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Аннотация 

 

Характеристика темы, ее актуальность: Город Реутов не является 

известным туристическим объектом, однако имеет долгую историю и 

сохраняет исторические памятники. Жителям города необходимо знать его 

историю, чтобы бережно относиться к памятникам.  

Краткие сведения о цели и задачах работы: Целью работы является 

определение тенденций развития города, определение его места в истории 

России. Основной задачей работы является изучение исторических 

источников по теме истории города, окрестностей и отдельных зданий 

выявление достопримечательностей и повышение туристической 

привлекательности города; обоснование необходимости обращения 

внимания на сохранение природного и архитектурного наследия Реутова в 

условиях массовой застройки; формирование направлений для разработки 

учебного материала в школах Реутова; сохранение памяти об утраченных 

памятниках архитектуры. 

Краткие сведения о структуре и объеме выполненной работы: 

Структурно работа состоит из двух глав, 4 параграфов. Объем составляет от 

45 страниц. 
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Введение 

 

Подмосковье имеет долгую и славную историю. В сражениях, 

достижениях науки, культуры и искусства, создавалась наша страна. Немало 

красивейших и старейших городов находится в Московской области. Одним 

из них является город Реутов. По истории Подмосковья написано множество 

научных работ. Однако, Реутов малоизвестен, как исторический город, хотя 

имеет давнюю историю и здесь сохранились старинные здания. Данная тема 

актуальна, так как изучение истории родного города необходимо жителям, 

чтобы они гордились своим городом и бережно относились к его 

памятникам. Объектом исследования является город Реутов в своем 

историческом развитии. Предмет исследования – история города, а также 

история отдельных исторических зданий, сохранившихся к концу XX века. 

Хронологические рамки: с XVI по конец XX века. Территориальные рамки: 

история Реутово, а также поселений, находившихся в границах современной 

территории города – Крутиц, Ивановского, Пищальниково. Эти поселения 

были близким и тесно связанными в плане хозяйства. Значительная часть 

Ивановского ныне составляет одноименный район Москвы. Частично 

затрагивается история соседних районов Москвы и Московской области, 

история Владимирской дороги, таких мест, как Балашиха, Измайлово – они 

также достаточно увязаны с Реутово. Целью работы является определение 

тенденций развития города, определение его места в истории России. Задачей 

работы является изучение исторических источников по теме истории города, 

окрестностей и отдельных зданий (при этом затрагивается история 

Подмосковья и всей России); выявление достопримечательностей и 

повышение туристической привлекательности города; обоснование 

необходимости обращения внимания на сохранение природного и 

архитектурного наследия Реутова в условиях массовой застройки; 

формирование направлений для разработки учебного материала в школах 

Реутова; сохранение памяти об утраченных памятниках архитектуры. 
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Использованы источники двух видов: письменные и электронные. Источники 

представляют собой общедоступную информацию, размещенную на 

Интернет-ресурсах (например, сайт НПО Машиностроения) [6], а также 

книги Евгения Сергеева – единственного историка, подробно изучавшего 

историю Реутова. Ряд изданий описывает историю всего Подмосковья и 

конкретно окрестностей Реутова в научно-популярном жанре и в виде 

историко-краеведческих очерков. Основной характеристикой источников 

является недостаточная изученность многих аспектов, некоторые тезисы 

являются догадками, основанными на косвенных признаках: этимология 

названий; маршруты русел рек в прошлом; хозяйственная деятельность на 

территории региона в доисторическую эпоху; причины периодического 

запустения местности, на которой расположен Реутов и другие Евгений 

Сергеев и авторы других источников использовали вещественные, 

лингвистические и другие источники. Письменные исторические источники, 

использованные этими авторами, представляют собой: актового характера, 

личные; большинство материалов, использованных авторами книг, являются 

вторичными (летописи, акты). Работа имеет важное значение, как 

объединяющая данные ранних работ и кратко формулирующая их. В 

предшествующих работах не упомянуты современные тенденции развития 

Реутова, а также не обоснована необходимость мер повышения 

туристической привлекательности, так как во время их написания для этого 

не было предпосылок: туризм в России не был развит, не было современного 

уровня благоустройства и транспортной доступности. Также не были в 

достаточной степени анализированы вопросы этимологии. Некоторые 

пробелы можно восполнить, только анализируя имеющиеся материалы, 

поскольку сохранилось мало вещественных источников. Значительная часть 

исторических зданий утрачена в 1990-х и 2000-х годах. Обобщенный 

материал удобен для изложения на уроках истории в младших классах школ. 

Важный аспект любых новых научных работ по истории: обращение 

внимания на исторические памятники. Реутов крайне привлекателен для 
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массового жилищного строительства благодаря близости к Москве. При этом 

важно сохранять историческое наследие. Несмотря на упоминания о 

ценности, выявленной в ходе написания работ Евгения Сергеева, многие 

здания были снесены. Становится очевидной необходимость повторных 

доказательств исторической и архитектурной ценности. Таким образом, 

практический смысл работы: сохранение культурного наследия. С 

памятниками природы ситуация лучше, зеленые насаждения имеют 

охранный статус, однако и им может угрожать точечная застройка, поэтому 

они также нуждаются в защите, которую может обеспечить новая научная 

работа. И, конечно, любая новая научная работа может стимулировать 

дальнейшие исследования, в том числе археологические. При написании 

работы использован метод статистики: описания различных периодов 

развития Реутова и Ивановского не обходятся без статистических данных 

(число дворов и душ, количество трактиров и тому подобное). Сомнение и 

критика использованы в меньшей степени, так как данных довольно мало, а 

известные признаны Евгением Сергеевым, как достоверные. Некоторые 

сомнения можно вывести из логических рассуждений: в первую очередь, это 

касается, опять же, этимологии слова Реутов (любые версии, отличные от 

названия сигнального колокола, представляются несостоятельными). Версии, 

основанные на предположениях авторов источников, не имеет смысла 

обсуждать, так как для обсуждения нужны доказательства, без которых 

невозможно, ни подтвердить, и опровергнуть их. В работе указаны суждения 

авторов, имеющие спорный статус. Также использован причинно-

следственный анализ: природные условия, определяющие виды 

хозяйственной деятельности (заболоченность местности долгое время не 

способствовала заселению); политические и общественные потрясения 

(Залесье использовалось в качестве убежища; территории все равно 

разорялись татарами и в Смуту, и не сразу население возвращалось); роль 

отдельных личностей в судьбе Реутова (усадьба и мануфактура определили 

облик города и способствовали увеличению населения; на систему прудов 
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повлиял Петр I); влияние близости Владимирской дороги и Москвы, также 

Измайлова (влияние на род деятельности, отход от сельского хозяйства в 

пользу обслуживания путешественников, приносящего больший доход; 

многие жители Ивановского трудились в Измайлове; близость к Москве 

способствовала становлению Реутова, как дачной местности в XIX веке).  

Реутов прошел путь от хутора и поселка текстильщиков до научного 

центра, современного и комфортного города, внесшего вклад в исследования 

космоса, в оборону России. Он стал городом, в котором снимается кино, 

строятся новые дома и храмы; где имеется свое телевидение [29], картинная 

галерея, детский оперный театр; в котором помнят и сохраняют историю; 

где, несмотря на близость к Москве, сохраняется свой неповторимый 

колорит. Здесь имеется вся современная инфраструктура для отдыха и 

развлечений: парки и скверы («Центральный городской парк» (открыт в 1996 

году), «Фабричный пруд» (реконструирован в 2016 году) [8], «Сквер 

Победы» [28], «Сквер ДК Мир» и другие), торговые центры (ТЦ «Шоколад» 

[30], ТЦ «Реутов Парк» [23], ТЦ «Экватор», ТЦ «Курс» и другие), 

спортивные комплексы («Реутов Арена», ФОК им. В.М. Невзорова», стадион 

«Старт» [9], скейт-парк. Реконструирована и приспособлена для 

современных нужд Хлопкопрядильная фабрика [4]. В Реутове расположен 

Аэрокосмический факультет МГТУ им. Н.Э. Баумана; на территории НПО 

Машиностроения имеется бизнес-центр, музей. Реконструирована 

железнодорожная станция [25]: теперь она обслуживает пассажиров по 

новым стандартам [2]-[3]. Существует множество мелких промышленных 

предприятий, складских комплексов, в том числе мебельная фабрика, 

автотехцентр, строительный рынок «Владимирский тракт» [32]. типография, 

аэродром «Хелипорт Реутов»; а также множество предприятий бытовых 

услуг. Открыта станция Московского метрополитена «Новокосино», 

имеющая выход на территории Реутова. Архитектура города очень 

разнообразна: сохраняются многие исторические здания, в советский период 

велась застройка домами типа «соцгородка», многоэтажными домами 
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московских и общесоюзных серий (П-44, 114-85, II-68-01, 114-86, П-55, II-49, 

II-29, П-30, I-464Д-Э54, 111-121-043, I-515-142/9М, Э-93, 124-07, I-447С, 

511/37, I-18-01-21, КПД-4570, П-3 и другие) [13]; разнообразна и 

современная застройка, как типовые (П-111м, П-44к, ПД-4, «Евро’Па» и 

другие), так и дома-башни в стиле хай-тек (особенностью архитектуры 

многих из новых домов является синий цвет окон в сочетании с кирпичной 

облицовкой фасада). Старые, изначально серые, дома раскрашивают в яркие 

цвета. Действует программа сноса ветхих зданий. Преобладают в образе 

города «теплые» тона, реализованные в виде кирпичной облицовки старых и 

новых зданий, что создает традиционную атмосферу, которая ассоциируется 

с уютом. Такое решение является одним из самых комфортных 

психологически: спокойные тона, яркие акценты. Устраняется серый цвет. 

Это позволяет сохранить позитивный образ городской среды даже в 

пасмурную погоду, препятствует возникновению «цветового голода», что 

особенно важно в климатических условиях Московской области. 

Исторические мотивы в советский и современный образ города вносят 

православные храмы: Троицкий [1], Казанский. Они построены уже в наше 

время, но с соблюдением канонической традиции русского православного 

зодчества. На территории мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим 

за Отечество» находится Георгиевская часовня. Появившись благодаря 

возрождению религиозной жизни в России, они связывают прошлое города с 

его настоящим и внушают уверенность в будущем. Топонимика города также 

отражает историю: в честь добровольцев из Реутова, отдавших свои жизни 

при обороне Москвы в июле-октябре 1941 года в составе 2-й Московской 

дивизии народного ополчения названа одна из новых улиц – «Улица 

Реутовских Ополченцев» [20]. В честь выдающегося ученого и академика, 

генерального конструктора НПО машиностроения, Владимира Николаевича 

Челомея названы площадь и улица. Он внес неоценимый вклад в развитие 

Реутова. Его предприятие стало градообразующим. С 1955 по 1984 год 

построено много новых домов, поликлиник, школ, стадион «Старт» и ДК 
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«Мир». За 30 лет с помощью фирмы Челомея был создан современный облик 

города – наукограда. В 1974 году в честь 50-летия Туркменской ССР и в 

память о помощи Хлопкопрядильной фабрики для становления хлопковой 

промышленности в Туркмении, и подготовке кадров (получении профессии и 

образования молодыми ашхабадцами) получила современное название улица 

Ашхабадская [24]. Туркмены, получившие образование в Реутове, стали 

ведущими рабочими на своем предприятии – первом промышленном 

предприятии Туркмении. В честь участника Гражданской войны, рабочего 

фабрики, Н. Головашкина, также названа улица. В честь одной из бывших 

деревень названа улица Поповка. 

Теперь же рассмотрим более подробно историю Реутова. 

Систематическое исследование истории Реутова проводилось Евгением 

Сергеевым. Именно он впервые занялся серьезным изучением истории 

города. Его книги являются единственными научными работами по этой 

теме. Ранее исследования не проводились, так как Реутов не был городом. По 

окрестностям Реутова, конечно, были исследования истории Владимирки, 

археологические исследования стоянок древних людей и другие, но эти 

работы не имеют отношения к истории Реутова. В рамках данной работы, 

они дают общее представление о предыстории Реутова. 
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Глава 1 История с древнейших времен до октябрьской революции 

 

1.1 Период до конца XVII века 

 

Реутов расположен в центральной части Восточно-европейской 

равнины, богатой лесами, озерами, реками. Конкретно историю местности, в 

которой находится Реутов, с древнейших времен, проследить сложно. На 

этой территории самые ранние находки относятся к XII веку. Но логично 

определить, что развитие местности шло в русле развития всего 

Подмосковья. В каменном веке климат напоминал современный климат 

Якутии, здесь жили охотники и собиратели. Около 10 тысяч лет назад 

началось потепление [26, с. 19-50]. Изменился животный мир: ушли крупные 

животные. В мезолит существовало несколько культур. В неолите природа 

Подмосковья стала такой же, как в наши дни: распространились леса. 

Появились постоянные жилища. Бронзовый век в Подмосковье начался на 

рубеже III – середине II тысячелетия до н.э. Первой была фатьяновская 

культура [21]. Ее хозяйство было скотоводческим. Некоторые поселения 

относились к «льяловской культуре» [33, с. 5]. В Балашихинском районе 

стоянка этой культуры найдена на берегу Бисерова озера (город Купавна). С 

середины II тысячелетия до н.э. в Подмосковье пришла поздняковская 

культура, осуществлявшая торговые связи с Кавказом, Поволжьем и Уралом. 

С железным веком зародилась дьяковская культура. Ее поселения хорошо 

укреплены, построены на высоких берегах рек. В Балашихинском районе от 

дьяковской культуры осталось Балашихинское городище – Кремль. 

Славянские памятники появляются с конца X – начала XI веков, однако 

по многим признакам славянское заселение началось с VI века. На 

территории Подмосковья проживали вятичи и кривичи, а также новгородские 

словены. В Балашихинском районе найдено более 50 курганных групп, 

однако на территории Реутова захоронений не обнаружено. Возможно, что 

поселения на территории Реутова были, но умерших хоронили в других 



11 
 

местах. В XI-XII веках междуречье Оки и Волги было заселено слабо и 

являлось окраиной Киевской Руси. Однако, в XII-XIII веках заселение 

активизировалось. Земли стали называться Залесскими, потому что по 

отношению к Киеву они находились за «великим лесом». Окончательно 

феодальные отношения здесь оформились примерно к середине XII века. 

Тогда началось дробление Руси. Первое упоминание о Москве относится к 

1147 году. Москва вначале входила в Ростово-Суздальского княжества, 

которым владел Юрий Долгорукий. В середине XIII века Москва входит в 

состав Владимиро-Суздальского, а затем Великого Владимирского 

княжества. Со второй половины XIII века Москва – центр самостоятельного 

Московского Великого княжества. Родоначальником династии ее князей был 

сын Александра Невского – Даниил Александрович. Как и многие другие 

княжества, Московское делилось на уделы. Удельные князья управляли 

только своей территорией, но были вассалами великого князя и были 

обязаны по его приказу выступать в поход или посылать свои боевые отряды. 

Москва с окрестностями являлась уездом. Последовавшее в период с 1227 по 

1238 год монголо-татарское нашествие на Русь задержало освоение Залесья, 

но к сороковым годам XIII века города отстраиваются заново [31, с. 168-171]. 

Княжества продолжили дробиться на уделы. Письменные источники по 

истории подмосковных селений дошли до нас с XIV века. Это духовные 

грамоты московских великих князей. Самые ранние из них относятся к 20 – 

30-м годам этого столетия. Однако в них не указаны селения, названия 

которых можно идентифицировать с современными. Только от 1380-х годов 

дошли первые грамоты по окрестностям Медвежьих озер. Самые ранние, 

сохранившиеся переписанные книги относятся к 1570-м годам и известны по 

спискам XVII века. Более ранняя история селений от Измайлова до 

Медвежьих озер восстанавливается лишь по отдельным документам. По 

территориальной принадлежности: до Васильцова стана здесь было 

Васильцево сто, упоминаемое в завещаниях великих московских князей. 

Однако, установлено, что оно лежало восточнее. В XIV веке выделяются 
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типы поселений. В селе была церковь и усадьба владельца, к селу 

приписывали деревни. В сельце была усадьба, но не было церкви. Починки – 

нарождавшиеся деревни, состояли из одного двора. Деревни и села – из 

нескольких. Приселок Ивановский Измайловской волости возник на 

Владимирской дороге. Измайловым и Ивановским владел шурин Ивана 

Грозного, Микита Романович Юрьев. В XVII веке территория расцветает: это 

царские владения и здесь проводятся эксперименты в сельском хозяйстве, 

строятся каменные церкви. 

В XIV – XV века развиваются частные вотчины. Московское княжество 

делится на уделы и уезды, волости и станы. Уезды являлись постоянными 

образованиями и управлялись назначенными великим князем чиновниками – 

наместниками. До XV-XVI вв. земли на восток от Москвы были заселены 

слабо, так как местность заболоченная и мало пригодная для сельского 

хозяйства. К тому же, здесь пролегали дороги, по которым совершали набеги 

татары. При Иване III был сформирован многоуровневый государственный 

аппарат, из высших, центральных и местных учреждений. Высшим 

учреждением была Боярская Дума. Ниже были Разрядный, Поместный, 

Посольский приказы. Реутов входил в Московский уезд, 1-го стана, 

Пехорской волости.  

Экономика Московского княжества была исключительно аграрной. 

Орудиями земледелия были деревянные «рыло» и соха. Затем появились 

железные сошники и бороны. Тягловой силой был крупный рогатый скот и 

лошади. Промышленность была представлена ремеслами. Архитектура была 

преимущественно деревянной. 

При Иване Грозном проведена административная реформа. С 1565 по 

1572 год государство было разделено на опричнину и земщину [27, с. 407]. 

Подмосковье продолжало подвергаться испытаниям. Самым тяжелым 

из которых стало Смутное время. Хозяйство восстановилось только к 1640-м 

годам. В XVII веке городами управляют воеводы. Тогда же устанавливается 

крепостное право. Первое упоминание о Реутове относится к 1492 году, 
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однако это не имеет достаточного подтверждения. Одна из версий 

происхождения названия Реутово связана с возможным прохождением 

сигнальной линии обороны Москвы, здесь могла располагаться вышка с 

колоколом (реутом). Скорее всего вышка была на самой высокой точке (166 

метров над уровнем моря) – ныне пересечение улиц Ленина, Победы и 

Гагарина. В этой точке могла появиться деревня. Колокол-реут [18] 

отличался особой конструкцией (вытянутой «шейкой»), что давало 

идеальный для сигнальной системы далеко слышный, мощный, глухой звук. 

Через сеть вышек сигнал доходил до Рогожской заставы Москвы (ныне район 

станции метро «Площадь Ильича»; сама площадь вернула историческое 

название), оттуда его передавали в Кремль. К вышке был приставлен дьяк 

Реутов, который отвечал за службу дозорных стрельцов. Вполне вероятно, 

что прозвище, а затем и фамилию он и получил от этого колокола. От 

фамилии дьяка, скорее всего, и пошло название хутора, а затем и деревни 

(это был довольно распространенный на Руси способ образования названий, 

по главному человеку в населенном пункте (владельцу или государственному 

служащему), а в данном случае – дьяку). Существуют необычные и 

неправдоподобные версии происхождения названия: от реки Реут [10] в 

Молдавии (но жителям Молдавии не было смысла переселяться в эти места, 

с менее благоприятным для земледелия, чем их родина, климатом, к тому же 

в те время это был довольно глухой и дикий край). Другая версия: от рева 

медведей, который был здесь часто слышен; но, скорее всего, медведей здесь 

было не особенно много, так как они любят сухие места. Еще одна версия: 

родственники, провожавшие ссыльных по Владимирской дороге в Реутово 

«ревели», а в Горенках «горевали». Она явно напоминает «народную 

этимологию». Тогда как люди с фамилией Реутов и похожим на нее в XV – 

XVI веках известны истории. Например: крестьянин Юрий Реут 

(упоминается в 1495 году); дворцовый дьяк Авксентий Реутов (1550 год) [11, 

с. 213] и так далее. Прозвище напрямую связано с колоколом, так как реут – 

это самый громкий тип колокола. Другой путь создания прозвища, так же как 
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название самого реута – происхождение от слова «реветь» [15], которое 

имело такие же значения, как сегодня: «плакать» и «кричать, издавать 

громкие звуки». Другой вариант названия колокола – «ревута». Таким же 

образом человек мог получить прозвище за громкий голос или плаксивость. 

Прозвища могут ввести в заблуждение исследователей, так как такие 

названия, как «Волково» и «Медведево», могут происходить от прозвищ, а не 

от зверей. Причем, чаще всего, именно от прозвищ, поскольку, хутора и 

небольшие деревни основывались обычно одной семьей, и название по 

имени ее главы, вполне логично, так как является единственным ориентиром 

– если человек живет в лесу, то как иначе называть то место, где он живет? 

Соответственно: – «Куда ехать?». «К Реутову». Однако, официальных 

данных о происхождениях названий нет, поэтому признается верной 

наиболее правдоподобная. От глагола «реветь» образовано немало названий 

рек (есть несколько рек с названием «Реут»), в этом случае все очевидно: 

река шумит, «ревет». По отношению к шуму воды это слово и сейчас 

используется. Да и изначальное, прямое значение слова «реветь», именно 

«кричать», а не «плакать». Второе значение и в наши дни является 

переносным, просторечным. А версия о проводах ссыльных, как считает 

краевед В. Козлов, несостоятельная по двум причинам. Выше упомянутое 

основное значение слова «реветь»: когда говорят, что человек ревет, это 

означает, что он плачет очень громко. Конечно, при трагичных событиях у 

людей бывают истерические припадки; также в славянской культуре есть 

«заплачки» (опять же, связь именно со словом «плакать») – символические 

причитания, при прощании, причем изначально это было даже на свадьбе, 

когда невеста прощается с родными. Но, при прощании, люди обычно тихо 

плачут, поэтому название места прощания могло быть образовано только от 

слова «плакать». Вторая причина: Владимирская дорога не всегда проходила 

через Реутово. Название Реутово появилось раньше, чем здесь стала 

проходить дорога. Название Горенки явно происходит от слова «гора», а не 

«горе, и оно также появилось задолго до дороги»: таких названий немало, в 
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том числе, в Пушкинском районе Московской области. И все же история 

Реутова тесно связана с Владимирским трактом – дорогой из Москвы во 

Владимир. Изначально она проходила севернее и существенно отклонялась 

от прямого направления. В XVI веке по дороге было организовано почтовое 

сообщение. Жителям окрестных деревень было выгодно содержать харчевни 

и постоялые дворы, так как дорога была очень востребованной.  

Есть и упоминание о Реутове, как о пустоши в Писцовой книге XVI 

века за 1573–1574 гг. Пустошь, согласно словарю В. Даля – это незаселенный 

и невозделанный участок земли (современное слово, образованное таким 

образом – «пустырь»). Краеведами признается версия, что у этого слова было 

и другое, более конкретное значение: место, где раньше жили люди (то есть 

урочище). Как первоначальный хутор Реутово стал пустошью, неизвестно. 

Вероятные причины: нашествие крымского хана Девлет-Гирея; опричнина [7, 

с 233, 249, 464-465]. Также причиной запустения деревни могли быть 

эпидемии (из летописей известно, что были эпидемии в 1426 и в 1570 годах). 

Пожар тоже мог стать причиной исчезновения деревни: выгоднее было 

строить на новом месте. Хотя есть и альтернативная версия: вместе с вышкой 

мог быть построен всего один дом, в котором жил дьяк, а деревни в то время 

вообще не было. Отдельно стоящий дом, жители которого не занимаются 

сельским хозяйством (а дьяк им, конечно, не занимался) также могли 

называть пустошью (аналогично: пустынью называли уединенный 

монастырь (вне населенного пункта) или скит и даже отдельно стоящую 

келью). В этой же Писцовой книге, но за 1576 – 1578 гг. Реутово 

упоминается, как деревня. Здесь же упоминаются деревни Крутицы и 

Пищальниково, территории которых входят в состав Реутова. История 

возникновения деревни Крутицы неизвестна; есть версия, что деревня была 

заложена как подсобное хозяйство Крутицкого монастыря, который 

находится довольно далеко (сейчас это центр Москвы), но ранее входил в 

Васильцев стан. Название могло произойти от названия монастыря. Реутово 

и Крутицы на протяжении четырех веков были тесно связаны: Реутово 
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давало деревне рабочие места, а Крутицы – рабочую силу, 

сельскохозяйственную и кустарную продукцию. Деревня вошла в состав 

Реутова в 1969 году, частные дома были полностью снесены к 1990-м годам. 

Сейчас это южная часть города между железной дорогой и Носовихинским 

шоссе. Название деревни сохранилось в названии торгового центра 

«Крутицы» в Москве, в районе Новокосино. Происхождение названия 

деревни Пищальниково неизвестно, вероятно, здесь располагался отряд 

воинов-пищальников (т.е, вооруженных пищалями – это огнестрельное 

оружие появилось в XV веке). В конце XVIII века в Пищальниково были 

развиты крестьянские промыслы. Неизвестно и когда деревня объединилась с 

Реутово и когда были снесены последние деревенские дома. В первые 

послевоенные годы земли бывшей деревни находились у совхоза «Серп и 

Молот». В 1970-х годах здесь был построен микрорайон. Название деревни 

больше не используется. 

Владельцами Реутово после Васильца в 1573 – 1578 годах были Посник 

Неронов и Федор Евсеев. Далее владельцы в XVII веке сменялись: князья 

Сабуровы, князья Василий и Иван Туренины, а затем подьячий Дорофей 

Пустынников. С 1641 по 1651 – боярин Василий Иванович Стрешнев. Ю.А. 

Долгоруков проводил благоустройство своих владений, создавал пруды, 

осушал болота (в прудах разводилась промысловая рыба), строил плотины и 

мельницы на речке Серебрянке. 

 

1.2 Период с начала XVIII века до Октябрьской революции 

 

Петр I посещал Измайлово редко и грандиозных преобразовательных 

работ здесь не проводилось, а вот Анна Иоанновна и Елизавета Петровна 

внесли яркие страницы в историю Измайлово: обустройство зверинца, 

царские охоты, строительство дворцов В.В. Растрелли (охотничий 

измайловский дом, дворец в Перове). Но при Екатерине II начинается 

угасание Измайлово, их дворцовые постройки разбираются. В это время 
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развиваются барские усадьбы. С 1683 по 1724 год земли Реутова переходят 

во владение Василия Михайловича Долгорукова. И далее Реутово остается во 

владениях Долгоруковых. Упоминается Реутово, когда Яков Петрович 

Долгоруков отдает земли, в том числе сельцо Реутово вдове своего брата 

А.П. Долгорукова – Е.А. Долгоруковой. Яков Петрович прожил всего 21 год, 

причиной смерти скорее всего, стала болезнь. Реутово ему не было нужно. 

Вдова владеет Реутовом в 1733 – 1774 годах. Она строит господский 

деревянный дом и сажает плодовый сад, прокладывает проезжую насыпную 

дорогу, устраивает овальный вал вокруг господского дома (для 

предотвращения затопления болотной водой и для изоляции усадьбы от 

окружающей местности. В Реутово в то время было 13 крестьянских дворов, 

в которых проживал 181 человек мужского и женского пола. Эта дорога 

существует и сейчас – теперь это улица Победы. В 1768 году Реутово 

упоминается в Акте размежевания земель Почернева и Васильцова стана 

(Реутовская земля к ним не относилась). В 1773 году упоминаются промыслы 

Реутова. С 1774 по конец XVIII века землями владела дочь Екатерины – 

Наталья Александровна Долгорукова. Затем, в 1787 году, земли приобретает 

московский князь, сенатор Николай Иванович Маслов. Он дальше развивает 

сельцо, строит первый каменный дом – здание усадьбы. Правое крыло было 

снесено в XIX веке, из-за строительства фабрики. Рабочие, после 

Октябрьской революции, получившие жилье в этом доме, называли его 

«Ковчегом», «Лучом надежды». «Ковчег» снесен в 2004 году. В XVIII веке 

было построено здание молельной (за неимением церкви, службы и обряды 

проводились здесь). В сельце никогда не было церкви, поэтому оно не стало 

селом. Маслов соединил пруды, построил городок отдыха в восточном стиле. 

Долгое время в Реутово не происходило существенных событий, для 

сельского хозяйства земли были малопригодны, ремесла и промышленность 

отсутствовали вовсе.  

Петр I раздел страну на губернии, провинции и уезды. Екатерина II в 

своей реформе отменила провинции. К 1709 году население Реутово 
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составляло всего 9 человек. После 1720 года сельцо Реутово входило в состав 

Московской провинции Московской губернии. В конце XVIII века Реутово 

вновь входит в Васильцев стан, уже Московского уезда, Московской 

губернии. В годы правления Екатерины II Реутово, а также деревня 

Пищальниково принадлежали княгине Екатерине Александровне 

Долгоруковой, а затем ее дочери Наталье Александровне Долгоруковой. В 

Подмосковье к XVIII веку создана разветвленная сеть сухопутных дорог, 

которые дополнили водные пути. Волоки были заменены каналами. Дороги 

южного направления имели стратегическое назначение. Из водных артерий 

можно назвать Оку и Клязьму, Москву-реку. В Реутово начинала 

зарождаться промышленность – были организованы пряжа льна и шерсти, 

тканье холста и шерстяных пятинок. Это стало основой для появления через 

50 лет одной из крупнейших в России прядильных фабрик.  

В XIX веке промышленность Реутово, как и всей Московской губернии 

стремительно развивалась. К подмосковной промышленности проявляют 

интерес крупные предприниматели. В 1824 году в Реутово купцом И.Ф. 

Похвисневым (Маслов разорился и распродал имение по частям – Реутово 

купил Похвиснев) строится бумагопрядильная фабрика (лен называли 

«бумагой»). Уже в 1831 году признается лучшей в стране и на Всероссийской 

промышленной выставке получает большую золотую медаль. Была 

построена часовня (была разрушена в 1990-е годы). В 1840 году фабрику и 

сельцо приобретает Сергей Алексеевич Мазурин – Почетный гражданин, 

московский купец 1-й гильдии, сын Московского городского головы А.А. 

Мазурин. Он начинает реконструкцию и расширение фабрики. Мазурины 

владели Реутовом 65 лет. С.А. Мазурин строит кирпичный завод. Из карьера, 

где бралась глина для завода образовался Морозовский пруд, который 

существовал до 1950-х годов, когда начали строить МКАД. Есть сведения, 

что фабрика в Реутово построена в 1843 году. М.С. Мазурин строит особняк, 

который чаще называют «Дом Рабенека» (ранее считалось, что он построен 

крупным текстильным фабрикантом К.Э. Рабенеком в 1905 году, выяснилось, 
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что он построен намного раньше; до наших дней не сохранился). Со второй 

половины XIX века Москва стала самым крупным железнодорожным 

центром России. Через нынешний Реутов прошла железная дорога из 

Москвы в Нижний Новгород. Конечно, близость к железной дороге 

способствовала экономическому развитию. Хотя, пассажиров на железных 

дорогах на промежуточных станциях всегда было мало. Ближайшая на то 

время станция к Реутову – Обираловка (ныне город Железнодорожный 

городского округа Балашиха) имела 24 человека в день. Осенью 1860 года 

молодой литератор Василий Алексеевич Слепцов по предложению 

Этнографического общества отправился по Подмосковью собирать 

произведения устного народного творчества и записывать обряды и обычаи. 

Писатель выбрал Владимирскую дорогу. Он исходил пешком все села вплоть 

до Владимира. Вместо фольклорного исследования получился очерк 

«Владимирка и Клязьма», который рассказывает о жизни крестьян и 

фабричных. Писатель детально описал многие населенные пункты, в том 

числе Ивановское. Слепцову попадались села, фабрики и придорожные 

трактиры. Дома рабочих были похожи на традиционные русские избы и их 

недостатками: низкие двери, огромные печи, маленькие окна. Спутник 

Слепцова из местных жаловался на нехватку денег и безработицу. В таком 

положении были многие крестьяне.  

С 1860-х земли начали скупаться буржуазией и спекулянтами (в 1870-е 

этот процесс набрал полную силу) для строительства дач и последующей 

продажи их. Крестьянам приходилось наниматься на фабрики или идти в 

отхожие промыслы. Уже в 1860 году ближайшие к Москве села по 

Владимирской дороге были окружены фабриками. Есть описание села 

Ивановское при движении от Москвы: село находилось справа от дороги, 

видна была старинная церковь, далее шли кирпичные корпуса фабрики, а за 

ними – еще одна фабрика. Пехорская волость была самой «фабричной» в 

Московском уезде. Также примерно 72% дворов было занято местными 

промыслами. В 1876 году в «Поселенных ведомостях по крестьянскому 
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хозяйству и быту» зафиксировано, что большинство населения Ивановского 

работало на Реутовской мануфактуре. В крестьянстве к концу XIX века 

фиксируется выделение слоя зажиточных – содержателей питейных домов и 

придорожных трактиров, а также торговцев и мелких фабрикантов. До 

массового приобретения промысловых свидетельств эти заведения во многом 

«кормили» сельские власти, а также деньги собирались за счет арендных 

плат. В Московской губернии в XIX веке бурно росла промышленность. в 

полном расцвете сил Сергей Мазурин начинает работы по реконструкции и 

расширению фабрики. Промышленность дополняется кустарными 

промыслами.  

В Реутово всегда в центре внимания были вопросы здравоохранения. 

До 1866 года своего лечебного учреждения не было. Был только фабричный 

медпункт. Заболеваемость и смертность среди рабочих росла. В 1866 году 

была построена первая стационарная больница [16]. В одном здании 

находились амбулатория и стационар для больных. XX век принес перемены: 

как технический прогресс, так революции и войны. В 1908 году в Реутово 

был открыт Народный дом со зрительным залом на 250 мест. При нем 

работала библиотека-читальня и «синематограф» – одна из первых 

киноустановок в России. В 1860 году Мазурин совместно с семьей купца Г.С. 

Герасимова утверждает «Товарищество Реутовской мануфактуры». С 

образованием земств в Московском уезде начинается развиваться 

здравоохранение и народное образование. Однако больницы и аптеки были 

частными и единичными: еще до 1850 года при фабрике П.Т. Молошникова в 

Балашихе была больница и аптека, содержались лекарь и фельдшер. 

Обслуживание было плохим, учреждение было размещено в ветхом 

одноэтажном бревенчатом доме (по состоянию на 1880 год), уездный врач 

приезжал сюда редко. Фельдшер при фабрике даже не имел фельдшерского 

образования. На Горенской и Измайловской мануфактурах с медициной было 

получше: на Измайловской мануфактуре с зарплаты рабочих делались 

отчисления на медицину (1,5 копейки с каждого рубля). Одной из 
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крупнейших была больница при Реутовской мануфактуре, основанная в 1855 

году. При ней с 1880-х годов существовали изоляционное и родильное 

отделения. К 1901 году она имела 50 коек. В целом по Московской губернии 

было такое же положение в медицине. Крестьяне при несложных 

заболеваниях обращались к священникам, знающим искусство врачевания. 

Священники же учили крестьян грамоте за плату. Первые школы в этих 

краях появились в 1860-е годы. Преподавали Закон Божий, русский язык и 

арифметику. Закон Божий преподавался только священником, а остальные 

предметы (в некоторых школах было даже пение) могли вести и светские 

учителя. При Реутовской фабрике также была школа. Она появилась в 1861 

году. в ней учились крестьянские дети из Ивановского и других окрестных 

селений. Ее попечителем был сам фабрикант – А.С. Мазурин. в начале XX 

века было открыто училище в Ивановском. С 1908 года начальное 

образование в России стало обязательным. В июне 1918 года Измайловская, 

Кучинская и Пехорская волости объединяются в Реутовско-Балашихинскую, 

которую в конце октября того же года переименовывают в Разинскую в честь 

руководителя крестьянской войны в России XVII века (просуществовала до 

1929 года). 
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Глава 2 От октябрьской революции до наших дней 

 

2.1 Советский период 

 

После Октябрьской революции Реутовская прядильная фабрика, как и 

все предприятия в стране, была национализирована. В жизни Реутовского 

народного дома есть еще одна замечательная страничка [17]. В 1928 году 

фабричный поселок Реутово стал рабочим поселком. Московская 

(Центральная промышленная) область была образована 14 января 1929 года 

постановлением Президиума ВЦИК. По плану Подмосковье становится 

регионом тяжелой промышленности с преобладанием ведущих отраслей 

машиностроения (изначально область называлась Центральной 

промышленной, но через полгода была переименована в Московскую). 12 

июля 1929 года был образован Реутовский район. В Московской области 

производилось свыше 25% промышленной продукции страны. В 1931 году 

Москва была выделена в самостоятельную единицу, но многие мероприятия 

оставались совместными. Из-за сложностей в управлении, в 1935 – 1937 

годах часть районов была передана в другие области. В этот период 

построена ткацкая фабрика в Реутово. Проводилась реконструкция 

Московского железнодорожного узла. Были электрифицированы 

пригородные участки, в том числе участок от Москвы до Железнодорожного, 

а также линия в Балашиху. В 1930 году стала выходить многотиражная газета 

«Набат» на Реутовской прядильной фабрике. Стала издаваться и Московская 

областная газета. К 1940 году был построен больничный комплекс в Реутово. 

В первой половине 1920-х годов организуются совхозы. В 1929 году 

образован Реутовский район, в который вошло Ивановское и часть 

Измайлова. В 1930-е годы из совхозов и колхозов Реутовского района 

выделялись колхоз «Вперед» в Ивановском, совхозы «10 лет Октября» в 

Гольянове, «имени Первого Мая» в Максине и совхоз завода «Серп и молот» 

в Южном Измайлове, созданный в 1928 году. Совхоз в Гольянове было 
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свиноводческим, остальные – комплексными. В колхозы принудительно 

включаются почти все крестьянские хозяйства. Совхозы «имени Первого 

Мая» и завода «Серп и молот» обслуживались Реутовской машинно-

тракторной станцией (в 1939 году на ней насчитывалось 24 трактора) и 

считались лучшими в Реутовском районе. Их продукция в конце 1930-х годов 

демонстрировалась на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Труд в 

колхозах и совхозах был тяжелым. В колхозе «Вперед» выдавали продукты 

(овощи, фрукты, зерно) за трудодни. Промышленные товары колхозникам 

было купить трудно, так как практически не было денег. Для жителей 

Ивановского важное значение имели приусадебные участки (выращивание 

картофеля), плетение корзин и сбор грибов и ягод. После Великой 

Отечественной войны так называемые «берберские налоги» вынудили селян 

вырубать плодовые деревья, так как налог был с каждого корня) и дворы, 

имевшие сад, считались зажиточными. В сельских домах Ивановского и 

окрестных сел в 1930-е – 1940-е годы обстановка была довольно простой: 

стол, буфет (у некоторых), кровать, шкаф, зеркало, сундуки от старых 

времен. В совхозе завода «Серп и молот» работники жили в бараках, 

напоминавших худшие условия жизни рабочих на дореволюционных 

фабриках. На Реутовской фабрике условия были лучше, многие селяне 

уезжали в Москву. В 1935 году Измайлово было включено в Москву. Однако 

на место уехавших приезжали работники из других регионов. Для церкви это 

также были тяжелые времена. Однако, храм в Ивановском никогда не 

закрывали. С 1930-х годов стали появляться ДК, в том числе в Ивановском. 

Город Балашиха образован в 1939 году, вскоре он стал более обустроенным, 

чем Реутово. Балашихинская прядильная фабрика обогнала Реутовскую по 

производству валовой продукции. В мае 1941 года Балашиха стала районным 

центром, а район – Балашихинским. Реутов занял место в истории Великой 

Отечественной войны. Рабочие города Реутова и Реутовской прядильной 

фабрики строили оборонительные линии в районе села Верхне-Мячково в 

Раменском районе. Всего в ректорском отряде было 700 человек, в основном 
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женщины фабрики. За период работ с 20 октября по 14 января 1941 года, с 

помощью военных подрывников, план по строительству оборонительного 

рубежа был выполнен. Был вырыт противотанковый ров, воздвигнут 

снежный вал, установлены противопехотные и противотанковые 

препятствия. оборудованы земляные точки для установки противотанковых и 

противопехотных орудий. 12 июля 1941 года был сформирован 

Балашихинский истребительный батальон. В состав батальона входили: 

Реутовская рота (1-я рота), Балашихинская (2-я) рота и сводный взвод. Среди 

бойцов батальона были рабочие, колхозники, студенты и ученики старших 

классов. Всего 800 человек. Командирами батальона были С. Сазонов и И. 

Захарий. Комиссаром – И.А. Брыкин из г. Реутова. В Реутове было 2 

госпиталя. в г. Реутове в 1971 году, в ознаменование 30-летия разгрома 

немецко-фашистских войск под Москвой, 8 участникам битвы под Москвой 

был присвоено высокое звание – «Почетный гражданин г. Реутова». После 

войны культурная жизнь города развивалась: в 1965 году построен кинотеатр 

«Чайка» (снесен в 2006 году). Продолжает развиваться промышленность. 

В августе 1960 года все территории, расположенные вдоль МКАД были 

включены в состав Москвы, в том числе и Реутов. Год спустя лесопарковый 

пояс, а вместе с ним и Реутов вернулся в состав Московской области. В 1970-

е годы урбанизация Московской области стала очень высокой. Некоторые 

города, например: Верея, так и остались провинциальными. Ближние 

пригороды Москвы: Подольск, Люберцы, Красногорск, Одинцово, Химки, 

Мытищи, Королев, Лобня и другие существенно выросли, и активное 

строительство продолжается сейчас. В 1970-е связь Москвы и Подмосковья 

все больше крепла: из Подмосковья в Москву ездили на работу, а из Москвы 

в Подмосковье – на дачу, на отдых, на экскурсии. Уже тогда пассажиропоток 

составлял около 1 миллиона человек в сутки. Была развита система 

пригородных поездов. Для ускорения посадки и высадки большинство линий 

были оборудованы высокими платформами. В Советском Союзе появились 

городские агломерации. Уже в 1970-е назрела необходимость координации 
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политики в отношении входящих в них населенных пунктов. Города 

Подмосковья образовали тесные связи между собой, а не только с Москвой. 

Реутов вошел в агломерацию Реутов – Балашиха – Железнодорожный 

(последний сейчас входит в состав Балашихи). Однако, тогда предложения 

по координации политики приняты не были. В наши дни из-за закрытия 

многих предприятий в Подмосковье, связи с Москвой только усилились. 

Несмотря на экономические и политические потрясения 1990-х годов, 

научные институты Подмосковья выстояли и продолжили работу. В Дубне 

были синтезированы 114-й, а затем 116-й элементы таблицы Менделеева. 

Исследования продолжались в других наукоградах, в том числе в Реутове.  

Среди организаций ракетно-космической отрасли, появившихся в 

послевоенное время в Московской области, одно из ведущих мест занимает 

НПО машиностроения. Созданное в конце войны на базе завода №51 под 

руководством выдающегося ученого В.Н. Челомея, ОКБ-52 в 1955 году было 

переведено в Реутов. ЦКБМ, а ныне Научно-производственное объединение 

машиностроения – Федеральный научно-производственный центр (ФНЦ), 

мировой лидер в разработке аэро-космических систем. Генеральный 

директор объединения Г.А. Ефремов.  

 

2.2 История поселений на территории Реутова и отдельных зданий 

 

Ивановское: изначально территория поселения Ивановское 

располагалась севернее. Здесь была равнина с речкой Робка-Измайловка. На 

месте шоссе Энтузиастов был пруд, в который впадала речка. Писцовая 

книга поместных земель 1576-1578 годов упоминает половину села 

Ивановское за помещиками Иваном и Невзором Белавиными. За половиной 

села упоминается 200 четвертей «доброй» земли (около 100 га). С заливных 

лугов по реке Робка собирали 315 копен сена. На 4 десятины тянулась 

заповедная роща. Отдельные участки леса сводились под пашню. Деревни 

Бируна, Реутово и пустошь Верховинское принадлежали помещику Федору 
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Евсееву Поздееву. Отдельные участки пашни были заброшены и зарастали 

лесом. Микита Юрьев потерял это владение в 1570-х годах. Оно было 

разделено на несколько долей. Причины этого неизвестны.  

История зданий: Памятниками архитектуры признаны здания казарм 

(общежитий для рабочих). Первая построена в 1844 году, вторая примерно в 

1847 – 1850 годах, третья и четвертая 1881 году, а пятая и «слесарская» – в 

1910 году. Шестая – в 1924–1928 годах. На всех казармах в 1985 году 

установлены мемориальные доски рабочим-героям Гражданской войны: на 

первой – С.Н. Савельеву, на второй – С.С. Богданову, на третьей – И.И. 

Топорову, на четвертой – В.М. Большакову, на пятой – А.М. Сысоеву, на 

«слесарской» – М. Меркуловой. Ныне мемориальные доски не сохранились. 

Первая казарма снесена в 2011 году. «Слесарская» – в 1999; Шестая (Дом 

Атабаева) – в 2003. Шестая казарма была построена туркменским 

правительством в качестве общежития для туркменских работников на 42 

квартиры. Работники приехали на обучение. Таким образом, Реутов стал 

основой текстильной промышленности Туркмении. Сверху казарма 

напоминала раскрывшуюся коробочку хлопка. Народные названия: «Дом 

Дружбы», «Атабаевка», «Звездочка» (из-за вида сверху) [33, с. 78]. На здании 

была установлена мемориальная доска о присвоении имени председателя 

Совнаркома ТССР К. Атабаева. Это имя было присвоено даже вопреки воли 

правительства Туркменской ССР. Там не рекомендовали этого делать, не 

указав причину отказа. После 1930 года в здании проживали семьи 

работников фабрики. В разные годы в здании размещались: ФЗУ, в годы 

войны бомбоубежище, спортивная база фабрики. В начале 2000-х здание 

было передано на баланс Управлению здравоохранения города. Вторая, 

третья, четвертая и пятая казармы сохранились. В пятой сейчас находится 

отделение полиции. Во второй – центр госуслуг «Мои документы». 

Сохранился также дом управляющих фабрикой. Расположен он по улице 

Победы, 5 (бывшая Клубная, 5). Это двухэтажное кирпичное здание, в 

котором имелась 21 комната и большой подвал, построен в 1850 – 1861 
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годах. Упоминается в 1861 году писателем-публицистом В.А.Слепцовым, 

проходившим пешком Пехорскую волость (писатель обратил внимание на 

этот дом, в котором, как объяснил ему провожатый, проживает англичанин, 

управляющий. После революции здесь была первая милиция поселка 

Реутово, затем – общежитие фабрики, детские ясли фабрики, квартиры, 

профилакторий. В 1990-е – ЖКО и гостиница АО «Реутовская мануфактура». 

В 2001 году здание продано фирме «Мостострой и Ко», которая надстроила 

мансарду. Необычным было и здание железнодорожного вокзала, открытое в 

1913 с железнодорожной линией до Балашихи. Снесено в 2005 году. 

В 1940 году на улице 10-летия Октября построено двухэтажное здание, 

в котором разместился Исполком городского Совета Реутова. В 1960 году 

Исполком переезжает на улицу Ленина на первый этаж жилого дома. В 1981 

году открыто трехэтажное здание Исполкома городского Совета Реутова, по 

адресу улица Ленина, дом 27. В 2004 году на здании установлены часы. 

Несколько раз здание и площадь перед ним реконструировались.  

Реутовская Мануфактура была открыта в 1843 году. Ее продукция была 

известна в России и за рубежом. Фабрика стала градообразующим 

предприятием. Однако в 2007 году, она была закрыта. 

ОАО «ВПК «НПО машиностроения» – одно из ведущих ракетно-

космических предприятий страны. Оно обеспечивает Вооруженные Силы 

новейшими видами военной техники. Создано в сентябре 1944 года под 

руководством В.Н. Челомея. Изначально создавало крылатые ракеты. В 

Реутове размещается с 1955 года. Генеральный директор – Генеральный 

конструктор предприятия – Александр Георгиевич Леонов.  

Группа компаний «ЦЕНТРСТРОЙ» – одна из ведущих строительных 

компаний Москвы и Московской области. С 1995 года сдала в эксплуатацию 

более 30 современных многоэтажных домов в Москве и Реутове. 

Спроектированные компанией микрорайоны имеют комплексную застройку, 

например: микрорайоны 10 и 10А на южной стороне города. Основатель и 

Президент группы компаний – Михаил Александрович Шляпин, 
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заслуженный строитель Московской области. 

Строительное управление 802 было создано в 1958 году для 

строительства участка МКАД. Новый офис открыт в 2004 году. Проводит 

дорожно-строительные и ремонтные работы. Председатель Совета 

директоров Олег Тимофеевич Хоменко, Генеральный директор Оксана 

Олеговна Бобылева. в 2000-е предприятие было замешано в скандале из-за 

некачественных работ.  

Храм Казанской иконы Божией Матери. Главный алтарь посвящен 

Казанской иконе Божией Матери. Правый придел – святым новомученикам и 

исповедникам Российским. Левый – святому благоверному князю 

Александру Невскому. В цокольном этаже – крестильный храм в честь Всех 

святых.  

В XX веке появилось множество городков и поселков, которые вскоре 

вошли в черту Реутова. Территория бывшего села Ивановское разделена 

между городами. Границей Москвы здесь служит МКАД. На территории 

московского района Ивановское сохранилась церковь Рождества Иоанна 

Предтечи. Основана в 1666 году. В 1801 году перестроена в каменную. 

Жилая застройка Ивановского необычна: многоэтажные корпуса объединены 

в длинные дома в форме клюшки, внутренняя часть которой обращена к 

солнцу и закрывает от ветра детские сады и школы.  

К концу 1990-х в Реутове сохранился ряд старинных зданий XVIII века. 

Именно в эти годы в сельце Реутово появляется загородная усадьба князя 

Н.И. Маслова, состоящая из комплекса зданий княжеского дома «Ковчега», 

моленной и декоративного парка с прудом. В конце 1990-х многие жители 

города обращали внимание на заброшенное здание необычной архитектуры, 

но не знали его историю. В 2004 году «Ковчег» был снесен. Доказан тот 

факт, что владельцами земли и поселения Реутово с середины XVII и конца 

XVIII века являлись Долгоруковы (Долгорукие). С 1651 по 1678 годы 

хозяином являлся Юрий Алексеевич Долгорукий. С 1678 по 1682 годы 

владельцем становится его сын Михаил Юрьевич, который погиб вместе с 
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отцом во время Стрелецкого бунта в Кремле. После его гибели, с 1683 по 

1724 год Реутово владеет сын М.Ю. Долгорукова – Василий Михайлович. 

После смерти В.М. Долгорукова, у которого была только одна дочь – Ирина 

(умерла в 12 лет) – с 1724 по 1733 год владельцем Реутова с его землями 

становится племянник В.М. Долгорукова (правнук Ю.А. Долгорукова) – 

Сергей Петрович Долгоруков, который после отъезда на дипломатическую 

работу за границу оставляет Реутово своему родному брату Якову 

Петровичу. Однако, Яков Петрович, как уже упоминалось ранее, прожил 

всего 21 год (1718 – 1739 гг.), вероятно, у него было слабое здоровье. В 1733 

году он заложил село своей невестке (вдове брата, Александра Петровича), 

Екатерине Александровне Долгорукой и ее дочери Наталье. Екатерина 

умерла в 1774 году, но Наталья продолжила развитие хозяйства. Строится 

господский деревянный дом (не сохранился) с плодовым садом, к которому 

от Ивановского моста была проложена насыпная дорога, впоследствии 

мощеная булыжником. Уже в советское время часть этой дороги (вдоль села 

Ивановское и до Клубной улицы) стала Московской улицей. В 1965 году, в 

связи с празднованием 20-летия Победы и открытием Мемориальной доски 

рабочим Реутовской хлопкопрядильной фабрики, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, Московская и Клубная улицы объединяются в улицу 

Победы. Ныне это одна из центральных улиц города. Но вернемся в XVIII 

век. Приблизительно в 1790 году (точная дата неизвестна) московский князь 

Николай Иванович Маслов покупает у Н.А. Долгоруковой земли вместе с 

сельцом Реутово. С его именем связано дальнейшее развитие сельца. Именно 

он строит кирпичные здания: княжеский дом в стиле классический ампир и 

моленную. Закладывает парк декоративных деревьев (в районе нынешней 

Парковой улицы, создает систему прудов с развлекательными сооружениями. 

Таким образом, болотистая и малопригодная для какого-либо хозяйства 

местность превращается в роскошное загородное имение, которое охотно 

посещалось московской знатью с целью отдыха. Княжеский жилой дом 

являлся комплексным сооружением из трех зданий. Главное строение имело 
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два этажа, с надстройкой третьего этажа в центральной части. По 

утверждению старожилов, в средней части фасада были следы арки. 

Предполагается, что в этом месте был въезд в усадьбу (это мнение спорно). В 

разные годы в этом доме проживали хозяева, директора, управляющие, ИТР, 

а в последнее время и рабочие хлопкопрядильной фабрики со своими 

семьями. В 1990-е в здании располагались коммерческие предприятия. 

Скорее всего, название «Ковчег» жители города дали этому дому именно из-

за плотности заселения, которая вызывала ассоциацию с библейским Ноевым 

ковчегом. Слева и справа от главного здания были построены двухэтажные 

строения, как бы крылья «Ковчега». К концу 1990-х годов сохранилось 

только левое «крыло» (если смотреть со стороны железнодорожной станции), 

называвшееся в народе «Щемиловка». В то время была попытка надстроить 

третий этаж. Но, оказалось, что фундамент не был рассчитан на такую 

нагрузку, и здание начало опускаться. Третий этаж был вскоре разобран, но 

половина первого этажа оказалась в земле. Некоторое время помещение 

считалось бесхозным. Летом 2001 года, в связи со строительством жилого 

дома №33 по улице Ашхабадская, «Щемиловка» была снесена. Правое 

«крыло» оказалось на территории фабрики, и, скорее всего, было снесено в 

ходе ее строительства, еще в середине XIX века.  

Второе здание XVIII века в Реутове – это моленная (молельня). По 

Толковому словарю В. Даля это специальная комната для молитвы, либо 

отдельное здание, которое строится в тех случаях, когда рядом нет церкви. 

Как уже указано выше, в сельце Реутове не было церкви, но и необходимости 

в ней тоже не было, так как рядом была церковь в селе Ивановском и 

Николо-Архангельская церковь. Именно поэтому Реутово никогда и не было 

селом. Н.И. Маслов построил моленную для церковных служб и обрядом (то 

есть использовалась она, как домашняя церковь). Расположена она была 

недалеко от «Ковчега», и только со строительством бумагопрядильной 

фабрики оказалась рядом с проходной. Судьба этого здания так же печальна, 

как и судьба «Ковчега». Примерно до 1924 года моленная использовалась по 
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прямому назначению, а впоследствии в ней располагались: общежитие, 

фабзавком, ЖКО, библиотека хлопкопрядильной фабрики. В 1975–1976 

годах было принято решение и начаты строительные работы по созданию в 

моленной музей истории Реутовской хлопкопрядильной фабрики. Однако, 

проходящие рядом со зданием магистральные инженерные сети не позволили 

завершить начатое дело. Работы пришлось остановить. После перевода 

фабричной библиотеки в новое помещение по улице Ашхабадской, д. 21, 

здание моленной с пристройкой и внутренними переделками, исказившими 

ее первоначальный вид, оказалось заброшенным. В 1990-е годы здание 

отдали под офисы. 

В Реутове имеются и исторические природно-ландшафтные памятники: 

речка Серебрянка и Рябка (Рыбка), фабричный пруд «Остров», остатки 

декоративного парка около хлопкопрядильной фабрики, остатки плодовых 

садов около ДК «Мир» (парк «Яблоневый сад»), небольшой зеленый массив 

по улице Победы (около Троицкого храма) и другие  

Речка Серебрянка зародилась в послеледниковый период. Она 

начинается в прудах Измайловского парка Москвы, проходит по 

Ивановскому (у старожилов она даже называется Ивановской речкой) и, 

огибая электроподстанцию (вероятно, этот участок во время строительства 

подстанции, был пущен в искусственное русло), затем «ныряет» в бетонную 

трубу и затем, не доходя до Горенок впадает в Пехорку. Именно в 

Измайлове, юный Петр I начинается увлекаться судостроением. Возможно, 

он плавал по Измайловским прудам и Серебрянке (документальных 

свидетельств не сохранилось). Может быть, он открыл маршрут «малая 

кругосветка»: Москва-река – Яуза – Измайловские пруды (по каналу) – 

Серебрянка – Пехорка – Москва-река, по которому, предположительно, 

плавала и Екатерина II. Это была речка-труженик, потенциальные 

возможности которой широко использовали царь Алексей Михайлович и 

Ю.А. Долгоруков. Царь строит плотины и мельницы; сажает и выращивает 

лен и хлопок, разводит тутового шелкопряда, создает Измайловский 
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Зверинец. Пытается выращивать виноград и цитрусовые. Ю.А. Долгоруков 

также ставит плотины и мельницы. Силами крепостных крестьян роет 

обводные каналы, местами выпрямляет и чистит русло; сооружает 

кирпичный, винокуренный, кожевенный и конный заводики; строит 

суконную и ткацкую фабрики, кузницу. В образовавшихся прудах (их было 

от 11 до 13) стали разводить рыбу, в основном стерлядь. В XVIII веке была 

построена Николо-Архангельская церковь.  

Фабричный пруд «Остров» был создал Н.И. Масловым. Когда он 

прибыл в Реутово, здесь было большое болото, из которого вытекала речка 

Рябка. Она разделялась на два рукава, главный из которых впадал в 

Серебрянку, малый впадал в Николо-Архангельские пруды. Сохранился 

только малый. в Рябке водилось много рыбы, поэтому речку называли еще 

Рыбкой. С помощью крепостных крестьян Маслов на месте болота создает 

пять прудов, соединенных каналами. На одном из них был сооружен 

искусственный остров. Были построены беседки, перекинуты мостики. Лодке 

можно было попасть из одного пруда в другой. Также здесь разводили 

промысловую рыбу. Сохранился только пруд «Остров». в черте города, 

между МКАД и улицей Строителей есть Кузнецовский пруд. Он был назван 

по имени хозяина фабрики. 

Трава и деревья необходимы любому городу, иначе качество воздуха 

будет крайне низким. Остатки зеленых массивов сохраняют в городе. 

Образуют новые парки, например, Городской [9] в южной части города. 

Конечно, строительство необходимо, но при этом нужно сохранить как 

можно больше деревьев. Во время царствования Екатерины II за срубленное 

дерево нужно было платить огромный штраф – 17 рублей.  

В Реутове сохранился ряд сооружений XIX века. В конце 1990-х годов 

это были: комплекс бумагопрядильной (хлопкопрядильной) фабрики, Дом 

Мазурина (Рабенека), Торговый Дом, Казармы (первая, вторая, третья, 

четвертая), Дом Управляющих фабрики и первая двухэтажная каменная 

школа.  
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В 1993 году коллектив АО «Реутовская мануфактура» отмечал свое 

150-летие. С предприятием связана судьба многих жителей. Датой рождения 

фабрики официально считается 1843 год, а ее первым хозяином С.А. 

Мазурин [98, с. 29]. Есть и другая версия: датой рождения фабрики считать 

1824 год, а основателем – купца 1-й гильдии И.Ф. Похвиснева. 

Дом Мазурина. Этот кирпичный особняк в голландском стиле был 

построен в качестве жилого дома в 1905 году К.Э. Рабенеком – последним 

дореволюционным хозяином фабрики. Так считалось длительное время. Но, 

при совместном осмотре дома Евгением Сергеевым и заведующей музеем 

А.А. Чукановой, на одном из кирпичей, там, где отвалилась штукатурка, 

было найдено клеймо: «Герасимов». Это открытие означало, что дом 

построен не позднее 1860 года. Герасимов при М.С. Мазурине являлся 

владельцем кирпичного завода в Реутове и в 1860 году на паях с ним создал 

Товарищество «Реутовская Мануфактура». Таким образом установлено, что 

первым владельцем дома был Митрофан Мазурин, или даже его отец, Сергей 

Мазурин. К.Э. Рабенек поселился здесь только в 1905 году, после 

приобретения фабрики. Евгений Сергеев в рамках своего исследования 

нашел в БТИ города документальное подтверждение своего открытия: в 

найденном документе указана дата постройки – 1851 год. Особняк был 

изначально двухэтажным, имел веранду и сарай. Краеведы города А.Ф. 

Лавров, А. Пестов и некоторые старожилы утверждают, что в доме были 

печи, покрытые изразцовой плиткой. На втором этаже была картинная 

галерея, судьба которой неизвестна: она могла быть вывезена хозяином за 

границу в 1918 году или же растащена. Третий этаж надстроен РХП 

фабрикой после 1945 года. Веранда и сарай сгорели. После революции здесь 

был размещен госпиталь; с 1920 по 1972 год – первые поселковые детские 

ясли. Затем дом был отдан под 2-е терапевтическое и инфекционное 

отделение Реутовской городской больницы. В 1989 году, решением 

Реутовского горсовета, особняк передан на баланс объединения 

«Мосремстроймонтаж». На первом этаже была размещена пекарня-магазин, а 
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на втором – управление производственного объединения. К 1997 году 

пекарни-магазина уже не было, но была открыта телевизионная мастерская. 

Все же спасти здание от сноса ученым и активистам не удалось.  

Казармы (спальные корпуса, общежития). Конечно, они не 

соответствуют современным требованиям комфорта, но для многих 

поколений рабочих они были родным домом. Качество строительства очень 

высокое. Здания сложены из «герасимовского» кирпича. Стены толстые, 

раствор и кладка крепкие. Они имеют ценность, как первый жилой фонд 

города. 

Торговый Дом. Это одноэтажное кирпичное здание с интересным 

архитектурным решением, когда практически под одной крышей собраны 

несколько помещений, построено владельцем фабрики С.А. Мазуриным в 

1844 году недалеко от проходной фабрики. В 1997 году в нем был 

расположен магазин «Колос» (в быту у горожан – фабричный магазин; 

пользовался хорошей репутацией, в нем всегда можно было купить хлеб, 

рыбу, овощи и фрукты, а особенно славился мясной отдел). Когда Торговый 

Дом открылся, в нем располагались три фабричные лавки: 

продовольственная, мануфактурная и керосиновая. Здесь же находились 

пекарня и склады. Со стороны фабрики или Ашхабадской (бывшей 

Вокзальной) улицы, в комплексе первоначально располагались медицинский 

пункт и комната для рожениц. Затем здесь находились галантерейный и 

обувной магазины. В те годы это был центр фабричного поселка. С 1990-х 

здание находится в трудном положении: часть его со стороны Ашхабадской 

улицы разобрана. В 2000 году Торговый Дом был снесен. 

Каменная двухэтажная школа. На фасаде выложены цифры: 1888 год, а 

также рельефная надпись: «Школа». Зданию повезло больше, чем многим 

другим. Здесь всегда были рачительные хозяева. Это двухэтажное здание на 

улице Победы, 4. Оно строилось как здание начального (4-классного) 

училища Епархиального ведомства. В 1904 году училище перешло в 

ведомство Комитета народного образования Московского земства. в школе 
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обучались дети служащих и рабочих фабрики из Реутова и близлежащих 

деревень: Пищальниково, Ивановское, Крутицы, Владычино. В 1897 году в 

фабричном училище обучалось 244 ученика. Из них: 141 мальчик и 103 

девочки. в 1910 году в школе обучалось 200 человек. в 1915 году в школе 

было 3 класса. в 1918 году она была преобразована в школу рабочей 

молодежи. С 1935 года школа становится десятилеткой, единственной в 

городе, пока в 1957 году на средства фабрики не было построено 

трехэтажное здание второй десятилетки на улице Новой (сейчас там 

музыкальная школа №1). С 1977 года, когда в городе открылись еще школы, 

здание первой десятилетки было передано детско-юношеской спортивной 

школе. 

Как я уже сообщал, Народный Дом. Был построен в 1907–1908 годах 

К.Э. Рабенеком. Сегодня это клуб «Дружба». Его зрительный зал рассчитан 

на 250 мест. Это было первое учреждение культуры в Реутове. Оно 

оставалось единственным вплоть до 1965 года, когда был открыт кинотеатр 

«Чайка». До 1917 года при клубе работала библиотека-читальня и 

«синематограф» (первая киноустановка в Реутове). Вначале в нем 

показывали диапозитивные фильмы (так называемые «туманные картины) и 

немое кино. После Октябрьской революции клуб стал доступнее. В 1924 году 

перестроен с расширением до 500 мест. С этого года он стал называться – 

клуб имени 7-й годовщины Октября. Печать с этим названием сохранилась и 

в 1990-е. Примерно с 1935 – 1938 года была установлена аппаратура для 

показа звуковых фильмов (по другому мнению, звуковое кино появилось в 

Реутов только в 1949 году. Была организована художественная 

самодеятельность – драматический и хоровой кружки, духовой и струнный 

оркестры. В феврале 1927 года силам оркестров и кружков поставлена опера 

А.С. Даргомыжского «Русалка» [100]. – первая рабочая опера на фабричной 

сцене. Об этом уникальном культурном событии писали журнал «Экран», 

«Рабочая газета» и другие средства массовой информации Советского Союза. 

Артисты гастролировали по Подмосковью, поэтому и в других городах 
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увидели эту оперу. Затем проводились реконструкции клуба в 1952, 1965 и 

1977 годах, а также в 1990-х. С 1975 года при клубе работает ансамбль 

народного танца «Реутовчанка». В 1974 году клубу присвоено имя «Дружба» 

в память об аренде фабрики Туркменской ССР с 1925 по 1930 год. Также в 

память об этом названа улица Ашхабадская.  

Железнодорожная станция Реутово появилась в 1913 году вместе с 

линией на Балашиху. Старое здание вокзала было снесено в 2005 году. 

Вместо него были возведены кассовые и турникетные павильоны. Однако 

сейчас проходит новая реконструкция линии, как магистрального 

направления, так и ответвления на Балашиху. Были сооружены новые 

платформы ближе к Москве, к которым выводят подземные вестибюли. 

Железнодорожная станция Реутово появилась в 1913 году вместе с 

линией на Балашиху. Старое здание вокзала было снесено в 2005 году. 

Вместо него были возведены кассовые и турникетные павильоны. Однако 

сейчас проходит новая реконструкция линии, как магистрального 

направления, так и ответвления на Балашиху. Были сооружены новые 

платформы ближе к Москве, к которым выводят подземные вестибюли. 

РИК. Это здание расположено на улице Ленина, дом 25. В 1929 году 

Реутово стало районным центром. В 1930 году было построено здание 

районного Исполнительного комитета, сокращенно – РИК. в этом же здании 

были районный комитет партии, районный комитет РКСМ и телефонная 

станция. Председатели Реутовского районного Совета была избрана 

работница прядильной фабрики С.Е. Бажанова, возглавлявшая его до 1932 

года. С 1932 по 1934 годы председателем был Баринов, с 1934 по 1937 – М.В. 

Викторов, с 1937 по 1940 – И.Д. Гирин. 19 мая 1941 года районным центром 

стала Балашиха. Реутовский поселковый Совет располагался сначала в 

«квасной», а затем на первом этаже двухэтажного кирпичного здания, на 

месте гостиницы НПО Машиностроения. На втором этаже жили семьи 

сотрудников милиции. Есть предположение, что то здание было построено 

до 1917 года и в нем располагались пост фабричной жандармерии, а затем 
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трактир Чулкова. Когда в 1940 гожу Реутов стал городом, Реутовский 

городской Совет расположился во вновь построенном двухэтажном здании, 

которое также не сохранилось. Дом бывшего поселкового Совета стал 

жилым, но через некоторое время начал давать осадку и примерно в 1970 

году был снесен. В годы Великой Отечественной войны в здании РИК 

размещался эвакогоспиталь №2884, а с 1944 года филиал эвакогоспиталя 

№4458. Значительный вклад в его формирование внесла врач Н.В. Шубина 

(Акимова). В 2002 году ей было присвоено звание Почетный Гражданин г. 

Реутова. 23 ноября 1944 года Балашихинская протезная мастерская была 

реорганизована в Московский областной протезно-ортопедический завод и 

переведена в Реутов. Завод продолжает находиться в здании РИК. В 2000-е 

он называется Реутовский экспериментальный завод резинотехнических 

изделий, и находился в ведении Министерства соцзащиты населения 

Российской Федераци. Завод производит средства реабилитации, такие как 

корсеты и бандажи. А также другие ортопедические товары: подушки, 

матрасы, компрессионный трикотаж, массажные коврики, стельки и тому 

подобное. Современное название: Реутовский экспериментальный завод 

средств протезирования [12]. Филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда 

России. Является крупнейшим подобным предприятием в России. Сейчас 

известен под брендами «Novea», «ORTHO-life», «Light step», «RESZP».  

Милиция, типография. Одно из старейших зданий города первой 

половины XX века. Первая часть здания была построена примерно в 1927 – 

1928 годах и выполняла роль поселковой прачечной. В 1931 году здесь был 

размещен реутовский районный отдел милиции Управления МВД. 

Поселковая милиция в эти годы находилась в подвале Дома Управляющих 

фабрики, а затем на первом этаже двухэтажного здания, где с 1940 года 

размещался первый городской Совет. В 1931 году к уже существующему 

зданию была пристроена вторая часть, в которой расположилась районная 

типография «Сталинец». в первые годы типография выпускала районную 

газету «Большевистский путь», а с 1934 года – фабричную многотиражную 
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газету «Набат». В 1947 году кроме районной газеты, выпускались три 

многотиражные: «Знамя», «Знамя Победы», «Прядильщик». После 1940 года 

здесь располагался городской отдел милиции. В 1996 году милиция 

переведена в пятую казарму, а здесь расположился отдел вневедомственной 

охраны при Реутовском ОВД. В 2000-е здесь выпускали в основном бланки. 

Сейчас здесь работает кафе «Типография» [22]. 

Больничный городок. Здания медпунктов, построенные в XIX веке, не 

сохранились. В 1905 году К.Э. Рабенек строит двухэтажный деревянный 

корпус, где были: амбулатория, стационар, хирургическое и родильное 

отделения. Затем здесь находился противотуберкулезный диспансер, 

сгоревший в 1993 году. в конце 1920-х начато строительство нового 

больничного городка. в 1928 году строятся: деревянная кухня, каменно-

засыпной корпус и деревянный морг. Также построены два первых каменных 

здания больницы. Здание семилетней школы, построенное в 1936 году, 

перешло к здравоохранению в 1981 году. 

Поселок Новенькое. Сформировался из дач москвичей, которые стали 

активно строиться после окончания строительства Московско-

Нижегородской железной дороги в 1862 году. Последние дома его были 

снесены в ходе застройки улицы Дзержинского в конце 1970-х – начале 1980-

х годов. Название пошло от «нового» поселка, который появился рядом с уже 

имеющимся. 

Поселок «Мальцевка». В народе назывался Мальцев поселок. Название, 

вероятно, произошло от слова «малец», «малый». Начало его строительства 

относится к 1913 году. Всего в поселке было 14 одноэтажных деревянных 

домов. в них проживали рабочие, которые занимались частным извозом 

хлопка, пряжи, торфа, леса, сена и кирпича. Здесь же жили и скотобойцы. 

Последние дома были снесены в 1963 году. В настоящее время на месте 

поселка находятся дома по улицам: Новая, Новогиреевская, Калинина и 

другие 
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Поселок «Красный Реутовец». Построен силами рабочего жилищного 

кооператива прядильной фабрики в 1923 году. Назван в честь Октябрьской 

революции или «Красного Октября». Эти были деревянные одноэтажные 

дома с двумя отдельными квартирами в каждом и приусадебными участками. 

В поселке было 4 улицы и одна площадь. Был снесен к началу 1980-х. На 

месте поселка в настоящее время дома по улицам: Ленина, Лесной, 

Строителей и Победы. Здесь в 1981 году построено новое здание Горсовета. 

Меркуловский поселок. Построен на месте лесного склада в 1924 – 

1926 годах, с целью разгрузки фабричных казарм, для многодетных семей. 

Всего было построено 6 домов на 36 квартир по американскому проекту Был 

назван в честь В. Меркулова, рабочего фабрики, погибшего в годы 

Гражданской войны. 

Улицы Реутова имеют стандартные советские названия: Проспект 

Мира, улица Победы, улица Некрасова, улица Ленина, Лесная улица, улица 

Октября и так далее. Исключения составляют Ашхабадская улица и 

Новогиреевская. Новогиреевская названа в честь московского района, одного 

из ближайших к Реутову.  

«Агрогородок». Располагался рядом с деревней Крутицы. После 

вхождения в состав Реутова в 1969 году, территория была застроена.  

Таким образом, можно констатировать, что в наши дни в Реутове 

сохранилось довольно много исторических зданий, представляющих 

ценность для туризма. Конечно, требуется восстановление многих из них, 

оборудование туристических зон. Но, в целом, Реутову есть чем удивить 

своих жителей и гостей. 

XX век в истории Реутова был самым активным, деятельным периодом. 

Город внес строки в историю Великой Отечественной войны, способствовал 

развитию советской науки. Собственно, в это время Реутов и сформировался, 

как город.  
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Заключение 

 

Историю Реутова можно назвать довольно долгой. Можно выделить 

четыре основных этапа: период хутора (приблизительно до конца XVI века), 

деревенско-усадебный период (конец XVI – начало XIX века), фабрично-

поселковый (начало XIX века – 1940 год), и городской (с 1940 года по 

настоящее время). Первый этап почти мифический, так как нет точных 

данных о существовании поселения и из скольких домов оно состояло (была 

ли только вышка с избой или все же деревня, причем сначала действительно 

была вышка, дискуссионным является вопрос о возможном существовании 

деревни и причин превращения ее в пустошь). Второй этап характеризуется 

образованием устойчивого поселения, сменой владельцев, строительством 

усадьбы. Третий этап известен активным промышленным развитием, 

строительством фабрики, появлением поселков. Четвертый этап: образование 

и юридическое оформление Реутова, как города; активное жилищное 

строительство; развитие научной сферы. Однако есть споры среди краеведов, 

считать ли возраст города от первого поселения или от получения статуса 

города. Официально первым упоминанием о Реутово считается запись 1573 – 

1574 годов [5, с. 230]. В январе 1993 года малый Совет народных депутатов 

утвердил проект герба, подготовленный художниками В.М. Чернегой, В.И. 

Ровбуть и А.И. Ярославцевым. В проекте был только колокол-реут, голубь 

был добавлен на герб [14] по предложению Николая Николаевича Ковалева, 

тогда председателя городского Совета народных депутатов, а теперь 

бессменного первого зама главы города. в 2005 году, в год 65-летия статуса 

города, установлен памятник-колокол с сидящим на нем голубем. Скульптор 

– Виталий Казанский. Колокол олицетворяет историю названия города. 

голубь – символ мира и труда во благо науки и всего человечества.  

Президент РФ В.В. Путин подписал Указ о присвоении городу Реутову 

статуса наукограда Российской Федерации 29 декабря 2003 года. Из города 

прядильщиков, Реутов превратился в город специалистов космической и 



41 
 

оборонной техники, в город интеллектуалов. Все это стало возможным 

благодаря выдающемуся советскому ученому, дважды Герою 

Социалистического труда, академику В.Н. Челомею. Еще в 1955 году он 

руководил ОКБ-52, в 1966 году оно было переименовано в ЦКБМ, а с 1983 

года – в «НПО Машиностроения». Сейчас это АО ВПК «НПО 

Машиностроения» [100, с. 192]. День города отмечается в предпоследнюю 

субботу сентября. В 2021 году праздник приходится на 18 сентября. 

Дальнейшее развитие города предполагает создание на базе исторической 

части города туристического комплекса «Старый Реутов». Возможно, это 

будет текстильный городок середины XIX века. Реутов может стать 

туристической жемчужиной Подмосковья. Я думаю, что это вполне 

осуществимо. Работы по реставрации сохранившихся исторических зданий 

уже проводятся. Туризму способствует прекрасная транспортная 

доступность, как личным, так и общественным транспортом: рядом проходит 

МКАД, центр города находится в пешеходной доступности от станции метро 

«Новокосино» [19], движение пригородных электропоездов на станции 

Реутово очень интенсивное, к тому же реализуется проект Московских 

центральных диаметров, который сократит интервалы на железной дороге и в 

его рамках создается новый маршрут из Реутова, не только в центр Москвы, 

но и в другие районы, причем будут действовать единые билеты с метро и 

городским транспортом Москвы. Существует ночной маршрут автобуса в 

центр Москвы. Немало маршрутов автобусов соединяет Реутов с другими 

станциями метро. При увеличении турпотока возможна организация 

дополнительных маршрутов. Через станцию Реутово без остановки проходит 

множество поездов дальнего следования, в том числе скоростных, 

организация остановки в Реутове позволит создать прямое сообщение с 

Нижним Новгородом, Санкт-Петербургом и другими городами. Планируется 

строительство новой линии Московского метро вдоль Владимирской дороги 

(Шоссе Энтузиастов и Горьковского шоссе), одна из станций будет в 

Реутове. Через Реутов должна пройти и кольцевая линия легкорельсового 
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транспорта Московской области, она соединит Реутов с Подольском, 

Химками, Щелково и многими другими городами-спутниками Москвы, а 

также с аэропортами. Существует проект строительства радиальной линии из 

Москвы в Ногинск. Для приезда зарубежных туристов также есть все 

условия: рядом московские аэропорты и вся туристическая инфраструктура 

Москвы. Конечно, нужно обязательно развивать ее и в Реутове, строить 

гостиницы, открывать новые кафе и рестораны, создавать новые музеи, 

развлекательные центры и так далее. Одним из ведущих трендов мировой 

политики является экология. С целью сокращения выбросов транспорта, а 

также разгрузки автомобильных дорог и улучшения качества жизни, 

создаются условия для полицентричности городских агломераций. Важно 

создавать рабочие места в городах проживания. Многие жители Реутова 

сейчас работают в городе. 

В Москве, но с созданием туристического центра ситуация может 

измениться в обратную сторону. Реутов может стать точкой притяжения 

соседних районов Москвы. Для реализации этих планов нужно активно 

привлекать туристов: необходимо создать собственный бренд, включать 

Реутов в официальные туристические маршруты, путеводители и так далее. 

Реутов – интересный город, и у него впереди светлое будущее! 
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