
Я бегу предрассветным туманом, 

Не касаясь верхушек  берез, 

И бросаюсь, сливаясь с бурьяном, 

Не стыдясь набежавшихся слез. 

 

Там, где поле цветами одето, 

Там , где мята дурманит и тмин, 

Я останусь с тобой до рассвета, 

Чтобы слушать тебя, Луховинь.  
 

Вот и осень. Пора листопада. 

Лета бабьего лёт паутин. 

 

     Земля Луховицкая  
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Там рябина молчит у ограды, 

Пахнет хлебом, моя Луховинь. 

 

Там сугробами вечер крадется, 

Сквозь крутую декабрьскую стынь, 

Озорными глазами смеется 

Разрумяненная Луховинь! 

 

День разъеден удушливым дымом 

Опускается в сумрак долин. 

И опять предо мною картина, 

Как далекий мираж – Луховинь. 

            Владимир Ерош 

С любовью  к  Луховицам 

    Топонимические  заметки 

Глуховичи...Луховичи...Луховицы... 

За свою историю Луховицы ни 

раз меняли свое название…  

Существует несколько версий о 

происхождении названия. 

Появившаяся в середине XVI 

века предшественница современного 

города Луховицы деревня носила 

имя Глуховúчи (первое упоминание 

– 1567 год). С точки зрения лингви-

стов (по версии Е.М. Поспелова): 

«это совсем несложное для объясне-

ния название, ведь суффикс -ичи- 

обычно свидетельствует о наимено-

вании населенного пункта по имени 

первопоселенца. Следовательно, 

Глуховичи – это деревня, где жили 

потомки некоего глухого».[1]. По 

версии же А.А. Шаблина: «в случае 

с маленькой деревенькой в два дво-

ра, затерявшейся в лесу у неспешной 

речки, которая образует здесь топ-

кие заводи – глушицы, иные объяс-

нения ее названия, признаемся чест-

но, возникают вполне естественно.  

Со временем рязанские чиновни-

ки Казенной палаты стали писать  

название подконтрольной им эконо-

мической деревни более, по их мне-

нию, благозвучно, как Луховичи 

(или Лухович).  

Так деревня (а с 1831 года волост-

ной центр, село) и называлась 

вплоть до конца 20-х годов ХХ сто-

летия, когда «под влиянием диа-

лектного цоканья», свойственного 

рязанцам, произошло еще одно из-

менение его названия, и на карте 

появились Луховицы.  

Впрочем, дело не только в мест-

ных диалектах. Такое наименование 

тоже можно считать искусствен-

ным. Название Луховицы с момента 

ее появления присвоили железнодо-

рожной станции, построенной за 

три километра от села в 60-е годы 

XIX века. А уже по ее измененному 

названию через 60 лет и само село 

стали называть Луховицами.» [2].  

 

 
[1] Поспелов Е.М. Топонимический 

словарь Московской области: Селения 

и реки Подмосковья. М., 2000. С. 40 и 

47.    

[2] Шаблин А.А. Старые Лухови-

цы. Культура местного сообщества в 

меняющемся мире. Рязань, 2007. С. 23-

24. 



вымпелах («яловчиках»), 

изображения Двуглавого 

орла – «державного симво-

ла России» – красноречиво 

говорит о том, кто корабль 

был назван именно в честь 

Российского Государ-

ственного герба. 

А как выглядели флаги, 

поднятые на корабле 

«Орел»? О цвете можно 

судить по царскому указу, 

поступившему 9 (19) апре-

ля 1668 года в Сибирский 

приказ (ведавший тогда 

таможенными делами), 

который предписывал вы-

делить материю (тафту и 

киндяки) «червчатую, бе-

лую и лазоре-

вую» (красную, белую и 

голубую) к корабельному 

делу «на знамена и яловчи-

ки». Именно такая материя 

и была прислана в апреле 

1669 года в Дединово для 

пошива флагов корабля 

«Орел» и других судов, 

здесь построенных. 

Так как времени для 

изготовления флагов было 

совсем мало (до отплытия 

флотилии), то, «не мудр-

ствуя лукаво», флаг изго-

товили по подобию флага 

голландского (трехцвет- 

ного), тем более, что имен-

но голландские мастера  

вместе с местными плот-

никами строили корабль 

«Орел». Только при созда-

нии флага изменили распо-

ложение цветов. Долгое 

время среди специалистов 

(историков, геральдистов, 

краеведов) велись споры, 

как выглядел флаг? И мы 

долгое время видели изоб-

ражения «Орла» (конечно 

же, придуманные) с флага-

ми, на которых белый и 

красный цвета располага-

лись в шахматном порядке, 

а само полотнище пересе-

кал прямой синий крест. 

Существует только одно 

доподлинное изображение 

«Орла» – на гравюре К. 

Декера, помещенной в 

книге Яна Стрюйса «Три 

путешествия» 1676 года 

издания. На этой черно-

белой гравюре мы видим 

корабль «Орел» с полос-

ным трехцветным флагом. 

Но на этом полотнище 

центральная полоса – бе-

лая, как на голландском 

флаге. И это понятно – 

голландский автор нарисо-

вал голландский флаг. Хо-

тя в действительности под-

нять на российском кораб-

ле голландский флаг не 

могли. В настоящее время 

специалисты пришли к 

выводу, что флаг корабля 

«Орел» был «полосный» – 

бело-сине-красный – с 

нашитым на нем Россий-

ским Гербом – Двуглавым 

Орлом. 

Именно под таким фла-

гом в 1693 году выходил в 

море в Архангельске Петр 

I (этот флаг вошел в исто-

рию как «Флаг царя Мос-

ковского» и хранится ныне 

в Центральном Военно-

морском музее в Санкт- 

 

Петербурге.) 

Выскажу предположе-

ние, что этот флаг и есть 

один из флагов, пошитых 

для дединовской флотилии, 

и некоторые  не были в то 

время использованы. Бу-

дучи казенным имуществом 

(как и ботик, найденный 

впоследствии Петром I), 

флаги и все построенные 

малые суда были доставле-

ны позже «ко двору» в 

Москву. Там он и был так-

же, как и бот, обнаружен 

Петром. Либо Петр I, хоро-

шо зная историю «Орла», 

для своей морской поездки 

в Архангельске повелел 

пошить именно такой флаг. 

Наша история хранит 

много загадок. Отрадно, что 

«загадка», связанная с Госу-

дарственным Флагом нашей 

страны, с флагом корабля 

«Орел», ныне разгадана. И 

мы в Дединове по праву 

ежегодно 22 августа празд-

нуем День Российского 

Флага. На родине одного из 

главных символов нашего 

государства! 

                                                        

В. Когтев, краевед. 

 

 

    Славные страницы истории 

        Гордо реет флаг Российский 
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    355 лет назад, 7 (17) мая 1669 года на военном кораб-

ле «Орел», построенном на верфи в селе Дединово, был 

впервые поднят Российский Триколор – современный 

Государственный Флаг  Российской  Федерации. 

 

    

 

 

 

 

Государственный Флаг 

России – символ нашей 

страны, историю которого 

мы должны знать. Тем бо-

лее, что рождение Россий-

ского Триколора связано с 

нашим селом Дединово, где 

на первой государственной 

кораблестроительной вер-

фи был построен первый 

русский военный корабль 

«Орел». Именно на корабле 

«Орел», при его отплытии 

из Дединова в Нижний 

Новгород 7 (17 – по новому 

стилю) мая 1669 года, был 

впервые поднят бело-сине-

красный флаг. 

Дединовская верфь бы-

ла основана по указу царя 

Алексея Михайловича 19 

(29) июня 1667 года. В но-

ябре того же года на верфи 

началось строительство 

корабля, который впослед-

ствии получил название 

«Орел» (в честь существо-

вавшего уже тогда Россий-

ского герба). К лету 1668 

года корабль и суда сопро-

вождения были  построены, 

но уйти далеко от Дединова 

не смогли из-за мелководья 

Оки. Достройка и доосна-

щение корабля продолжи-

лось весной 1669 года. То-

гда же, в апреле 1669 года, 

царским указом было пред-

писано: «Кораблю, вновь 

построенному в Дединове, 

прозванье дать Орлом… на 

корме и мысу ставить Ор-

лы, … на знаменах и ялов-

чиках нашивать Орлы 

же...». Присутствие на ко-

рабле «Орел», его флагах и 



 И постоянно краеведы-

соавторы укрепляют этот 

фундамент – то книгой 

«Дединовские судовые 

мастера» (2017 г.), то мно-

гочисленными статьями в 

различных изданиях, а 

также интересными и со-

держательными доклада-

ми на конференциях. 

С 2006 года в Дедино-

ве проходят Всероссий-

ские научно-практические 

конференции «Дединово – 

колыбель отечественного 

флота». Конечно, Андрей 

Александрович как уче-

ный-историк, кандидат 

исторических наук, крае-

вед-исследователь, препо-

даватель социально-

гуманитарного универси-

тета (г. Коломна) и сам 

часто выступает в каче-

стве докладчика на раз-

личных конференциях 

регионального, всерос-

сийского и международ-

ного уровня. Вот так, от 

заметки в газете 20-

летнего студента начался 

большой путь А.А. Шаб-

лина в большое краеведе-

ние. 

Желаем Андрею Алек-

сандровичу успехов, но-

вых книг и статей! 

    Наши земляки  
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   40 лет назад, 24 мая 1984 

года, в газете «По ленин-

скому пути» была опубли-

кована заметка «В древнем 

Перевицке». Ее автор – 

Андрей Александрович 

Шаблин, тогда еще студент 

Коломенского пединститу-

та… Пройдет совсем не-

много времени, и эту фа-

милию узнают далеко за 

пределами нашего района. 

Узнают как одного из ве-

дущих краеведов не только 

Луховицкого края, но и 

всего Московского регио-

на. Узнают как человека, 

всю свою жизнь посвятив-

шего краеведению, изуче-

нию региональной исто-

рии. 

В 1993 году вышла в 

свет первая книга Андрея 

Александровича – 

«Луховицкий край: время и 

люди». И она сразу же ста-

ла, как говорится, 

«настольной» для очень 

многих людей, интересую-

щихся историей родного 

края, прежде всего, для 

педагогов, учителей исто-

рии. Можно сказать, что 

это был первый учебник по 

истории нашего края. 

 

 

Позже Андрей Алек-

сандрович создаст и насто-

ящий учебник – 

«Краеведение Луховицко-

го района. Опыт учебного 

пособия для учащихся 

школ Луховицкого района 

Московской области», 

который выдержит три 

издания (2000, 2003, 2008 

гг.). Луховицким читате-

лям, а также краеведам из 

соседних районов Москов-

ской области и других ре-

гионов России хорошо 

известны книги А.А. Шаб-

лина: «Старые Лухови-

цы» (2007 г.), «Влазнев 

В.К.: сельский краевед в 

пореформенной Рос-

сии» (2013 г.), «Горки-

Рязанские» (2016 г.), 

«Прогулки по Лухови-

цам» (2017 г.), 

«Петровское село Дедино-

во» (2022 г.) и многие дру-

гие. А все статьи, опубли-

кованные Андреем Алек-

сандровичем в различных 

сборниках, в журналах и 

газетах, просто невозмож-

но перечислить. Причем 

Андрей Александрович 

Шаблин всегда выступает 

не только как автор-

краевед, но и как организа-

тор краеведения в родном 

крае и регионе. В 2000 

году он выступил инициа-

тором создания Межрай-

онного центра краеведче-

ских исследований, в кото-

ром до 2006 года работали  

краеведы Луховицкого, 

Егорьевского и Зарайского 

 

районов. Результатом этой 

работы стал выпуск двух        

сборников «Краеведческие 

исследования» (2001 и 

2004 гг.). По его инициати-

ве были изданы спецвы-

пуски историко-

краеведческого альманах 

«Подмосковный летопи-

сец» – «История Земли 

Луховицкой» (2011 г.), 

«Подмосковное Поочье в 

XII-XX столетиях» (2015 

г.) и «Старинное село Де-

диново и его достопамят-

ности» (2020 г.). 

Главным делом жизни 

Андрея Александровича 

Шаблина, как и его колле-

ги по краеведческому це-

ху, соавтору нескольких 

книг и статей Сергея Алек-

сандровича Кочеткова, 

стало изучение тем:  

«Дединово – колыбель 

отечественного флота», 

«История окского судо-

строения». Вышедшая в 

1996 году их монография 

«Дединово – село мор-

ское», стала тем краеуголь-

ным «камнем», на котором 

уже на протяжении многих 

лет держится серьезное и 

глубокое изучение истории 

первой в России государ-

ственной кораблестрои-

тельной верфи в селе Де-

диново, строительства пер-

вого  русского военного 

корабля  «Орел» и рожде-

ния Российского Триколо-

ра – Государственного 

флага Российской Федера-

ции. 

         Краевед-профессионал  

     «Дединово – колыбель отечественного флота», «Дединово – ро-

дина Государственного флага Российской Федерации» – эти темы в 

наше время хорошо известны и изучены благодаря исследователь-

ской работе наших земляков, ведущих краеведов нашего края Ан-

дрея Александровича Шаблина и Сергея Александровича Кочеткова.                           



нии 600-800 метров от 

лагеря». 

Е.Я. Миларева, Р.Д. 

Зимина, А.Р. Щербаков 

оказались той, угнанной в 

Германию рабочей силой, 

в которой так нуждалась 

экономика фашистского 

Рейха. Им было от 6 до 14 

лет, когда, попав в обла-

ву, они оказались в числе 

невольников. В вагонах-

телятниках, в страшной 

антисанитарии их привез-

ли в Германию. 

 

Е.Я. Миларева (Кшиш) 

 

Родилась Екатерина 

Яковлевна Миларева 2 

июня 1935 года в много-

детной семье в Омской 

области. В апреле 1941 

года родители решили 

вернуться на Украину. 

Вскоре началась война. 

Город Черновцы был за-

хвачен в первые дни вой-

ны. В апреле 1942 года 

семья Кшиш оказалась в 

Германии. Их купил вла-

делец небольшого завода 

из Веймара. Отец и стар-

ший брат работали в завод-

ской котельной. Мама уха-

живала за 10 коровами. 

Двух сестер, Веру и Мару-

сю, хозяин завода продал 

другим. В Веймаре семья 

пробыла до апреля 1945 

года. Освободили их аме-

риканцы. Выдали паек и 

переправили в Берлин в 

советскую оккупационную 

зону, в фильтрационный 

лагерь 

              

А.Р. Щербаков 

В сентябре 1943 года 

десять подростков, в т.ч. 

Александр и его сестра 

Мария были насильственно 

угнаны на работу в Герма-

нию. Александр с сестрой 

оказались на границе с 

Францией, в немецком го-

роде Штутгарде, в концла-

гере Зухенхаузен. 

«Деревянный барак, 

двухэтажные голые нары. 

Санобработка, грубые ро-

бы, лагерный знак «OST» и 

два номера: у сестры 

«196» и мой «197». Меня 

определили на цементный 

завод, а сестру на ферму, 

где топили жир. В этом 

лагере пробыли 19 месяцев. 

Освободили заключенных 

американские войска. По-

том была долгая дорога 

домой и встреча с отцом.» 

 

 

 

 

 

 

 

А.И. Жданова (Климова) 

 

«Пересылочный лагерь 

немцы устроили на берегу 

Днепра под открытым 

небом. Раз в сутки немцы 

приносили еду, которую 

мы хватали руками прямо 

из ведра, кто сколько успе-

ет зачерпнуть. День и 

ночь проводили на земле. 

Сколько времени находи-

лись в этом концлагере, не 

помню. Жили одной 

надеждой, что наступаю-

щие советские войска 

освободят нас.»    

  
         Людмила Приступа, 

ветеран педагогического 

труда  

Материал подготовлен на 

основе воспоминаний  быв-

ших узников. 

      Лица войны 

Мозаика судеб 
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    11 апреля отмечается Всемирный день памяти жертв фашистских 

концлагерей 

      Воспоминания о войне – это особая часть жизни старшего поколе-

ния. У кого-то - фронтовые будни, у кого-то – годы оккупации. Но тя-

желее всего слушать рассказы тех, кого война обожгла в самом раннем 

детстве. Она отняла у них детство и, у каждого - своя история войны.  

 

  В 1941-1942 годах немец-

ко-фашистские войска, 

неся большие потери, стре-

мительно наступали и за-

хватили значительную тер-

риторию Советского Сою-

за. Пленных красноармей-

цев и гражданское населе-

ние сгоняли в концлагеря, 

которые создавались в ле-

сах и оврагах. Это был уча-

сток, обнесенный высокой 

оградой из колючей прово-

локи. Пленные находились 

под открытым небом, спали 

на земле. Охраняли плен-

ных немецкие автоматчики 

с собаками, натасканными 

на людей. На угловых выш-

ках устанавливались пуле-

меты и прожектора. 

Через такие лагеря про-

шли и наши земляки: И.П. 

Загорский, В.Т. Володин и 

М.Т. Тимофеева, А.И. Жда-

нова, И.Ф. Черкасов, В.П. 

Болховитина.  

В архивном документе 

Воронежской областной 

комиссии по установлению 

и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских за-

хватчиков от 12 мая 1943 

года описываются условия 

содержания заключенных в 

концлагере. «В лагере 

находилось около 7 тысяч 

пленных красноармейцев и 

гражданского населения. 

Среди мирного населения 

большинство стариков, 

женщин и детей. В этих 

лагерях был установлен 

зверский режим: заключен-

ных морили голодом, кро-

ме павшей конины и пол-

литра кипяченой воды, 

больше ничего не давали. 

Пленники по 12-16 часов 

работали на полях, на вос-

становительных работах, на 

разминировании дорог и 

полей. Ежедневно до десят-

ка заключенных, расстре-

ливали в овраге на расстоя- 



 

Вместе с бойцами в те-

чение месяца отражал атаки 

фашистов. Во время одного 

из артобстрелов Зубачев 

был ранен и взят в плен. В 

1944 году скончался под 

пытками в немецком конц-

лагере. Посмертно награж-

ден орденом Великой Оте-

чественной войны I степе-

ни. 

Мы можем сказать с 

гордостью: наш Луховиц-

кий край дал Родине немало 

верных защитников и бес-

страшных бойцов. Более 

трех тысяч луховичан-

фронтовиков награждены за 

время войны боевыми орде-

нами, 10 из них удостоены 

звания Героя Советского 

Союза.  

Листая старые газеты, вернемся  

      в прошлое на миг... 
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Девятое мая 1947 года...  

Листаем страницы пожел-

тевших газет... 

Трудовые рекорды 

Отмечать День Победы 

так, как мы привыкли, 

начали не сразу. В первые 

годы после войны праздно-

вать было особенно неко-

гда – страна лежала в руи-

нах. Поэтому лучшей бла-

годарностью павшим, луч-

шим напоминанием о том, 

что дело их живет и про-

цветает, стал труд. 

Вот подшивка «За боль-

шевистские темпы» за 1947 

год. Дню Победы был по-

священ № 23 от 9 мая.  

«Демобилизованные вои-

ны, бывшие фронтовики, 

И.М. Печиникин, М.К. Жи-

тинев, И.М. Чижиков и 

другие, одержавшие побе-

ду в боях, теперь борются 

за победу в труде. Работая 

на полях, они систематиче-

ски перевыполняют норму 

выработки. Хорошо рабо-

тают бригадиры колхоза, 

бывшие фронтовики, И.Н. 

Шестаков, М.Н. Гуреев, 

П.В. Черемушкин, и садо-

вод А.Н. Скорочкин. Все 

они самоотверженно тру-

дятся на благо любимой 

Родины.» 

Репортажи с митингов, 

чествования ветеранов, 

праздничный салют – все 

это будет  многим позже. 

 

Пока же будущие вете-

раны наравне со всеми 

стоят у станков, работают 

в поле и День Победы для 

них – лишь очередной 

трудовой рубеж, повод 

снова многократно пере-

выполнить план.  

Заметки о народных 

гуляниях умещались в 

пятнадцать машинопис-

ных строк. Зато львиная 

доля площади отводилась 

под воспоминания  фрон-

товиков, а на первой поло-

се печатались портрет и 

обращение Сталина. 

Живое слово очевидца 

 

9 мая 1948 года «За 

большевистские темпы» 

публикует материал об 

Александре Петровиче  

Абрамове, уроженце села 

Гавриловское. 

«Скрылись родные 

колхозные нивы, но в 

ушах еще долго звенело 

напутственное: «Не по-

срами земли русской!». 

Впереди фронт, рвущиеся 

к Москве орды гитлеров-

цев…Курская дуга, Укра-

ина, Белоруссия, Прибал-

тика, фашистское логово – 

Германия – все это легло 

на   боевом пути Алексан- 

 дра Петровича. Участво-

вал в прорыве обороны 

немцев под Витебском и 

Полоцком, Шауляй и Ри-

гой, штурмовал Кениг-

сберг, Берлин. Дважды 

пролил кровь в боях за 

честь и независимость 

Родины своей: на Кур-

ской дуге, под Кауна-

сом.» 

Газета «По ленинско-

му пути» от 9 мая 1972 

года поведала о том, как 

белоомутские школьники 

побывали в городе-герое 

Бресте, в легендарной 

крепости на Буге, кото-

рую вместе с другими 

воинами защищал наш 

земляк Иван Зубачев. 

Он возглавил один из 

участков обороны крепо-

сти. 

  О чем писала районка ко Дню Победы  



Храму Троицы Живоначальной - 250 лет 

 

 

 

Духовная родословная края 

1930 год принёс с собой 

новые испытания. Личное 

хозяйство батюшки и хо-

зяйство прихода, церковь 

подверглись ограблению, 

именуемому Советской 

властью "изъятием церков-

ных ценностей". Такое без-

законие творилось повсе-

местно, но церковные слу-

жители были на особом 

счету, поэтому подверга-

лись жесточайшим репрес-

сиям. На батюшку стали 

поступать доносы, вслед-

ствие чего зимней ночью 

1930 года согласно реше-

нию тройки при управле-

нии НКВД СССР Дмитрий 

Васильевич Миловидов 

был арестован и осуждён 

на 8 лет ссылки в далёком 

Красноярске. Освободив-

шись досрочно и вернув-

шись из ссылки, он вновь 

приступил к богослужению 

в своём приходе, в разграб-

ленном и опустевшем хра-

ме. И снова доносы, допро-

сы и обыски... После неод-

нократных доносов от 

"доброжелателей" 19 авгу-

ста 1937 года Д.В. Милови-

дов был приговорён к рас-

стрелу. 

На архиерейском собо-

ре, проходившем в августе 

2000 года, священномуче-

ник Дмитрий Миловидов 

был причислен к лику свя-

тых новомучеников и испо-

ведников Российских.  

Церковное здание в селе 

Троицкие Борки было воз-

вращено приходской об-

щине в конце 1990-х гг. в 

тяжёлом техническом со-

стоянии, после чего, спустя 

годы, Троицкий храм стал 

медленно восстанавливать-

ся практически из руин.  

 
Из книги: 

Осетровье: книга о сельском 

поселении Астаповское.-

Рязань: Русское слово, 2011. - 

240 с.  

Для строительства придела 

и колокольни был исполь-

зован кирпич местного 

производства с клеймом 

Мельгунова.  

Специалисты относят 

постройку к раннему клас-

сицизму, в других источни-

ках – к барокко. Докумен-

тальных подтверждений 

тому, кто архитектор хра-

ма, нет. Хотя на самом зда-

нии установлена табличка с 

указанием имени русского 

зодчего Ивана Старова, 

известного строительством 

усадебных и дворцовых 

комплексов в Москве и 

Подмосковье. 
В 1911 году иереем в 

храм Святой Живоначаль-
ной Троицы в село Троиц-
кие Борки назначается свя-
щенник Дмитрий Василье-
вич Миловидов, который 
приехал на свое пастыр-
ское место вместе со своей 
женой Антониной Алексе-
евной Хитровой. Семья 
Миловидовых жила скром-
но, но среди прихожан 
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Храм расположен в жи-

вописном месте на холме у 

реки в селе Троицкие Бор-

ки. 

В Рязанской писцовой 

приправочной книге конца 

ХVI века (1595) есть такие 

строки о Троицких Борках: 

"За Семеном, Фёдором, 

Иваном Вельяминовыми, 

за Василием Милюковым и 

другими значились земель-

ные наделы в сельце Бор-

ков на реке Вобле". Так 

первоначально называлось 

село Борки Троицкие. До-

бавочное слово "Троицкие" 

появилось после того, как 

здесь в 1774 году была по-

строена церковь Святой 

Троицы Живоначальной. 

Село делилось на две поло-

вины: основная часть рас-

полагалась на берегу реки 

Вобли, а другая, прозван-

ная в народе Поповкой, 

находилась недалеко от 

самой церкви. Основной 

достопримечательностью 

села является Троицкая 

церковь построенная в 

1774 году усердием мест-

ной помещицы Матрёны 

Романовны Рудневой. В 

1872, 1877 и 1880-х Троиц-

кий храм реставрировался 

владельцем села помещи-

ком Иваном Ивановичем 

Мельгуновым. В результа-

те этих поновлений к ос-

новному объёму были  

пристроены северный при-

дел (в трапезной) и коло-

кольня. 

пользовалась уважением. В 

семье было 9 детей. Четве-

ро из них умерли в младен-

ческом возрасте. Другие 

пятеро вместе со своей 

страной и своим народом 

прошли все испытания, 

выпавшие на жизнь их се-

мье. 

Даже в тяжёлые време-

на, когда храм боялись по-

сещать прихожане (на 

службу приходило всего 

один-два человека), когда 

было холодно, голодно, 

царила разруха, в семье 

никогда не ссорились. Дети 

помогали не только в хра-

ме, но и по хозяйству. К 

батюшке люди приходили 

даже из дальних деревень с 

различными проблемами, 

после уходили от него уте-

шенными: кого-то лечил 

лекарствами и травами, 

кого-то успокаивал своим 

словом участия, находя 

путь к душе пришедшего к  

нему. 

 



как и многих, всего доби-

ваться самому, так как 

время было лютое, воен-

ное. И стала главной в 

творчестве, как в поэзии, 

так и в его картинах. 

На картине «Из Ленин-

града в тыл» запечатлены 

его переживания о судьбах 

ленинградских ребятишек.                                                   

Испуганные, полуголод-

ные дети отправляются в 

эвакуацию, можно сказать, 

на перекладных.  

Таких полотен жизни у 

него много, но эта картина 

– основная, как и стихо-

творение «Пролог», где 

автор рассказывает, что в 

самом конце войны по-

следняя пуля рикошетом 

прошла по маленькой де-

вочке. 
«...На трассе Ладоги жи-
вые с мертвыми перебин-
тованы ветрами Балтики. 

На трассе дети вконец 
измотаны еще живые в 
потертых ватниках. 

Швыряет ветер шрапнелью 
снежною, свирель метели в 
поземках мечется. 

О, дети, дети - еще вы не 
жили, чтоб здесь в метели 
со смертью встретиться. 

А дети шли, продвигаясь 
ощупью, куда! Куда вы, 
кутята глупые! 

Но ветер злился – все резче 
бил в глаза, за ворот хлопь-
ями крупными... 

Швырнуло ветром девочку 
старшую! 

– Ой, как тепло, не страш-
но нисколечко. 

И тут же рядом упала 
младшая. 

– И мне не страшно ни-
сколько, нисколечко...» 

Живописное творчество 

Владимира Васильевича 

заставляет сопереживать. 

Его картины вызывают 

эмоции и переживания, 

которые, по-видимому, он 

испытывает в момент её 

создания. Созерцание кар-

тины «Трагедия леса» вы-

зывает ощущение ката-

строфы: пламя, пожираю-

щее все на своем пути не 

оставляет ничего живого.   

Картины Ероша хранят-

ся в г.Добеле (Латвия), в г. 

Реутове (Музей пожарной 

охраны), г. Луховицы

(Историко-

краеведче-

ский му-

зей) и во 

многих 

других 

городах. 

Более 300 

портретов 

и пейзажей 

находится 

в частных коллекциях. 

Поэтическое начало 

Владимира Ероша наибо-

лее полно отразилось в 

первом сборнике 

«Амплитуда» (2004 г.). 

Уникальность этой книги 

состоит в том, что она 

представляет собой руко-

пись – от обложки, первой 

буквы, слова, штриха, ри-

сунка – до последней точ-

ки, поставленной автором.  

  Имена ушедших поэтов...  
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«С детства я говорю  
стихами 

Краски - тоже моя  

родня...» 

Владимир Васильевич 

Ерош родился в 1934 г. в 

Ленинграде. В этом городе 

он прожил первые семь лет 

своей жизни. В 1938 году 

он оказался в детском до-

ме. В начале войны дет-

ский дом находился неда-

леко от Царского села. За-

тем эвакуация в село Ух-

тым Богородского района 

Кировской области. 

После окончания ремес-

ленного училища началась 

служба в армии в городе 

Советская Гавань, где Вла-

димир Ерош занимается 

ремонтом подводных ло-

док. Именно здесь начина-

ется его творческий путь 

как художника. 

В 1961 г. Владимир экс-

терном сдаёт 6 и 7 классы 

школы и отправляется в 

Москву поступать в худо-

жественное училище 

«Памяти 1905 г.». После 

поступления в училище 

ему удалось добиться полу-

чения жилья в городе Лу-

ховицы, в который он пере-

езжает в этом же году вме-

сте со своей семьей. 

Облик молодого, быст-

ро растущего города оказал 

на Владимира сильное впе-

чатление. Он вдохновил 

его на написание в учили-

ще дипломной работы на 

тему «Луховицы – вчера, 

сегодня, завтра».  

Великая Отечественная 

война оставила неизглади-

мые впечатления в детской 

душе Владимира, научила, 

Лихая тройка торопилась, 

Годами бешено свистя… 

Такая штука – Божья ми-

лость –  

Кино, Поэзия, Театр… 

 

- Я не успею! Боже, где я?! 

Мои козырные не в масть! 

И, раскалившись на пределе, 

Его струна оборвалась… 

 

...И пустота... И нет эмо-

ций. 

Полет в просторах тиши-

ны. 

Летит планета «Влад Вы-

соцкий» 

И шлейф… оборванной 

струны 

Невозможно коротко 

охарактеризовать поэзию 

Владимира Васильевича. 

Его стихотворения напол-

нены глубоким смыслом, 

есть и легкие, воздушные, 

вызывающие улыбку на 

лице. 

Еще одно его увлечение 

– кинохроника. В 60-е го-

ды, когда любительская 

кинодокументалистика 

особенно не поощрялась, а 

в некоторых случаях и пре-

следовалась, Владимир 

Васильевич снял множе-

ство фильмов о жизни и 

развитии родного края. 

Луховицкий машзавод, 

районная больница, сель-

хозпредприятия заказыва-

ли ему кинозарисовки. 

На вопрос: «Что вызы-

вало в вас желание творить 

и создавать?» – Владимир 

Васильевич ответил: 

«Человек за свою 

жизнь должен 

пройти очищение. 

В процессе твор-

чества человек 

очищается.  

Я счастлив! Чело-

век тем и отлича-

ется от животных, 

что может тво-

рить и создавать». 

 

   Памяти поэта, художника, философа... 



 

 

 Занимательное краеведение 
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Каждый проезжающий сегодня через Луховицы по 

шоссейной дороге, обязательно обратит внимание на 

памятник «Огурцу-кормильцу от благодарных лухови-

чан», возвышающийся у дороги наподобие пограничного 

столба (скульпторы Б.С. Горбунов, В.Б. Горбунов). Это 

означает, что вы оказались в огуречной столице Подмос-

ковья! 

Сказать точно, как давно Луховицы 

стали огуречной столицей, не могут даже 

сами жители. Считается, что началом 

были 30-е или 50-е годы прошлого века.  

Секрет луховицкого огурца обуслов-

лен рядом факторов: географическое рас-

положение, теплый климат и, конечно, 

ручной труд. Те самые, хрустящие, 

нежные луховицкие огурцы выращивают-

ся на «Низах», которые расположены 

цепочкой сел и деревень в пойме правого 

берега  реки Оки: Двуглинково, Горетово, Выкопанка, 

Псотино, Ивняги, Озерицы. Крестьянские дома находи-

лись рядом с Окой. Каждый год она выходила из берегов 

и затапливала почву, принося с собой огромное количе-

ство ила и прочих удобрений. Земля, кстати, тоже непро-

стая. Она черноземная. В итоге и получилась весьма бо-

гатая почва, на которой огурцы росли с внушительной 

скоростью.  

Из разряда обычной хозяйственной деятельности этот 

промысел давно перерос в Луховицах в самостоятельное 

явление местной культуры. А словосочетание 

«Луховицкие огурцы» стало брендом. 

Из «Книги рекордов Луховицкого района 

Московской области. 

(Авт. проекта В.И. Майборода) 

 

Самая первая улица в южной части города 

 Улица «40 лет Октября». Второй улицей стала 

улица Пионерская. 

Самая длинная улица 

 Улица Пушкина, протяженностью 7800 метров. 

Самый первый памятник 

 «Царю-освободителю императору Александру 

II / благодарные дединовцы» (1913 г.с. Дедино-

во) 

Самая первая школа 

 В 1793 году Рязанское губернское правление 

предоставило диакону Афанасьеву право от-

крыть школу в своем доме в селе Любичи. 

Самая популярная песня о городе Луховицы 

 «Песня о Луховицах» (Иван Александрович 

Голенищев (1925-1988г.г.) 

Самое первое учреждение района 

 Первая пожарная команда была образована в 

селе Дединово в 1903 году на средства, добро-

вольно собранные местными жителями. 

 

       Что в 1980-е годы лингвистами применительно к нашему Луховицкому краю было выделено использование 

таких оригинальных слов, как, например: 

 

Глядево – соглашение между родителями жениха и невесты (весь район, ближайшие села Зарайского и Егорь-

евского районов). 

Дулейка – теплый жилет на меху, на вате (Калянинское, Матыра, Аксеново). 

Жбан – железная посудина для хранения жидкостей (Матыра, Кончаково, Алпатьево, Аксеново). 

Загнет – место перед устьем русской печи (Аксеново, Матыра, Алпатьево, Калянинское). 

Кочеток – растение, щавель кислый (весь район, Зарайск, Коломна, Серебряные Пруды). 

Новина – не подвергавшаяся обработке, не паханная земля (Дединово, Аксеново, Алпатьево). 

Пунька – сарай для хранения соломы, мякины (Ловцы, Горетово, Белоомут). 

Прожог – проход между домами, переулок (весь район). 

Торфянка (торфушка) – большая корзина из коры, прутьев для носки корма скоту (весь район). 

                                                    Войтенко А.Ф. Лексический атлас Московской области. М., 1991. С. 14.  

Огуречная столица Рекорды Луховиц 

А знали ли вы? 
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