
7№18 (19463)   
ЧЕТВЕРГ   16 МАЯ 2024 ГОДА

ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПАМЯТЬ О КРАТКОМ ДАЧНОМ ПРОШЛОМ 
ПОСЁЛКА ПОДЛИПКИ СОХРАНЯЕТСЯ ВО ВТОРОЙ 
ЧАСТИ НАЗВАНИЯ СТАНЦИИ ПОДЛИПКИ-ДАЧНЫЕ

ИМЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СЕЛА БОЛШЕВА 
ПРОДОЛЖАЕТ ЗВУЧАТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 
И В НАЗВАНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ

ДВЕ НАШИ КАЛИНИНГРАДСКИЕ УЛИЦЫ – СВОЕОБРАЗНОЕ 
НАПОМИНАНИЕ О ТОМ, ЧТО ПЕРВОНАЧАЛЬНО ГОРОД 
КОРОЛЁВ НАЗЫВАЛСЯ КАЛИНИНГРАДОМ

«МОИ ПОДЛИПОЧКИ», – ТАК ЛЮБОВНО 
НАЗЫВАЛ НАШ ГОРОД С.П. КОРОЛЁВ

Королёва – небольшая улица в мытищин-
ском микрорайоне Леонидовка, который 
находится напротив основной территории 
РКК «Энергия», сразу за Ярославкой.

БЫЛИ РАБОЧИМ ПОСЁЛКОМ 

Ну а город Калининград вырос из ра-
бочего посёлка, который в течение десяти 
лет (1928–1938) именовался Калининским. 
Это название перекликается и с названи-
ем градообразующего предприятия посёл-
ка – артиллерийского завода №8 имени 
Калинина. Отметим, что примерно в то же 
время неподалёку от Калининского суще-
ствовали населённые пункты, тоже назван-
ные в честь партийных вождей. Так, посё-
лок при фабрике 1 Мая имени Сталина (ны-
не наш микрорайон Первомайский) назы-
вался Сталинским, а посёлок при фабрике 
имени Свердлова (чуть к востоку от Щёлко-
ва) – Свердловским. Все три названия, ка-
жется, одинаково и исключительно идеоло-
гические. Однако это не совсем так: если в 
Свердловском и Сталинском Я.М. Свердлов 
и И.В. Сталин действительно не бывали ни-
когда, то М.И. Калинин бывал у нас не раз. 

Наш завод был для Михаила Ивано-
вича, можно сказать, родным и совсем не 
случайно получил его имя. Более того, со 
многими тружениками предприятия Все-
союзный староста был знаком ещё с до-
революционных времён. Дело в том, что в 
начале 1910-х годов большевик Калинин 
работал на этом заводе. Правда, распола-
гался он тогда в городе на Неве и назы-
вался Санкт-Петербургским орудийным 
заводом. С началом Первой мировой вой-
ны, когда столица Российской империи 
была переименована в Петроград, за-
вод тоже стал Петроградским орудийным. 
В 1919-м (после эвакуации из Северной 
столицы к нам в 1918–1919 гг.) слово «Пе-
троградский» в названии завода смени-

лось словом «Московский». В 1922-м он 
получил ещё и имя Михаила Ивановича. 
А ещё спустя пять лет название предпри-
ятия стало звучать так: Завод №8 имени 
М.И. Калинина. Эта перемена произошла в 
1927-м – за год до преобразования дач-
ного посёлка Подлипки в рабочий посёлок 
Калининский. 

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

Если названия «Королёв», «Калинин-
град» и «Калининский» появились в ХХ в., 
то «Подлипки» значительно старше. Этим 
названием дачный посёлок обязан одно-
имённой железнодорожной платформе. 
Полустанок, или остановочный пункт, Под-
липки появился на ветке Мытищи–Щёлково 
перед Первой мировой войной – в нача-
ле 1910-х гг. Его возникновение связано 
со стремлением состоятельных москвичей 
«работать в городе, а жить в деревне», с на-
чалом создания здесь в это время дачных 
посёлков Сапожниково и Ново-Перловка. 

Они располагались в лесу, примыкав-
шем к ветке с полустанком с юга, и получили 
названия по фамилиям бывших владель-
цев этой земли. Причём Сапожниковым 
принадлежал лишь узкий участок вдоль 
железной дороги (Сапожниково), а осталь-
ная, основная часть – Перловым (Ново-
Перловка). Весьма возможно, что Подлип-
ками возникавшую дачную местность ста-
ли называть (по крайней мере, в устной 
речи) уже до революции, ведь приезжали 
сюда дачники по железной дороге и вы-
ходили на одноимённом полустанке. Кро-
ме того, «Подлипки» короче, чем «Ново-
Перловка» или «Сапожниково», да и  есте-
ственнее, ближе к природе. 

ЕЩЁ ОДИН ЮБИЛЕЙ!

Название же своё полустанок Подлип-
ки получил вовсе не случайно. Та самая 

Ново-Перловка расположилась на землях 
двух старинных соседних пустошей – Ви-
лы и Подлипки. Так имя второй обрело но-
вую жизнь в названии платформы, а затем 
и посёлка. (Кстати, ряд источников сооб-
щает, что первоначально полустанок звал-
ся несколько иначе – Вилла Подлипки, 
своеобразно соединяя в себе имена обеих 
пустошей!) Отметим, что слово «пустошь» 
означает былое, существовавшее когда-то 
и запустевшее селение.

Королёвский краевед Г.И. Маношки-
на в своей книге «Судьба дачных посёл-
ков купцов Перловых» (2014 г.) пишет, что 
Перловы владели Вилами и Подлипками с 
1864 г. И это не первое появление Подли-
пок в письменных источниках: упомина-
ется пустошь и в первой половине XIX в. , 
и в XVIII в. , и раньше. Чуть более 30 лет 
назад «Калининградка» опубликовала се-
рию статей историка и выдающегося мы-
тищинского краеведа Ю.А. Князева (1925–
2009) под общим названием «Болшевская 
старина». В публикации за 1 декабря 1992 
года он рассказал об уцелевших и запу-
стевших селениях нашего края после за-
вершения Смутного времени начала XVII в. 
Была среди них (в числе пустошей, «кото-
рые недавно были деревнями») и пустошь 
Подлипики – будущие Подлипки.

Указал Юрий Августович и источник сво-
их сведений: архивная копия с писцовой и 
межевой книги за 1623–1624 гг. Следова-
тельно, в 2023-м можно было отметить ещё 
один юбилей – 400 лет Подлипкам. Впро-
чем, дата не окончательная. Ю.А. Князев 
сообщил, что перечисленные им деревни 
и пустоши болшевской округи числились 
«за боярином Фёдором Ивановичем Ше-
реметевым по государевой грамоте 1613 
года». И именно её чуть позже назвали 
документом, в котором «впервые упоми-
наются Подлипки», наши известные кра-

еведы Р.Д. Позамантир и Л.К. Бондаренко 
(см. их книгу «Калининград–Королёв. 
К космическим высотам – из глубины ве-
ков», 1998 г.). Выходит, Подлипкам было 
даже не 400 лет, а все 410! 

ПОДЛИПИКИ, ПОДЛИПОЧКИ, 
ПОДЛИПКИ

Ну а то, что Подлипики упомянуты в до-
кументе «как пустошь, что была деревня», 
позволяет сказать: она существовала ещё 
до 1613 г. Такой вывод делают авторы на-
званной книги. Можно даже предположить, 
когда примерно появилась деревня Под-
липики. Мы знаем, что с ними соседство-
вала пустошь Вилы (тоже, вероятно, былая 
деревня), и они не раз упоминаются в до-
кументах разного времени вместе, парой. 
А вот в писцовой книге за 1584–1586 гг. 
пустошь Вилы есть, а Подлипиков нет. Так 
что деревня с таким названием могла воз-
никнуть немного позже, в конце столетия, 
и запустеть в лихие годы Смуты начала 
XVII в. 

Но как бы там ни было, Подлипки, как 
и Болшево, тоже имеют весьма почтенный 
возраст: 400–410 и 450 лет соответствен-
но. И их имена остаются с нами по сей 
день, продолжая звучать в названиях стан-
ций Подлипки-Дачные и Болшево, микро-
районов Болшево и Новые Подлипки, Бол-
шевского шоссе, детской хоровой школы 
«Подлипки» и Центра культуры и досуга 
«Болшево»… Эти названия связывают наше 
настоящее с минувшим. Они напоминают 
нам о том, что именно на землях болшев-
ской лесной пустоши Подлипки в прошлом 
веке зародился Калининград–Королёв 
– город, который по праву считается се-
годня космоградом. (Кстати, по словам со-
временников, С.П. Королёв в годы своей 
работы у нас называл Калининград так: 
«Мои Подлипочки»!)


