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Герб пушкинского района  
  

Герб города Пушкино с 2010 г и  по сей день.



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РАЙОНА
Город основан в 1710 г. как загородная царская резиденция. 
Общая территория Пушкинского района - 24032,6 га.
Дата основания районного центра г.Пушкино - 17 августа 1925 года. 
Дата создания Пушкинского района - 12 июня 1929 года. 
Пушкинский район входит в группу хозяйственно освоенных территорий Московской области, характеризуется развитой инфраструктурой и 

достаточно высоким промышленным потенциалом. 

Площадь района- 632 кв. км. 

Население - около 170 тысяч человек. 

Муниципальное образование "Пушкинский район" является единым муниципальным образованием, включающим в себя семь городских поселений и 
три сельских поселения, которые насчитывают 88 населенных пунктов. Административным центром является город Пушкино, который 
расположен в 30 км от г. Москвы по Ярославскому направлению Московской железной дороги. Все населенные пункты связаны между собой и 
с городом Москвой шоссейными дорогами. Основными транспортными магистралями района являются Ярославское шоссе и второе бетонное 
кольцо. 

Пушкинский район расположен к северо-востоку от г. Москвы и входит во внешний пояс пригородной зоны столицы. На севере и западе он граничит 
с Сергиево-посадским и Дмитровским районами, на западе - Мытищинским районом, на юге, юге-востоке и востоке с г.Королев, Ивантеевка и 
Щелковским районом. Речная сеть Пушкинского района принадлежит к бассейну реки Клязьмы, ее левых притоков Вори и Учи. 

Подмосковная жемчужина 
Пушкинский муниципальный район расположен в северо-восточной части Московской области, его площадь составляет 632 км2, население - около 

170 тысяч человек. На территории района расположено более 3000 предприятий машиностроительной, текстильной, деревообрабатывающей, 
металлообрабатывающей и пищевой промышленности. Но, несмотря на техногенную нагрузку, район является одним из самых жи вописных и 
экологически благополучных в Подмосковье. 

На сегодняшний день площадь лесного массива в Пушкинском муниципальном районе составляет 27788 га (43,9% всей территории района). 
Производственную деятельность по сохранению и воспроизводству гослесфонда осуществляют Правдинс-кий лесхоз-техникум и 
специализированный лесхоз «Учинский». На территории спецлесхоза в районе Пестовского и Учинского водохранилищ более 30-ти лет 
существуют базы отдыха предприятий и учреждений г. Москвы и Московской области. 

Водный фонд Пушкинского муниципального района составляет 1018 га (1,5% всей территории района). Наряду с известными водохранилищами, 
относящимися к системе водохранилищ канала им. Москвы, следует отметить наличие искусственных прудов, образованных плотинами р. 
Серебрянка, Вязь, Талица, Ольшанка и др. Кроме перечис ленных рек по территории района протекают еще восемь. Средняя протяженность рек 
составляет от 15 до 25 километров . На территории Пушкинского муниципального района вопросами охраны окружающей среды занимается 
Комитет землепользования, природопользования и развития АПК администрации Пушкинского муниципального района совместно с 
федеральными службами (Управление Ростехнадзора по ЦФО и департамент Росприроднадзора по ЦФО). Важным направлением работы 
администрации в области охраны окружающей среды является проведение природоохранных мероприятий. Это - Дни защиты от экологической 
опасности, контроль за проведением работ по вырубке зеленых насаждений, организация компенсационных посадок и работы по 
благоустройству. 

Ежегодно на базе общеобразовательных школ работают 11 бригад по экологичес кому патрулированию в местах массового отдыха населения. 
Школьники не только собирают мусор, но и проводят разъяснительно-воспитательную работу с населением, пропагандируют бережное 
отношение к природе: выдают предписания, развешивают листовки. 

Пушкинский район - один из наиболее экологически чистых районов Подмосковья



ИСТОРИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

Пушкинский район находится в междуречье Клязьмы и Вори. Центром района является г. Пушкино.

История родного края

История образования и становления

Есть несколько распространённых версий происхождения названия города Пушкино. По одной из них, во второй половине XIV века, когда 
местностью по реке Уче владел боярин Григорий Александрович Морхинин, по прозвищу Пушка - предок поэта Александра Сергеевича 
Пушкина, которому в городе установлен памятник                        

Историк С. Б. Веселовский указывает: «По актам известно, что в конце XV века оно принадлежало как „старинное“ митрополитам всея Руси, а 
после учреждения патриаршества стало домовой вотчиной патриархов. Как и когда оно досталось митрополичьему дому, неизвестно. 
Возможно, что оно было приобретено в третьей четверти XIV в. митрополитом Алексеем непосредственно у Григория Пушки, но не 
исключена возможность, что оно было отчуждено кем-либо из многочисленных потомков Григория Пушки в XV в.».

Первое документальное упоминание о селе Пушкино относится к 1499 году («писцовая книга князя В. И. Голенина на митрополичье село 
Пушкино Московского уезда»). Село находилось на древнейшей в Северо-Восточной Руси торговой дороге по пути в Переславль, 
Ярославль, Вологду, что способствовало росту его населения и высокому достатку жителей.                          

Во 2-й половине XVIII века начинает развиваться ткацкий промысел: производство шерстяного сукна, каразеи, кушаков, шёлковых платков. В 
1-й половине XIX века в с. Пушкино в это время открываются медный завод, шерстоткацкая фабрика, оснащённая одной из первых в 
Московском уезде механическими станками. К концу 19 столетия село превратилось в фабричный центр.

В 1867 года началось дачное строительство. В 1868 году было открыто земское училище для детей от 8 до 14 лет. В 1890году на средства 
Арманда открылась библиотека.

В 1880 году недалеко от станции был разбит парк, и он стал излюбленным местом отдыха пушкинских дачников. В 1896 году на средства 
страхового общества «Якорь» был выстроен в парке летний театр, сгоревший летом 1993 года.

17 августа 1925 года Пушкино получает статус города. В его состав вошёл дачный посёлок у станции и часть села Пушкино. 
12 июня 1929 года город Пушкино стал районным центром. 
В состав района вошли два рабочих посёлка - Ивантеевка и Красноармейск, дачный посёлок Мамонтовка; Софринская, Путиловская, 
Пушкинская волости; несколько селений Щелковской и Хотьковской волостей. В том же году из Москвы в Пушкино прошла первая 
электричка. Через год электропоезда шли уже до станции Правда.



ИСТОРИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
� Памятные места

Поэт Владимир Маяковский жил в Пушкино в летние сезоны 1920-1928 гг. Стало хрестоматийным 
стихотворение «Необычайное приключение», где вместо эпиграфа - точный адрес проживания 
поэта: «Пушкино. Акулова гора, дача Румянцева, 27 вёрст по Ярославской железной дороге». В 
1969 году на Акуловой горе открылась библиотека - музей поэта.В 2009 году от дачи не осталось и 
следа, лишь поляна среди старых лип. И только памятник В.В. Маяковскому на вершине Акуловой 
горы напоминает о прошлых годах.

�
В Пушкино Владимир Маяковский приглашал Солнце на чай.



СЕЛО ПУШКИНО. НАЧАЛО XX ВЕКА



ИСТОРИЯ ЛЕТНЕГО ТЕАТРА

Парк стал излюбленным местом отдыха пушкинских дачников, здесь устраивались народные 
гуляния, проходили концерты и спектакли, поэтому, когда в 1894 году легкие деревянные постройки 
сгорели, на средства страхового общества “Якорь” было затеяно строительство большого Летнего 
театра. 

C 1896 году Летний театр на летний период сдавался в аренду различным театральным  и 
самодеятельным коллективам. На его сцене ставили оперы, оперетты, водевили, проводились 
концерты. 

Так, 4 июля1896 г. Товарищество русских оперных певцов организовало здесь свою первую встречу 
с пушкинцами. Шла опера "Паяцы". Партию Арлекино исполнил Л. Собинов. 

Спустя три года московская газета "Дачный вестник" в марте 1899 г. сообщала:  "По части 
развлечений пушкинский театр почти всегда идет во главе всех дачных театров Подмосковья".

В 1905 г. на сцене Летнего театра был поставлен любительский спектакль, а собранные деньги от 
него пошли на излечение  раненых солдат, находившихся в лазарете Московской Ярославской 
железной дороги. В разные годы летом в театре  выступали известные актеры  В.Качалов, Е. 
Гоголева, певцы Ф. Шаляпин, Л.Собинов и др.



ЖИТЕЛИ РАЙОНА В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 
ВОЙНУ

Осенью 1941 года, когда враг пытался прорваться к Москве, линия фронта проходила в 25 км от Пушкино и в 15 км от 
Тишково. В строительстве оборонительных сооружений на ближних подступах к столице в октябре-ноябре 
участвовало более 15 тысяч пушкинцев. Три четверти их них составляли женщины. 
В годы войны в Пушкинском районе размещалось 19 военных госпиталей и их филиалов. 
Более тридцати пушкинцев стали Героями Советского Союза, четверо - полными кавалерами ордена Славы. Около 
шести тысяч награждены орденами и медалями. Во время ВОВ свыше 36 тысяч жителей района были направлены в 
вооружённые силы. На территории Пушкинского района среди прочих была сформирована легендарная отдельная 
мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН). 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война. Сразу же Пушкинский райвоенкомат комплектует команды призывников и отправляет их по назначению. 
Свыше 36 тысяч жителей района - призывников и добровольцев - ушли воевать, отличились в боях за Москву, 
сражались на всех фронтах, проявили подлинное мужество и героизм в защите Отчизны. С первых недель войны на 
территории района формировались воинские части и соединения - дивизии полного состава, самоходные и 
танковые части, зенитные и железнодорожные подразделения. После необходимой подготовки они направлялись на 
фронт. 
Одновременно создавались и части особого назначения, имеющие конкретное задание, чаще всего связанное с 
борьбой в тылу врага. Таковой являлась легендарная отдельная мотострелковая бригада особого назначения 
(ОМСБОН), которая была сформирована на территории района. Создавалась она из числа выдающихся 
спортсменов, чекистов и московских студентов. 
Оставшиеся в тылу работали под девизом “Хочешь врага победить на войне - план выполняй вдвойне и втройне!” 
Трикотажная фабрика им. Дзержинского выпускала солдатское белье, обмотки, подшлемники, тельняшки, 
рукавицы, вещевые мешки. Сукно для солдатских и флотских шинелей поставляли фабрики им.Рудой и 
Пушкинская тонкосуконная. Боеприпасы, кирзу для сапог делали в посёлке Краснофлотский. На бывшем тогда 
Софринском артиллерийском полигоне в самый канун войны успешно прошли испытания легендарных “Катюш”. 
Фабрика “Серп и молот” производила брезент, мешки и шёлковый шнур для парашютов. На фабрике мягкой мебели 
делали ручки для сапёрных лопат, ящики для мин, клещи для тушения зажигательных бомб. Артели 
промкооперации шили сапоги, делали ремни для винтовок, сумки под шанцевый инструмент и противогазы, 
армейские лыжи, керосиновые лампы. Выполнялись поставки по всем видам сельхозпродукции. 



РАЙОН СЕГОДНЯ

� Сегодня пушкино-подмосковный райцентр.
� С началом перестройки в Пушкине активизировалась 
демократическая общественность. Во время выборов 1989 года 
народных депутатов СССР жители района забаллотировали 
выдвиженца от КПСС председателя Ленгорисполкома 
В. Я. Ходырева.

� С начала 1990-х годов Пушкин превращается в район элитной 
жилищной застройки. В городе ежегодно, в следующие за днем 
города выходные проводятся карнавалы.. С 1995 года проводится 
Международный Царскосельский карнавал. В 2000 году карнавал 
принят в Ассоциацию европейских карнавальных городов.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ  

  
  

 
  

Пушкинское благочиние славится своими храмами. Многие из 
них перешагнули трехвековой рубеж, как, например, 
Сергиевская церковь в Комягино. За последние 20 лет их 
число выросло с 19-ти до 51 и уже в этом году состоялась 
закладка камней в основание и начато строительство еще 
нескольких православных храмов. Не случайно, что именно 
на пушкинской земле расположено предприятие по 
изготовлению изделий церковной утвари - художественно-
производственное предприятие «Софрино» Русской 
Православной Церкви. Его продукция известна не только в 
России, но и за рубежом. 



ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ  

Это облачения для священнослужителей, выполненные из парчи, бархата и 
узорчатого шелка; и неповторимые по красоте узора митры; шитые из 
тончайшего батиста крестильные рубашки, венчальные рушники, 
праздничные скатерти, салфетки и многое другое. Иконный цех, изделия 
которого насчитывают сегодня нескольких тысяч наименований поражает 
мастерством художников.  
Трудами софринских рабочих были созданы иконостасы в храме в честь св. 
Бориса и Глеба на Арбате, в храме в честь Иверской иконы Божией Матери 
Донского монастыря в Москве, во Владивостоке - в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы, в городе Димитровграде Ульяновской области - в 
храме Христа Спасителя, в Воркуте - в храме в честь архистратига Михаила, 
в Праге - в храме св. Георгия Победоносца и во многих других.



НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Кирпичная церковь в честь святителя Николая Чудотворца была построена в Никольском в 1738 году 
тщанием генерал-полицмейстера Петербурга Алексея Даниловича Татищева. Одноэтажный 
оштукатуренный храм стоит к северу от села, на вершине невысокого пологого холма. Красивое по 
силуэту и изящное по пропорциям здание представляет собой образец стиля раннего барокко. Храм 
однокупольный, в плане образует четырехконечный крест. С запада к церкви в середине XVIII века 
была пристроена трехъярусная колокольня квадратного сечения.
В XIX веке, в связи с устройством приделов, в западной части храма его боковые нефы по длине были 
разделены деревянными оштукатуренными перегородками. Здание было разделено на холодную и 
теплую части. Согласно церковной метрике 1887 года помимо главного престола во имя святителя 
Николая Чудотворца здесь находились теплые приделы: в честь Ахтырской иконы Божией Матери, 
устроенный в 1839 году, и св. блгв. кн. Александра Невского, устроенный в 1872 году.
К приходу Никольской церкви относилось село Щекино (существующее и поныне), в течение 
нескольких лет принадлежавшее герою Отечественной войны 1812 года генерал-майору Денису 
Васильевичу Давыдову.
В 1884 году церковь внутри была вновь расписана московским живописцем Яковом Ефимовичем 
Епанишниковым.
С середины XIX века село перешло во владение полковника А.А. Азаревича, потом - к Старицким, а в 
начале ХХ века - к княгине Гагариной.
В 1930-х годах храм закрыли. Как водится, вначале здание церкви пытались приспособить под 
хозяйственные нужды, потом забросили. Колокольню решили, взорвав, разобрать на кирпичи для 
строительства фермы, но после взрыва не осталось ни одного целого кирпича...
С тех пор храм так и стоял, разрушаясь. На крыше росли деревья, кустарники. В самом храме 
некоторые местные жители упражнялись в стрельбе из охотничьих ружей. Все росписи расстреляны, 
причем целились "охотники" в лики. Когда при восстановлении храма меняли крест на куполе, то, 
снимая старый крест, увидели, что и он весь изрешечен пулями.
В 1995 году полуразрушенный храм был передан Русской Православной Церкви.
Постепенно церковь восстанавливается. Отремонтирована крыша, побелены стены, заменен пол, 
проведено отопление, установлен великолепный золоченый иконостас с вновь написанными иконами.
В настоящее время восстанавливается колокольня.



БОГОЛЮБОВСКАЯ  ЦЕРКОВЬ

В 1906 г. на средства лесопромышленника 
Шарикова был построен Каменный храм в честь 
Боголюбской иконы Божией Матери. 
На клиросе этого храма пел Ф. И. Шаляпин. 
Рядом с этим храмом стояла деревянная церковь во 
имя свт. Николая, недалеко находился святой источник 
и небольшая часовня над ним. После революции в 
Никольском храме устроили общежитие. В те годы 
деревянный храм сгорел, на месте святого источника 
сейчас свалка, а на церковном кладбище стоят гаражи. 
В 1936 г. Боголюбский храм закрыли. До наших дней 
там находился хлебозавод. В 1993 г. усилиями 
настоятеля храма в полуразрушенном состоянии он 
был передан верующим. 
С 1997 г. в храме возобновились богослужения, в нем 
имеются два придела: во имя св. блгв. кн. Андрея 
Боголюбского и пророка Илии. 



КУЛЬТУРА ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

Пушкинский район - кладезь литературных и 
музыкальных, артистических имен. В свое время здесь 
жили и творили такие выдающиеся личности, как М. 
Пришвин, В. Маяковский, К. Паустовский, М. Шолохов. 
В нашем районе бывали Л. Кассиль, Кукрыниксы, любил 
гостить А. Чехов, а на дачах отдыхали и работали над 
созданием МХАТа Станиславский и Немирович-
Данченко. Ф. Шаляпин выступал в Боголюбской церкви, 
Л. Собинов - в летнем театре.  
Работники культуры и искусства Пушкинского края 
бережно сохраняют историю и самобытные традиции, 
обеспечивают интересный досуг и занятость в 
разнообразных видах творчества жителей района. Среди 
52 учреждений культуры – районные и городские Дома 
культуры, музыкальные и художественные школы, 
Пушкинский краеведческий музей, библиотеки. Район 
славится великолепным музеем-усадьбой «Мураново» им. 
Ф. И. Тютчева.  
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Этот памятник 
расположен в 

псковской области
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Надпись на гранитной плите 
у подножия гласит: «Если 
жизнь тебя обманет, не 
печалься,не сердись, в день 
уныния смирись, день 
веселья, верь, настанет!» 

  Памятник  был установлен 
29 сентября 1993 года в 
Пушкинском сквере, 
разбитом в 1870 году ( по 
другим данным в 1914 году ) 
рядом с церковью Спаса 
Преображения «на Песках» 
недалеко от Старого Арбата.  
Неподалёку находится 
московская школа №353, 
отмеченная мемориальной 
доской и носящая имя 
Пушкина.

   В 2007 году состоялось 
повторное открытие 
памятника в 
благоустроенном по этому 
случаю сквере.
Автор монумента скульптор 
Юрий Динес, архитектор О. 
А. Шкинев.


