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В Год малой родины одной из актуальных задач является воспитания молодого поколения в духе любви к месту, в котором 
человек родился, живет, работает. Изучение истории родного края, города, деревни способствует привитию любви к малой 
родине и стране в целом.

Цель исследования – изучить историю местности бывшего села Любашково.
Материал и методы. В исследовании использовались материалы Государственного архива Витебской области, инфор-

мация из дореволюционных источников, справочников, отчетов и современные научные публикации. В работе применялись 
общенаучные методы – анализ и синтез, специально-исторические, такие как историко-генетический, ретроспективный.

Результаты и их обсуждение. Село Любашково основано на месте археологического комплекса, который включал горо-
дище, селища и курганные могильники. Во времена Великого Княжества Литовского Любашково было центром волости и 
являлось собственностью княжества. История села связана с рядом таких известных личностей, как Василиий Лужинский 
архиепископ Полоцкий и Витебский, педагог Н.К. Махаев, юрист Г.Н. Юренев, а также важным событием для всего право-
славного мира перенесением святых мощей преподобной Ефросиньи Полоцкой в 1910 году из Киева в Полоцк. В годы Вели-
кой Отечественной войны с июля 1941 по 23 июня 1944 года данная территория находилась под фашистской оккупацией.  
В настоящее время от населенного пункта ничего не осталось.

Заключение. Не все исторические памятники, населенные пункты смогли сохраниться для последующих поколений. Сме-
на власти, войны, политика в советские годы значительно повлияли на историческое наследие народа.

Ключевые слова: Любашково, курганы, городище, Василий Лужинский, Ефросинья Полоцкая, Великая Отечествен-
ная война.
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The year of native land is marked by a current task of raising younger generation in the spirit of love for the person’s birthplace, 
the place where he lives and works. The study of the native land, city or village history promotes love for the smaller motherland and 
the country on the whole. 

The research aims at the study of the history of the former Liubashkovo village area. 
Material and methods. Materials from State Archive of Vitebsk Region, information from pre-revolution books, directories, reports 

as well as contemporary scientific publications were used in the research. The work applied the general scientific methods of analysis 
and synthesis, the special historical methods such as the historical and genetic and the retrospective. 

Findings and their discussion. The village of Liubashkovo was founded on the site of an archeological complex which included 
settlements and burial mounds. During the Great Duchy of Lithuania Liubashkovo was the center of the parish and was owned by 
the Duchy. The history of the village is connected with a number of outstanding personalities such as Vasyli Luzhinski Archbishop of 
Polotsk and Vitebsk, teacher N.K. Makhayev, lawyer G.N. Yurenev, and with an important event in the life of Orthodox world which was 
carrying holy relics of Venerable Euphrosyne of Polotsk from Kiev to Polotsk in 1910. During the Great Patriotic War from July 1941 
to June 23, 1944 the territory was occupied by fascists. There are no traces of the settlement left nowadays. 

Conclusion. Not all historical monuments and settlements survived for the ensuing generations. Changes of power, wars, and 
policies in the Soviet times considerably influenced the people’s historical heritage. 
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Годом малой родины в Республике Беларусь объ-
явлены 2018, 2019 и 2020 годы. Одной из основ 
воспитания высоконравственного поколения явля-

ется воспитание любви к родному дому, населенному 
пункту, району.

В настоящее время от многих когда-то известных 
деревень остались лишь заброшенные дома, или те ме-
ста поросли лесом и кустарником. Когда исчезает насе-
ленный пункт, как правило, умирают и воспоминания 
о нем. В связи с этим изучение истории конкретной де-
ревни, села, малого городка является актуальным. 

Полученный материал проведенного исследования 
можно использовать для воспитания молодого поко-
ления, включать его в раздел «История Витебского 

района» в общеобразовательных учреждениях, водить 
школьников в походы по памятным историческим ме-
стам. Взрослому поколению, живущему рядом с исто-
рическим местом, будет интересно знать историю сво-
его края и гордиться им.

Цель исследования – изучить историю местности 
бывшего села Любашково.

Материал и методы. Источниками для написа-
ния статьи послужили материалы Государственного 
архива Витебской области, информация из дореволю-
ционных книг, справочников, отчетов и современные 
научные публикации. Методологическую основу ис-
следования составили принцип историзма и объектив-
ности, системный подход. Были использованы следу-

Рис. 1. Фрагмент карты «Витебский уезд в конце XVI века»
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ющие методы: индукция и дедукция, анализ и синтез, 
историко-системный, историко-сравнительный. Ис-
следование проводилось в феврале – марте 2020 года.

Результаты и их обсуждение. Любашково явля-
ется населенным пунктом, который был расположен к 
югу от Витебска и просуществовал до 1930 года. Само 
название села является ранним микротопонимом и 
связано с языческими ритуалами [1]. 

Археология. Люди в древности селились по бере-
гам рек, т.к. реки были главными «дорогами». Еще в 
дореволюционные времена активно велись работы по 
поиску и определению древних городищ и курганов. 
По просьбе Императорского Московского Археологи-
ческого общества для составления археологической 
карты по губерниям собирались сведения по двум на-
правлениям: первое – о коллекциях археологических 
предметов, рукописей, оружия, утвари, принадлежа-
щих частным лицам, второе – о курганах, городищах, 
древних могильниках, валах [2]. 

Уже в 1905 году В.П. Семенов в своей «Настольной 
и дорожной книге для русских людей» сообщает «в 
окрестностях станции Богушевская, у села Любашково 
Витебского уезда имеются остатки древнего городища и 
у его подножия – курганные могильники» [3]. В насто-
ящее время памятники привязаны к деревне Мяклово.

Эти данные позднее в 1959 г. подтвердил Л.В. Алек-
сеев, который исследовал археологический комплекс  
у д. Мяклово Витебского района на правом берегу 
реки Лучесы. По его данным, комплекс включал горо-
дище, два селища и курганный могильник. Городище 
находится в урочище Любашково в 0,7 км от берега 
реки. Селище локализовано в 0,7–0,8 км северо-запад-
нее городища на высоком берегу Лучесы. 

В 1972 г. Г.В. Штыховым на селище был собран ма-
териал, который  относился к третьей четверти I тыс. н.э. 
и к X–XI вв. Им были  сняты планы всех трех объектов 
комплекса, проведены небольшие раскопки на городище. 

Летом 2017 года разведочные изыскания на се-
лище возле д. Мяклово были произведены доцентом 
исторического факультета ВГУ имени П.М. Машерова  
Т.С. Бубенько. Исследователь описала свои находки: 
«…среди массового материала – керамики, были об-
наружены две индивидуальные находки: фрагмент 
лезвия ножа и фрагмент чернолощеного сосуда-водо-
лея с протомой барана». 

Краткие сведения о селе Любашково. Землев-
ладельцы. Территория Витебского повета в конце  
XIV века состояла из старинных боярских вотчин и кня-
жеских дворов (Выдрея, Лемница, Лужесно, Любашко-
во), расположенных на запад, восток и юг от Витебска 
на расстоянии около 20–30 км (рис. 1). В Витебском 
повете Любашково было центром волости и являлось 
собственностью Великого Княжества Литовского. Воло-
стью управляли местные бояре, назначенные витебским 
наместником великого князя (с 1506 г. титул «воевода»). 
В 1563 году руководитель общины Любашковской воло-
сти Витебского повета именовался «старец» (староста).

Одна из дорог из Витебска в Любашково проходи-

ла через Старинки, Волосово, Жуки, Перевоз. Между 
деревнями Перевоз и Любашково через реку Лучесу 
было сообщение через небольшие плоты на тросах. 

В конце 18 века большая часть Витебской эконо-
мии (государственного владения Великого Княжества 
Литовского) была подарена навечно в наследственное 
владение барону И.Ф. Ашу.

В 1860 году Николай Аш владел в имении Малое 
Любашково крепостными людьми мужского пола:  
123 крестьян и 8 дворовых. У крепостных было 28 дво-
ров и 37 десятин усадебной земли (0,3 дес. на душу). 
Петр Аш владел в имении Любашково крепостными 
людьми мужского пола – 202 крестьянина. У кре-
постных было 43 двора и 43 дес. усадебной земли  
(0,21 дес. на душу) [5]. 

После реформы 1861 года Любашково относится 
к Любашковскому сельскому обществу (200 крестьян) 
Любашковской волости Витебского уезда, позднее Лю-
башковская волость стала частью Селютской волости.

По состоянию на 1878 год имением Любашково 
(2155 десятин земли) владел Лужинский Григорий 
Петрович. В 1906 году владельцем стал его сын пра-
вославный дворянин Владимир Григорьевич Лужин-
ский. Он имел 2139 десятин земли (из них 1765 под 
лесом, удобной земли 257 десятин, неудобицы 118). 
Было 5 дворов, 25 жителей [5]. 

Согласно приведенным данным это было крупное 
земельное владение, поскольку средний размер владе-
ний на тот период составлял 1051 десятин. Главную 
массу земель в Витебской губернии, а именно свыше 
половины всей площади составляли частные владения, 
около 2/5 всей земельной площади занимали крестьян-
ские наделы, и остальная часть (около 1/12) принадле-
жала казне, уделам церкви, монастырям, городам.

А.П. Сапунов в книге «Список населенных мест 
Витебской губернии» [6], изданной в 1906 году, опи-
сывает, что в имении и селе Любашково находится 
приходской храм Николая Чудотворца, работает две 
водяные мельницы: одна в селе, другая – в имении.  
В селе также имелась казенная винная лавка. Недале-
ко от Любашково проходила Риго-Орловская железная 
дорога. Ближайшей станцией являлась Заболотинка, 
до Могилевского шоссе (сегодня старая оршанская 
дорога) необходимо было ехать две версты. Село и 
имение располагались на безымянном ручье. Фабрик 
и заводов в той местности не было.

В Витебском окружном статистическом справоч-
нике на 1 декабря 1928 года в Любашково была заре-
гистрирована только одна мельница как мукомольное 
производство. Всего в Витебском районе в этот пери-
од было 18 мельниц [7, с. 146]. 

На картах 1928, 1936 годов фольварк Любашково 
еще обозначен. В настоящее время на местности нахо-
дится только урочище.

Церковь, церковно-приходская школа. В 1808 го-
ду в Витебском уезде было 2 православные церкви,  
в 1905 году – 37. В 1869 году в Любашково постро-
или деревянную церковь Святителя Николая Чудо-
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творца. На 2-километровой карте РККА Беларуси и 
Литвы 1935 года, на немецкой карте Второй мировой 
войны (трехкилометровка) 1941 года и карте РККА  
№ 36(А) 0,5–1 км Смоленской и Витебской области  
1941 года церковь еще отмечена. В соседней деревне Пе-
ревоз, расположенной на другом берегу реки, на карте  
1935 года показана над родником часовня. 

В 1885 году в селе была основана двухклассная 
церковно-приходская школа. Всего в Полоцкой епар-
хии в отчетном году было 10 двухклассных школ. Лю-
башковская школа помещалась в собственном здании, 
которое страховалось от огня. Не все школы в то время 
могли позволить себе страховку. 

Законоучителем с 1894 года и по отчету 1909 года 
был священник Василий Титович, на котором лежали 
различные обязанности по школе: внеклассные чте-
ния, надзор за обязательным посещением учениками 
храма, участием в церковном чтении и пении. Прихо-
дилось заниматься и хозяйственной частью. Многие 
законоучителя Витебской губернии отличались осо-
бой ревностью и усердием к школьному делу. Они 
заботились о внешнем и внутреннем благоустройстве 
школ, высокой успеваемости учеников, учебно-вос-
питательной работе. В отчетах полоцкого епархиаль-
ного Училищного Совета о состоянии церковно-при-
ходских школ и школ грамоты Полоцкой Епархии 
лучшими из учителей и учительниц был и учитель  
2-го класса Любашковской двухклассной школы Ва-
силий Титович. В отчетах не говорится о том, что  
в Любашковской школе был хороший хор. Это означа-
ет, что его вовсе не было или он был плохим. 

При школе в селе Любашково имелось общежи-
тие, так как сельский приход состоял из небольших и 
разбросанных деревень. Наличие общежития служило 
предметом особой заботливости учреждения об уча-
щихся. В Витебском уезде общежития имелись при  
15 школах. Владелец имения Любашково Владимир 
Григорьевич Лужинский бесплатно отпускал дрова 
для отопления школы.

Занятия в школах того периода обычно начина-
лись в 8.30 утра и продолжались с незначительными 
перерывами для отдыха до 13 часов. Послеобеденное 
время с 14 до 20 часов в школьных общежитиях по-
свящали приготовлению уроков, чтению, церковным 
песнопениям. Очень редким дисциплинарным взы-
сканием было лишение отпуска домой. Любашковская 
школа отмечалась как наиболее успешная в учебном и 
воспитательном отношении.

Учебниками в церковной школе служили: Библия, 
Евангелие на славянском и славяно-русском языках, 
Псалтирь учебная, Краткая жизнь Господа Иисуса 
Христа в вопросах и ответах, Молитвослов, Книга для 
чтения и письменных работ по русскому языку, Рус-
ская грамматика в диктовках А. Матвеевой, Прописи 
Гербача, Обиход нотного пения, Сборники арифмети-
ческих задач Обучение церковно-славянской грамоте), 
Русская история  Пуцыковича, Географический атлас 
Поддубного и др. [8]. 

Мальчики, хорошо окончившие школу, получали 
льготы на воинскую повинность.

Василий – архиепископ Полоцкий и Витебский. 
Имение Любашково связано с именем известного цер-
ковного служителя. Бенедикт Стефанович Лужинский 
родился в 1789 году в деревне Старая Рудня (ныне 
Жлобинский район Гомельской области). Его отец 
был настоятелем храма, старший брат – протоиреем. 
В детстве Василий лишился родителей, воспитывался 
у двоюродного дяди католика помещика Кельчевского.

Основными заслугами Василия Лужинского яв-
ляются следующие: с готовностью принял правосла-
вие, содействовал уменьшению числа базилианских 
монастырей, ездил по уездам и проводил агитацию 
за ликвидацию унии, лично вел беседы с «неблагона-
дежными» священниками, способствовал перестрой-
ке униатских храмов, занимался реформированием 
богослужения по российскому образцу. С 1841 по  
1966 год он архиепископ Полоцкий и Витебский.  
В 1841 году архиепископ вывез знаменитую реликвию 
XII в. – крест Евфросиньи Полоцкой в Москву и Пе-
тербург для сбора средств на ремонт и восстановление 
Полоцкого Спасо-Ефросиньевского монастыря. В Мо-
скве крест был размещен в Успенском соборе Кремля. 
По указанию царя в Петербурге реликвия   была пере-
везена в Казанский собор.  Об этом событии писали 
многие газеты, что вызвало интерес к истории Полоц-
ка и его древностям. 

За свое служение церкви Василий Лужинский был 
награжден Орденом св. Владимира 2-й и 1-й степени, 
Орденом Александра Невского, Орденом св. Анны  
1-й степени.

Сохранились воспоминания архиепископа Саввы, 
современника (преемника) Василия Лужинского, ко-
торый описывает поездку архиепископа в имение Лю-
башково: «… легко ли ему было расставаться с сель-
ско-хозяйственными занятиями, которые, составляли 
для него едва ли не главный предмет забот и попече-
ний в летнюю пору. Агрономия – это, как он часто вы-
ражался, его любимый конек. О преосвящ. Василии, 
по справедливости, можно сказать тоже, что сказано 
об одном из Иудейских царей (Озии): „был муж любо-
земледелен’’. Два раза наш владыка ездил в Любаш-
ково и там проводил по двое суток. Преосв. Василий, 
как рассказывают очевидцы, своим поведением более 
возбуждал смех, нежели уважение: оденется во все 
регалии, наденет клобук с крестом и целый день не 
снимает, и это в деревне» [9].

Скончался Высокопреосвященнийший Василий 
(Лужинский) 26 января 1879 года в Санкт-Петербурге 
и был согласно завещанию похоронен в имении Лю-
башково в склепе алтарной части церкви. 

Свято-Ефросиньевские Торжества 1910 г.  
В апреле – мае 1910 года для всего православного 
народа состоялось долгожданное торжественное пе-
ренесение мощей Ефросиньи Полоцкой из Киева в 
Полоцк. Историк Д.И. Довгялло так описывает собы-
тия: «На границе Витебской и Могилевской губерний  
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Рис. 2. Оборона противника под Витебском перед наступательной операцией 23 июня 1944 г.
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на шоссе была устроена высокая арка, на столбах ко-
торой виднелись две даты: 1172 и 1910 – год отправ-
ления святой княжны в Иерусалим и год возвращения 
ее мощей на родину – в Полоцк. Святыню встреча-
ли могилевский вице-губернатор, действительный 
статский советник С.А. Шидловский, председатель 
Могилевской земской управы действительный стат-
ский советник Судзиловский, витебский губерна-
тор, барон Б.Б. Гершау-Флотов, вице-губернатор  
Н.Ф. Ошанин и другие представители гражданской 
власти. Архимандрит Пантелеимон совершил моле-
бен преподобной Евфросинии» [10]. 

Согласно протоколу торжеств мощи преподобной 
Ефросиньи заносили в село Любашково, в церковь 
Николая Чудотворца. Василий Лужинский один из 
первых подал мысль о необходимости перенесения 
мощей преподобной. 

«Святая игуменья, вступив в пределы родного края, 
как бы спешила известить покойного архиепископа 
Василия, что желание сердца его исполнилось. Она 
возвратилась в свой удел для укрепления и утвержде-
ния его жителей в православной вере, к которой их 
привел архипастырь» [10].

6 мая 1910 года в 15 часов святые мощи прибыли 
в село Любашково. На следующий день по окончании 
ранней Литургии и молебна преподобной Евфросинии 
около девяти часов утра торжественная процессия на-
правилась далее в Витебск. 

Шли годы. Менялась власть. В 1922 году га-
зета «Известия Витебского рубисполкома и губ-
кома РКП(б)» от 25 марта в статье «Что сказала 
крестьянская конференция Селютской волости об изъ-
ятии церковных ценностей» писала: «В воскресенье,  
22 марта, состоялась крестьянская конференция по 
вопросу об изъятии церковных ценностей. По окон-
чании прений конференция единогласно принимает 
следующую резолюцию: церковные ценности, являю-
щиеся народным достоянием, в тяжелую годину долж-
ны быть использованы для спасения своего же народа. 
Крестьянская конференция приветствует настоящее 
мероприятие рабоче-крестьянской власти. Во имя 
спасения миллионов голодающих братьев Поволжья 
ценности должны быть как можно раньше изъяты из 
всех церквей и молитвенных домов для немедленной 
закупки хлеба» [7, с. 95].

В годы советской власти храм был разрушен.  
В 2003 г. под руководством иерея Александра Ледо-
ховича в районе современного кладбища д. Макарово 
было установлено место захоронения архиепископа. 
На месте, где ранее стояла церковь, был установлен 
деревянный крест. В 2016 году монахини Свято- 
Успенского Тадулинского монастыря установили чер-
ный мраморный крест. 

Люди, посещавшие Любашково. История села 
Любашково связана также и с другими личностями. 
Н.К. Махаев до революции 1917 года служил пре-
подавателем в Витебской Духовной семинарии; в  
1906 году изучал рукописные памятники христиан-

ства в Константинополе; в сентябре 1918 г. проживал 
на даче последнего протопресвитера Русской армии и 
флота Георгия Шавельского в д. Шеметово Селютской 
волости Витебского уезда (окрестности имения Лю-
башково и железнодорожной станции Замосточье) и 
участвовал в спасении его жизни; в 1919–1920 гг. вме-
сте с семьей проживал в д. Любашково, где его жена 
работала библиотекарем; в дальнейшие годы работал 
в Севастополе, Керчи, Симферополе преподавателем; 
был знаком с архиепископом Лукой (Войно-Ясенец-
ким), правил страницы его книги «Дух, душа, тело».

Трагически сложилась жизнь Юренева Георгия 
Николаевича.  Он родился в семье управляющего Ви-
тебским отделением государственного банка статско-
го советника Николая Николаевича Юренева и Каро-
лины (Елены) Карловны Россели. Семья проживала в 
Витебске в собственном доме по ул. Дворцовой, 8 и 
владела имением в селе Любашково. Георгий Юренев 
позднее стал судьей в Витебском уезде. Братья его ра-
ботали в Витебском отделении Московского Археоло-
гического института. 15 марта 1936 г. Георгий Никола-
евич был обвинен как участник контрреволюционной 
церковной организации, виновным себя не признал. 
Был выслан в Казахстан, Карагандинскую область.  
В 1937 году в лагере был арестован и особой тройкой 
при УНКВД по Карагандинской области приговорен 
к расстрелу. 

Годы советской власти. В 1918 году в стране Сове-
тов вышел указ – всех помещиков выселить из усадеб и 
сослать в концлагеря или за 150 верст от города. Под вы-
селение и раскулачивание попали даже те лица, которые 
не имели наемных рабочих, а работали всем семейством 
сами на себя в своем большом хозяйстве, т.е. в достатке.

В Витебском районе за период с 1 марта по 27 мая 
1930 года число кулацких хозяйств, у которых было 
конфисковано имущество в порядке раскулачивания, 
составило 260. Стоимость конфискованного имуще-
ства была равна 179587 рублям 75 копейкам [11].

Земли помещичьи поделили между крестьянами. 
Многие усадьбы, не представлявшие для государства 
ценности, были разгромлены. Простой люд срывал с 
крыши жесть, разбирал дом по кирпичам, тащил ме-
бель, иконы, домашнюю утварь. Вырубались сады, 
леса и парки. 

После революции 1917 года территория фольварка 
Любашково вошла в состав сельскохозяйственной ар-
тели (колхоз «Победа») д. Языково Старобобыльского 
сельского совета Богушевского района Витебской обла-
сти. С 1969 года в составе колхоза «Звезда» д. Шапечи-
но Шапечинского сельского совета Витебского района, 
с 2009 года земли принадлежат ОАО «Липовцы» [12].

Годы Великой Отечественной войны. С июля 
1941 по 23 июня 1944 года данная территория была под 
фашистской оккупацией. Здесь стояли части немецкой 
армии «Центр», в совхозе «Сосновка» на территории 
нынешней Республиканской туберкулезной больни-
цы находился штаб 3-й танковой армии. В самом Ви-
тебске на тот момент было 4 тысячи немецких солдат.  
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В соседней деревне Перевоз, находившейся на другом 
берегу реки Лучеса, в школе был устроен немецкий во-
енный госпиталь (в настоящее время в деревне боль-
шое немецкое кладбище). Немцы хорошо укрепились 
в данном районе. Укрепсооружения протянулись и че-
рез местность, где когда-то было село Любашково. Фа-
шисты заняли выгодные позиции на господствующих 
высотах. 11 января 1943 го-да немцы захватили близ-
лежащие деревни Мяклово, Макарово. С осени 1943 до 
конца июня 1944 года вдоль реки Лучеса рядом с этими 
деревнями проходила линия фронта.

3 февраля 1944 года советские войска пытались фор-
сировать реку Лучесу в районе Волосово, но немецкие 
танки препятствовали этому. Вечером того же дня вел-
ся бой за брод юго-восточнее Перевоза (Любашково). 
Наведенные нашей пехотой мостики немцы разбили.  
16 февраля советскими войсками была предпринята 
еще одна атака взять деревню Перевоз, но она оказалась 
безуспешной. Оборона противника была глубокоэше-
лонированной, хорошо оборудованной в инженерном 
отношении. Имевшиеся в данном районе реки, ручьи, 
болота создали большие трудности для войск.

Наиболее слабым участком обороны противника 
считался участок южнее Волосово, между деревнями 
Перевоз и Кузьменцы. В этом месте и был устроен 
прорыв 23 июня 1944 года (рис. 2). 

После двухчасового артиллеристского обстрела 
и наступления нашей армии немцы были выбиты со 
своих позиций. В связи с водной преградой в насту-
плении в основном принимали участие стрелковые 
дивизии. 

Генерал И.И. Людников так описывает события: 
«Действия 19-й и 91-й гвардейских стрелковых ди-
визий поддерживали танковые батальоны 28-й гвар-
дейской танковой бригады, введенной в бой на левом 
берегу р. Лучеса. Для обеспечения правого фланга 
участка прорыва вводилась в бой 164-я стрелковая 
дивизия с задачей наступать параллельно железной 
дороге Орша–Витебск, выйти в тыл оборонявшимся 
войскам противника в районе Перевоз и отразить воз-
можные контратаки танков и пехоты противника с ви-
тебского направления.

На второй день 262-я стрелковая дивизия (коман-
дир генерал-майор В.И. Усачев) силами двух полков 
овладела опорным пунктом противника Перевоз и к 
исходу дня продвинулись на 4–6 километров в направ-
лении Витебска» [13].

В настоящее время местные жители, собирая в лесу 
грибы и ягоды, находят множество снарядов, в том чис-
ле и неразорвавшихся. Саперы часто прибывают в лес и 
забирают опасные случайно найденные находки. 

Заключение. Сегодня данная местность вдоль 
реки Лучеса поросла кустарником, где раньше колоси-
лась рожь – стоит густой лес. Курганные могильники 
распаханы под сельхозугодия. Лишь иногда трактор 
собирает бороной на краю поля глиняные черепки, 

старый кирпич от бывших построек и гильзы от сна-
рядов, напоминая нам историю родного края. 

На высоком холме посреди развалин церкви воз-
вышается крест на надгробии архиепископа Василия  
Лужинского.

На основании проведенного анализа удалось полу-
чить материал, охватывающий широкий исторический 
период и выделить такие разделы, как археология, до-
революционный период (сведения о землевладельцах, 
церкви, церковно-приходской школе, о Василии Лу-
жинском,  знаменательном событии как Свято-Ефро-
синьевские Торжества 1910 г., других известных лю-
дях), послереволюционный (годы Советской власти,  
Великой Отечественной войны, наше время).
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