 450 лет на-
зад. В случае же с именем города ника-
ких загадок нет, ведь мы обрели этот ста-
тус сравнительно недавно – в 1938 г. Ны-
нешнее название наукограда носит мемо-
риальный характер, сохраняя память об 
академике, основоположнике практиче-
ской космонавтики, легендарном Главном 
конструкторе Сергее Павловиче Королёве 
(1906–1966), два последних десятилетия 
жизни которого неразрывно связаны с на-
шим городом. 

Однако королёвцами мы стали лишь в 
1996 г. , когда  по указу президента страны 
состоялось переименование подмосков-
ного Калининграда в Королёв. Прежнее 
название, существовавшее почти 60 лет, 
было связано с именем М.И. Калинина 
(1875–1946). Видный деятель компартии 
и советского государства, председатель 
ЦИК СССР, он получил в народе почёт-
ное звание Всесоюзного старосты. Любо-
пытный факт: и поныне в черте Королёва 
существуют две улицы с названием Кали-
нинградская: одна соединяет Болшевское 
шоссе и Тарасовскую улицу, вторая про-
должает Пионерскую улицу после Акулов-
ского водоканала и перетекает в улицу 
Горького. Есть своя Калининградская и вне 

НЕСОХРАНИВШИЙСЯ БЮСТ М.И. КАЛИНИНА, 
СТОЯВШИЙ В СКВЕРЕ «НА СТРЕЛКЕ» УЛИЦ 
ЦИОЛКОВСКОГО И КОМИНТЕРНА В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

ВЪЕЗДНОЙ ЗНАК НА ЯРОСЛАВСКОМ 
ШОССЕ С МОДЕЛЬЮ РАКЕТЫ Р-2 СТАЛ 

ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ СИМВОЛОВ 
НАУКОГРАДА КОРОЛЁВ


