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До Литвинова добираться минут 
семь. Едем на Ленинский посёлок, мимо 
рынка к водохранилищу и перед нами –
Литвиново. Деревня эта древняя. Когда-то 
была селом. Но откуда такое название у 
русской деревни? 

 

1. Немного о Литве 
 

Извечный наш сосед-недруг! С 
древних времён редкое русское княжество обходилось без литовских невест. И 
наш сосед частенько сватал русских княжон. Когда-то Литва знала лучшие 
времена: территорию имела много большую, захватывала русские города 
Брянск, Киев, Смоленск. И русские князья вечно лавировали между дружбой и 
войной с соседом. Бояре наши при конфликте с властью спасались бегством в 
Литву. Зеркально поступала и польско-литовская шляхта. Интересно, что 
Великий Киевский князь Владимир I Красно Солнышко, крестивший Русь, был 
не только предком русских Великих князей, но и литовских, причём по 
отцовской линии. Среди потомков Великого князя Владимира I – литовский 
князь Гедиминас и сын его Ольгерд. Во все времена в Москве литовцев 
привечали, т.к. они зачастую и по линии матери были Рюриковичами.  

В 1406 г. прибыл на службу к Великому 
Московскому князю Василию I князь Свидригайло 
(1355–1452), сын Литовского князя Ольгерда и 
русской княжны Ульяны Александровны. И сам он 
был женат на дочери Тверского князя Марии 
Борисовне. Литовец был младшим из 12 сыновей 
Ольгерда, и на получение престола, видно, не 
надеялся. В 1408 г. он получил от Московского 
Государя в управление города Владимир, 
Юрьев-Польский, Переславль, часть Коломны. 
Являясь наместником, этот литовец либо 
получил за службу, либо выкупил некоторые земли. Неизвестно, поставил ли он 
наше село, или это сделали его наследники. К 1412 г. король Польши Ягайло 
призвал своего младшего брата Свидригайло на родину. Князь покинул Москву, 
но не расстался с Русью. Поначалу он был православным. Но даже после 
обращения в католичество (в надежде получить корону) хорошо относился к 
России. Этот беспокойный князь ещё покняжит в русских городах. А в 1430 г. 
станет Великим князем Литовским. Интересно, что русские источники называли 
князей Гедиминовичей коротко – Литвин. 
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2. Начало деревни Литвиново 
 

В истории д. Литвиново приходится употреблять 
слова «возможно, вероятно». Поскольку многие 
источники либо вызывают сомнения у историков, либо 
написаны весьма обтекаемо. Не позднее середины ХV в. 
появилось на реке Пекше наше село. В литовской 
литературе есть известие о владениях князя 
Свидригайло на владимирской земле, указанные как 
литовские. В Подмосковье было Литвиново. 

А наше село, похоже, изначально имело несколько 
иное название: Литвинцево. В 1635 г. здесь была 
церковь Успения. Приход села, скорей всего, составляли 
стоявшие рядом с ним деревни: Бякова, Рябинки, 
Любимовка. К ХVIII веку они исчезли. Всех пережила д. 
Бяково, что находилась между д. Зайково и покосными 
лугами села Васильевское. Она упоминается в 1785 г. А 
Литвиново стало деревней. В бывшем селе в 1644 г. 

упоминается лишь церковное место. Приходские деревни 
занимали  территорию завода и часть современного 
города. Напомню, что Погост Дмитриевский, куда позднее 
входила деревня Литвиново, получил название по церкви, 
стоявшей там, во имя Димитрия Солунского. К 1652 г. храм 
на Дмитриевском Погосте поставили новый, названный уже 
Успенским. Не в память ли о церкви в селе Литвиново? А 
деревни Бякова, Голяш (ныне – Гольяж), Любимовка вошли 
в приход Погоста. В первой половине ХV в. наши земли, 
вероятно, оставались во владении бездетного Свидригайло. 

А потом были наследованы его родственниками – князьями Мосальскими. 
 

3. О Мосальских 
 

По происхождению они – Рюриковичи. Первый князь, носивший это имя, 
был праправнуком Святого князя 
Михаила, Великого Черниговского князя, 
замученного татарами в 1246 г. Мать 
первого князя Мосальского была родной 
сестрой Свидригайло. Имя своё 
Мосальские получили по уделу Мосальск. 
Теперь это территория Калужской 
области, а тогда была во владении Литвы. 
В ХV веке род князей сокращался, беднел, 
потерял почти все свои владения. А после 
спора с Московским Государем по поводу 
прав на их бывшие земли покинули страну. Побежали князья, по обычаю, в 

г. Мосальск Калужской обл. 
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Литву. Одна ветвь этого рода скоро вернулась на Русь. К ХVI веку род разделился 
на ветви: Мосальские–Литвиновы (в разрядах иногда писали просто князья 
Литвиновы), Мосальские–Клубковы, Мосальские–Кольцовы, Рубец–Мосальские. 

В ХVII веке появился род дворян Литвиновых, никакого отношения к нашим 
князьям не имевший.  

Князья Литвиновы служили воеводами по городам, в том числе и во 
Владимире. Были обласканы Иваном Грозным, получали поместья в Суздале, 
Муроме. Одним из первых владельцев Литвинова, вероятно, был литовский 
дипломат князь Михаил Мосальский, по прозванию Литвин. С его кузеном князь 
Свидригайло в 1406 г. выехал из Литвы в Москву. А сын дипломата Михаила 
Мосальского князь Семён назывался Литвин Старый, а в конце своей жизни 
(1495 г.) прозывался Литвин-Мосальский. Есть несколько родословий этих 
князей. Но они все между собой различаются. 

Наши селения пережили времена бесконечных военных конфликтов. 
Юрьевские земли пострадали в ХV веке, когда на Руси 
разгорелась настоящая феодальная война за Московский 
престол между внуками Дмитрия Донского: Василием II и 
князьями суздальскими Шемяками. Крестьянам досталось 
от проходивших здесь отрядов воюющих сторон, 
забиравших фураж, хлеб, лошадей. Кроме того, Шемяки 
были родственниками князя Свидригайло. И один из 
Мосальских поддержал Шемяку. Смутное время вновь 
развело Мосальских по разные стороны: одни служили 
Государю, другие – Самозванцу. Вновь Юрьевские сёла 
разоряли проезжавшие отряды к местам сражений: в 
Слободу, в Троицу, в Москву, в Переславль. Несколько 

князей Литвиновых-Мосальских вновь выехали в Литву. Об оставшихся в России 
известно не много. Князь Василий Васильевич участвовал в освобождении 
Москвы от поляков в полку Артемия Измайлова, умер от ран. Его братья погибли 
в 1608 г. Князь Василий Фёдорович был убит поляками в октябре 1612 г. в битве 
за Москву. Его брат – князь Андрей, служивший законному Государю, – в 1620 г. 

имел двор в Москве: «Въ Златоустомъ переулке на белых землях… в тупике: двор 

окольничево князя Ондрея Ѳедоровича Л и т в и н о в а - Мо с а л ь с к а г о». В 1638 г. 
проводилась перепись живущих в московских дворах, для определения числа 

защитников столицы. «Окольничево князя Ондрея Ѳедоровича Л и т в и н о в а - Мо с 

а л ь с к а г о, сказал человек его Герасимъ Торусинъ: у государя моево князя Ондрея 

Федоровича служилые люди есть, и где Государь Царь укажетъ государю моему быти 

на своей государеве службе, и люди будутъ съ нимъ». 
После 1638 г. из Литвиновых-Мосальских упоминается единственный князь 

Андрей. Вероятно, он и занялся наследием своих братьев. Селение Рябинки были 
переданы в Юрьевский Архангельский монастырь. Литвиново, Губаниха (ныне 
Зайково) были переданы во владение Козьмина (Кузьмина) мужского 
монастыря. Со смертью князя Андрея в 1664 г. род этот в России перестал 
существовать. 

Боярская одежда. ХVII в. 
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4. В монастырском владении 
 

Козьмин мужской монастырь 
расположился у села Небылое в 40 верстах от 
Владимира. Основан был в конце ХVвека 
преподобным иноком Космою. Как сообщают 
«Епархиальные ведомости», монастырь стоит 
«неподалёку от большой Юрьевской дороги в 
живописной местности на полугорке у речки 
Яхромки, в которой бьёт много ключей». Инок 
Косма, уроженец Владимира, был первым 
игуменом монастыря, устроил в своей 
обители церковь Успения. Монастырь в ХVII 

веке был патриаршим домовым. В 1678 г. имел 178 дворов крепостных. С 1650 г. 
Литвиново числилось «неотчуждаемым имуществом» монастыря.                  

А в начале ХVIII века царь Пётр I стал подчинять Церковь государевой 
власти. Начал с имущества монастырей. Указом 1701 г. был создан 
Монастырский приказ, в ведении которого оказались и наши селения. После 

переписи имущества монастырей появился приговор: «Лета 1710 года февраля в 15 

день, по Указу великого государя… Петра Алексеевича… приказано Кузмина 

монастыря игумену Симону ведать… всяким управлением того монастыря 

вотчинных крестьян…а прикащику того монастыря в вотчинах … не быть, … со 

крестьян доходы деньги и хлеб присылать к Москве». В 1719 г. появился Указ о 

порядке отбывания рекрутской повинности в монастырских вотчинах: «…чтобы 

в рекрутные солдаты выбирали из крестьянских детей крепостных добрых и в 

службу годных… не посторонних и не подложных и небеглых солдат…» И в 
Литвинове появились семьи рекрутов и солдатских детей. В 1721 г. монастырь 
уже имел 1257 душ. Управителем монастырских селений в Юрьевском уезде в 
1738 г. был патриарший дворянин Фёдор Григоров. И служил он в этой 
должности до 1744 г., когда монастырь вновь получил свои владения, в том 
числе и наши деревни.  

К ХVIII веку деревня Литвиново входила в приход Дмитриевского Погоста и 
была всегда самым крупным поселением в приходе. В 1758 году здесь было 40 
дворов, в них жили 231 мужского и 204 женского пола душ. Сравним: в сельце 
Иваньково Дмитриевского погоста было всего 4 двора. 

В 1764 г. по известной церковной реформе Екатерины II многие монастыри, 
в том числе и Козьмин, вновь лишились – теперь уже навсегда – своих сёл и 
крестьян. Литвиново, отнесённое в Коллегию Экономии, имело уже 50 дворов, в 
них жили 196 душ мужского пола крестьян. 
 

5. Литвиново в ХIХ веке 
 

В 1850 г. наша деревня числилась казённой. Войны прибавляли в ней число 
солдатских семей. В 1855 г. вернулся со службы бессрочноотпускной (негодный 

Козьмин монастырь 
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И. Репин «Проводы новобранца». 1879 г. 

к военной службе) Родион Нифонтов, рядовой 
Московского 65-го пехотного полка, был 
старостой в деревне. В 1856 г. умерли в деревне: 
отставной Козма Ильин, рядовой 7-го Егерского 
пехотного полка, вдова-солдатка Дарья 
Волкова. 

 

 
 

О первых Зерновых 
 

Самые древние сведения о крестьянах этой семьи нашлись в середине ХIХ в. 
Конечно, предки Зерновых жили здесь и раньше, да только отыскать их стало 

возможным, когда фамилия у них появилась. 
Прозвание «Зернов» для крестьянина, видимо, 
значило многое, хотя о точном его значении остаётся 
лишь догадываться. Что можно написать об этой 
семье в ХIХ веке? Только то, что сохранилось в 
документах. Жаль только, что во многих источниках, 
особенно за первые годы советской власти, много 
расхождений в датах. Итак, отыскался, 
временноотпускной рекрут с военной службы в 1860 
г. И вскоре умер. Было ему всего 
30 лет. У него остались сыновья 

Михайло и Василий (1853–1918), от которых и пошли 
Зерновы. 

Его старший сын Михайло Андреев сын Зернова (1850 
– 10 авг. 1912 гг.) – отец генерала Павла Михайловича. Он 
из государственных крестьян, член «Литвиновского 
сельского общества», получивший земельный надел в 
собственность к 1870 г. Как многие Зерновы, Михайло был 
на военной службе. В 1875–1881 гг. служил рядовым 12-й 
роты 4-го пехотного Копорского полка. Вернулся в деревню 
бессрочноотпускным с «воинским повреждением». В августе 
1896 г. он стал вдовцом. А 26 января 1897 г. женился во 
второй раз на вдове Евдокии Абрамовне из сельца Корелы. От этого брака и 
родился генерал Зернов. В семье до взрослого состояния дожили 5 сыновей: 
Дмитрий, Андрей, Михаил, Иван, Павел и 4 дочери. Старшие дети родились и 
выросли в ХIХ веке.           

 

Родные братья генерала Павла Михайловича 
 

1) Дмитрий Михайлович, родился в 1869 г. – солдат, участник Первой 
Мировой войны, убит в 1915 г. Был женат на крестьянке из села 
Ильинского Ульяне Александровне.  
Имел сына Дмитрия.     
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2) Михаил Михайлович родился в 1872 г. В январе 1893 г. женился на 
крестьянской девице из с. Новопрокудино Евдокии 
Корешковой (1873–1921). Призван был на срочную службу 
в 1905 г. А в 1914 г. вновь оказался в армии – на фронте 
Первой Мировой войны. Служил ратником 
Государственного Ополчения 1-го разряда. Был награждён 
солдатским Георгиевским Крестом. Вернулся домой 
израненным в 1917 г. Умер в 1929 г.  
У него выросли 4 сына: Фёдор, Михаил, Яков и Василий.          

3) Иван Михайлович (1888–1952). Воевал на фронтах Первой Мировой 
войны в 1914–1917 гг. Вернувшись в Литвиново, женился перед самой 
революцией – 5 ноября 1917 г. – на крестьянской девице из д. Ульяниха 
Анастасии Васильевне Королёвой. 
В семье выросли 3 сына: Иван, Федор и Валентин. 
                                  

Реформа 1861 г. многое изменила в крестьянской жизни. За 1857 г. в 
Литвинове посчитано 86 дворов, в них жили 243 мужского и 295 женского пола 
душ. Крепостными душами крестьяне упоминаются в документах последний раз. 

В 1871 г. в губернии проводилась работа по определению качества земель 
казённых крестьян (для расчёта налогов). Итоги опубликовали в Земском 
сборнике. Было решено поделить земли на 12 разрядов, исходя из доходности. К 
1-му разряду были отнесены селения с чистым доходом  7 руб. 50 коп. с 
десятины. К 12 разряду – селения с доходом около 2 руб. Деревни Литвиново и 
Зайково были отнесены к 8-му разряду, где доход составлял около 4 руб. 

В губернии создавались сельские общества. По «Сведениям о наделах 
государственных крестьян» за 1873 г. сельские общества деревни Литвиново и 
Зайково получили земли под крестьянские наделы: 32 десятины усадебной 
земли, под пашни – более 600, под покосы 126, лесу – 93 десятин, под 
кустарниками  б,5 десятин. Всей земли 903 десятины. Это  994 гектара. 
Сельское общество Литвиново составляли бывшие крепостные крестьяне. А 
кто они пофамильно? Прежде всего, это семьи бывших рекрутов, уже имевших 
фамилии. 

В 1873 году в Литвинове жили семьи: отставного дворцового гренадера 
Дмитрия Яковлевича Волкова, крестьянина Ильи Матвеевича 
Волкова. 

В 1874 г.: вернулся со службы бессрочноотпускной Николай Михайлов сын 
Лебедев, горнист 4-го пехотного Копорского полка, 27-и лет.                               

В 1875 г.: вернулся временноотпускной рядовой Левонтий Сергеевич 
Коробков, 30 лет, и бессрочноотпускной унтер-офицер Тимофей 
Иванович Максимов.                      

В 1876 г.: вернулся из армии отставной бомбардир рядовой Максим 
Симеонович Хлебников.                            

В 1880 г.: жила семья Родиона Семёновича Панова; многочисленная семья 
Губиновых (позднее писались Губины): Семёна Степановича, 
Василия Степановича, Ивана Петровича. 
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В 1887 г.: жили семьи: Филиппа Кирилловича Губина, Василия Дмитриевича 
Бурова, Якова Глебовича Глебова, Ивана Андреевича Рыжова, 
Григория Гавриловича Шитулина, Никиты Ивановича Щедрякова 
(позднее писались «Щендряковы»); семьи Кузьминых, Петровых, 
Смирновых. 

В 1888 г.: уволен в запас Ефим Кириллович Кириллов, рядовой 98-го 
пехотного Дерптского полка. 

В 1890 г.: жили семьи Зерновых: Михаила Михайловича, Степана 
Васильевича, Василия Андреевича, Дмитрия Михайловича; семьи 
Киселёвых: Павла Васильевича, Ивана Якимовича; семьи Григория 
Якимовича Никанорова, Дмитрия Павловича Щендрякова; семьи 
Пановых: Павла Родионовича и Василия Семёновича. 

В 1895 г.: жили семьи: Стефана Васильевича Губина, Тимофея Романовича 
Михеева, Тимофея Мосева. 

В 1896 г.: вернулся со службы рядовой Матвей Максимович Николаев. В 
Литвинове жили семьи его братьев Кузьмы и Григория 
Максимовичей; семья Георгия Симоновича Николаева. 
Многочисленные Николаевы жили в Литвиновской Новосёлке. 
Семьи Зерновых: Василия Васильевича и Андрея Михайловича. 
Семья Деомида Лапшина; Моисеевых: Андрея Тимофеевича, Андрея 
Дмитриевича, Михайла Антиповича; Андрея Рогова.           

В 1900 г.: Степана Петровича Белова; Буровых: Ивана и Петра 
Дмитриевичей; Ильи Кирил. Губина, Михайлы Степановича 
Макарова, Ивана Лаврентьева Рожкова (см. выпись): 
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В 1905 г.: жили семьи Власовых: Андрея и Григория Степановичей; Максима 
Митрофановича Мосева; создалась семья у Ивана Никитича 
Щендрякова. 

В 1912 г.: семьи: Дмитрия Максимовича Белова, Ивана Семёновича Волкова, 
Ивана Тимоф. Моисеева; семьи Муриновых: Павла и Сергея 
Ивановичей; Петра Никитича Щендрякова. 

В 1917 г.: семьи: Андрея Семеновича Барышникова, Павла Белова, Ивана 
Васильевича Бурова; Зерновых: Дмитрия Дмитриевича, Ивана 
Михайловича, Андрея Васильевича; Ефима Шагина, Андрея Никитича 
Щендрякова, Федора Шитулина (потом писались «Шипулины»). 

 

6. После 1917 года 
 

Всё в нашей деревне поменялось: и власть, и жизненные правила. Уже в 
церковь не нужно было идти, чтобы окрестить 
младенца. 

Появился ВИК (волостной 
исполнительный комитет) в 
селе Лычёве, где литвиновцы 
регистрировали браки, 
рождения. А сами жители 
именовались в 1918 г. 

гражданами. Литвиново получило статус села. Был создан 
Литвиновский сельсовет, в него вошли все деревни 
бывшего прихода Дмитриевского Погоста: Новосёлка, 
Ульяниха, Зайково, Гольяж. Литвиново объединили с 
сельцом Иваньково – бывшим владением дворян Лялиных. 
В барском доме обосновались Литвиновские школа и клуб. 
Образовалась комсомольская ячейка. Её создали активисты новой жизни. А 
рабочий завода Павел Зернов стал секретарем ячейки. Молодёжь собиралась на 
заседания в бывшем доме Лялиных. А сам помещик А. Д. Лялин был выселен в 

Литвиново, жил в доме крестьянина Бурова. 
Литвиновская школа начиналась как 

церковно-приходская на Погосте. Появилась она в 
1886 г. хлопотами священника Орлова Ивана 
Фёдоровича (1848–1898). И никогда не закрывалась. 
В 1918 г. она просто переехала с Дмитриевского 
Погоста в Иваньково. В ней даже учителя прежние 
остались. В 1918 г. здесь работали дочь и зять 
основателя школы, а позднее – внуки. Дочь 
священника Клавдия работала учителем в нашей 
школе с 1919 г. Она вышла замуж за учителя из 
семьи священника Миловидова Александра 
Николаевича, работавшего в нашей школе с 1914 г. В 
1920 г. он был назначен заведующим Литвиновской 

Павел Зернов 
в сер. 1920-х 

Дом дворян Лялиных 
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школой. Умер в 1937 г., похоронен на Погосте. У Миловидовых было двое детей: 
дочь Варвара, комсомолка, была пионервожатой в нашей школе, а потом 
учителем. Сын Виктор окончил московский институт, но поработать инженером 
не успел. Началась война. Лейтенант Миловидов погиб в 1943 г. 

Младшая дочь священника Ивана Фёдоровича Анна (1883–1956), окончив 
епархиальное училище во Владимире, была направлена на работу в 1900 г. 
учителем в Юрьев-Польский. В 1905 г. вернулась в родительский дом, 
преподавала в училище завода (село Васильевское). В 1918 г. недолго работала в 
нашей школе, потом в школе № 2 заводского посёлка учителем словесности. В 
войну она вернулась в нашу школу. В 1943 г. была назначена директором. За 
свой труд Анна Ивановна Орлова награждена Орденом Ленина. Всю жизнь 
прожила в Литвинове. Похоронена на Погосте. 

В своих воспоминаниях выпускники 1920-х называют школу «Литвиновская 
трудовая школа». Каждое лето в школе устраивали пионерский лагерь. 

 

7. Советское село 
 

Многие жители деревни с дореволюционных времен привыкли работать на 
заводе. А некоторые литвиновцы даже звание «Герой труда» получили. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В Литвинове в 1920-е годы жили строители новой 
советской жизни: Алексеевы, Барашковы, Беловы, 
Бобышевы, Буровы, Волковы, Голубевы, Губины, Додоновы, 
Дружковы, Еремеевы, Захаровы, Зерновы, Киселёвы, 
Клыгины, Кочуровы, Курносовы, Лапшины, Моисеевы, 
Обираловы, Осиповы, Павловы, Пыжиковы, Рожковы, 
Савельевы, Скрябины, Сладковы, Терентьевы, Тилищевы, 
Червонновы, Чернышёвы, Шаровы, Щендряковы. 

Почти все они работали на заводе, были членами 
Кольчугинского отделения ВСРМ (Союза рабочих 
металлистов). 

Жизнь в Литвинове вполне наладилась. И не 
обходилось, конечно, без свадеб. 
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В 1928 г. рабочий завода, молотобоец, 
Буров Георгий Васильевич, 22 лет, женился 
на дочери помещика А.Д. Лялина – Юлии 
Александровне, 21 года. И в этой семье 
родилось впоследствии трое детей. А ещё 
раньше молодой энергичный рабочий той же 
фамилии Буровых – Александр Николаевич – 
женился на Евдокии Григорьевне Лавровой, 
работавшей учителем с 1922 г. в Литвинове. 
В 1927 г. она стала заведующей школой. 

В деревне построили – на фундаменте бывшего барского дома – новую 
школу. В 1927 г. она называлась школой 
первой ступени Кольчугинской волости. В 
1939 г. в ней прибавилось классов – она стала 
«семилеткой». И называлась «Неполная 
средняя школа Кольчугинского РОНО № 38». 

В Литвинове проживало много заводских 
работников, тогда говорили: заводчан. 
Активной семьей были Зерновы. Все они были 
родственниками будущего генерала П.М. 

Зернова.              
Сыновья Андрея Васильевича, двоюродного брата генерала Зернова:  

1) Зернов Александр Андреевич. Родился 1 июня 1898 г. 
Окончил церковно-приходскую школу на 
Дмитриевском погосте. Устроился работать на 
завод. В 1918 г. был призван в Красную Армию. 
Успел поучаствовать в Гражданской войне. 

Вернувшись домой в 1920 г., работал на 
заводе. Окончил техникум. Свой многолетний 
рабочий опыт обобщил в книге 
«Производство проволоки из цветных 
металлов и сплавов». Его работа вышла в 1941 

г. За свой труд был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За трудовую доблесть». В 1949 г. за выслугу лет и 
безупречную работу в металлургической промышленности был награждён 
Орденом Ленина. 

2) Зернов Иван Андреевич. Родился в 1910 г. Окончил 
Литвиновскую школу в 1922 г., затем школу № 2 в заводском посёлке. 
Работал на заводе. Окончил техникум. За долголетний безупречный 
труд награждён в 1949 г. орденом Трудового Красного Знамени. В 
1954 г. был награждён Орденом Ленина. Умер в 1991 г. 
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Литвиновские колхозники на 
сенокосе, 1941 г. 

Конечно, не все литвиновцы работали на 
заводе – ведь надо было и землю обрабатывать. В 
деревне было создано сельскохозяйственное 
машинное кооперативное товарищество, его 
членами были: Еремеев В. Ф. (1908–1994), Моисеев 
А.Н. (1910–1985), Сладков И. Г. (1907–?) и др. К 1930 
году в Литвинове была полеводческая артель, а в 
1931 г. возник и колхоз «Красный Литвиновец».  

А потом наступил 1941 год. Из Литвиново всё 

время уходили на фронт мужчины: кто-то по 
призыву, а кто-то – добровольцем. Деревня 
опустела. Колхозом «Красный литвиновец» 
руководила в войну Вера Фёдоровна Киселёва. 
Сельсовет возглавлял в 1937–1942 гг. Лапшин 
Дмитрий Демидович (1903–1992).  Его в 1942 г. 
сменил С. М. Терентьев. 

Школа в войну не закрывалась, работала, 
как всегда. Уходили воевать её выпускники. По 
данным школьного музея, за время войны из 
Литвинова ушли на фронт 133 человека. Погибли и пропали без вести 82 
человека. Уходили на войну и Зерновы. Среди них сыновья Зернова Степана 
Васильевича, двоюродного брата генерала:               

1) Зернов Иван Степанович родился 21 сентября 1901 г. 
Окончил церковно-приходскую школу на Погосте. С 13 лет 
работал на заводе. Летом 1920 г. был призван в Красную 
Армию. Участник Гражданской войны. Демобилизовавшись, 
вернулся на завод. В июне 1941 г. как младший командир 

запаса был мобилизован на фронт. В битве за Сталинград 
был тяжело ранен. Лечился в госпитале. Был отправлен 
домой, где и умер от ран в 1943 г. Был награждён 

медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда». 
2) Зернов Константин Степанович родился 28 ноября 1912 г. 

Окончил Литвиновскую школу, затем ФЗУ. В 1927–1931 гг. был 
секретарём комсомольской ячейки. Был директором литвиновского 
клуба. В 1931 г. окончил ФЗУ. После окончания Ленинградской 
лесотехнической Академии был направлен на работу на Дальний 
Восток. Участник Великой Отечественной войны. До 1949 г. 

работал в Германии. Вернувшись в родные места, 
работал секретарём парторганизации. На пенсии с 
1972 г. Продолжал работать до 1985 г. Был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть». 

3) Зернов Пётр Степанович родился в 1913 г. (по другим 
сведен. в 1914 г.). В 1925 г. окончил Литвиновскую школу, затем 
ФЗУ, окончил Владимирский техникум физкультуры и лётную 

Учителя Литвиновской школы, 1941 г. 
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школу. С 1937 г. служил военным лётчиком на Дальнем Востоке. В 1941 г. 
направлен на службу в Крым. Командир звена истребителей 269-го авиаполка 
лейтенант Зернов вылетел на задание в ночь на 14 января 1942 г. Неподалёку от 
Севастополя самолёт Петра Зернова был сбит. Экипаж во главе с командиром 
погиб. Пётр Зернов был награждён медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». 

 

Не все Зерновы имеют ордена и медали. Несколько человек из этой 
большой семьи просто не успели получить свои награды по молодости лет. 

Внучатые племянники генерала Зернова: 
1) Зернов Михаил Михайлович, внук старшего брата генерала 

Зернова, родился в 1922 г., в 1935 г. окончил Литвиновскую школу, 
затем фабрично-заводское училище. С января 1940 г. работал на 
заводе. 1 сентября 1941 г. принял военную присягу. Рядовой 
Михаил Зернов погиб в бою в 50 км от Сталинграда в июле 1942 г. 

Похоронен в Дубовке Сталинградской области. 
2) Зернов Василий Александрович, сын 

Александра Андреевича. Родился в 1923 г. Окончил Литвиновскую 
школу в 1935 г., затем окончил ФЗУ. Работал на заводе. В 1941 г. 
был призван в Красную Армию. Рядовой Василий Зернов погиб 28 
августа 1942 г. 

 

Зерновы – участники Великой Отечественной войны 
(сведений нет): 

– Фёдор Фёдорович, род. в 1919 г. в д Литвиново. 
– Юрий Михайлович, род. в 1920 г. в д Литвиново. 
– Михаил Дмитриевич, родился в Литвинове в 1922 г. Погиб в 1943 г. 
Солдатами становились и учителя. Первым повестку получил в январе 1942 

г. директор школы Сергей Николаевич Новосельский. Родился в 
1898 г. в семье сельского священника. После Юрьевского 
педучилища был направлен учителем в село Новобусино. В 24 
года назначен заведующим школой деревни Ульяниха, женился 
на Анне Фёдоровне Лебедевой – дочери псаломщика 
Дмитриевского погоста. Его жена работала в нашей школе по 
1945 год. Сергей Николаевич в 1938 г. был назначен 
заведующим школой. При нём школа стала семилетней.                                                                                       

Сергей Николаевич воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. Был 
ранен, награждён медалью «За отвагу». После лечения в госпитале вернулся в 
октябре 1945 г. в школу. Директором тогда была Анна Ивановна Орлова. С.Н. 
Новосельский был назначен завучем и учителем начальных классов. Он был 
большим тружеником и профессионалом. А иначе как сын священника в годы 
политических репрессий мог стать директором школы? Да ещё получить орден 
«Знак почёта» за безупречный педагогический труд! 14 декабря 1953 г. по 
состоянию здоровья он вышел на пенсию. В семье выросли два сына. Младший 
Данила стал учителем истории, недолго работал в школе № 5. 
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Война длилась и длилась… В деревню стали приходить похоронки. 
Возвращались раненые, покалеченные. С пометкой в документах «инвалид 

войны» вернулся домой младший лейтенант Белов Дмитрий 
Николаевич. 7 февраля 1944 г. назначен учителем военного дела 
городской школы № 3, а с 1 сентября 1944 г. работал военруком в 
Литвиновской школе. Биография молодого учителя была обычной 
для того времени, отличалась разве что возрастом – ему было всего 
20 лет! Дмитрий Николаевич родился 27 октября 1923 г. в 
Литвинове в семье бухгалтера. Учился в нашей школе. В 1938 г. 

окончил семилетнюю школу № 2. Работал слесарем. В июне 1941 г., подправив 
дату рождения, ушёл на фронт добровольцем. Служил миномётчиком, 
десантником. После курсов подготовки младших командиров получил звание 
младший лейтенант. Служил в составе 1-й воздушно-десантной бригады на 
Дону. Воевал в составе 62-й и 65-й армий, 37-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Сражался за Сталинград, воевал на огненной Курской дуге. Был дважды легко и 
один раз тяжело ранен, контужен. За проявленное мужество в уничтожении 
огневых точек и живой силы противника был награждён Орденами 
Отечественной войны I и II степени, медалями: «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», юбилейными медалями. Человек он был талантливый: 
кроме своей работы, создал в школе хор, играл на баяне, занимался 
оформительской работой, неплохо рисовал. В 1947 г. появился приказ: учителям, 
не имеющим педагогического образования, поступить учиться. Но у Дмитрия 
Николаевича уже была семья – было не до учёбы, и он перешёл работать в архив 
завода «Электрокабель». С 1968 г. был художником-оформителем на заводе 
имени С. Орджоникидзе. За долголетний добросовестный труд награждён 
медалями: «За доблестный труд» и «Ветеран труда». Ему хватало энергии на 
создание хора в клубе, на организацию Совета ветеранов войны. Был избран 
председателем Совета ветеранов Литвиновского сельсовета. И не забудем при 
этом, что он был комиссован из армии как инвалид войны. При его энергичном 
содействии в 1967 г. был открыт в Литвинове памятник воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне. А затем такие же памятники появились и в 
других поселениях Литвиновского сельсовета. С 1982 г., уйдя на пенсию по 
состоянию здоровья, Дмитрий Николаевич собирает сведения о фронтовиках из 
всех поселений сельсовета. Вместе с учителями создаёт при школе «Музей 
боевой и трудовой славы». Работает в музее оформителем, составляет «Альбом» 
участников войны. Проводит кропотливую работу по составлению списков и 
биографических сведений о погибших бойцах. Музей был открыт в 1985 г. 
Дмитрий Николаевич был его директором до самой смерти – 8 
января 1998 г. 

Страшная опустошительная война окончилась в мае 1945 г. 
В школу пришли новые учителя-фронтовики. Ещё долго они 
рассказывали о военных дорогах, по которым шагали от Москвы 
до Берлина. Невозможно даже представить, каковы эти дороги 
были для женщин! Обычная девочка Тоня родилась в 
Литвинове в 1922 г., училась в нашей школе, поступила в 

13 



Серпуховское педучилище и окончила его в 1941 г. Была направлена на работу в 
родную деревню. Но война спутала все её планы. Мысина Антонина 
Александровна в 19 лет ушла добровольцем на фронт, прошла курсы медсестёр. И 
с 1942 г. спасала в госпиталях, выносила с поля боя советских бойцов, пока сама 
не оказалась раненой. Демобилизовавшись после госпиталя, окончила институт, 
вернулась в Литвиново, работала в школе в 1949–1954 гг. учителем математики 
и завучем. 

Одноволикова Антонина Константиновна родилась 5 марта 
1920 г. в деревне Старая Толба Кольчугинского района в 
крестьянской семье Кошелёвых. А более полувека прожила в 
Литвинове. Поступила в Ярославский пединститут на химико- 
биологический факультет. С 1940 г. работала в школе села 
Флорищи учителем химии и биологии. В 1942 г. ушла 
добровольцем на фронт. Служила в войсках связи, в стрелковой 
имени Николая Щорса дивизии; участвовала в боях за Воронеж, 
Сталинград, на Курской дуге. Получила награды: орден 

«Отечественной войны» II степени, медаль «За оборону Сталинграда», 
юбилейные медали. Младший лейтенант Кошелева встретила на фронте 
будущего мужа – лейтенанта Одноволикова Дмитрия Дорофеевича. С 1948 г. 
почти 30 лет работала в нашей школе учителем химии и биологии. Умерла 
Антонина Константиновна в 2001 г. В нашей школе учились пятеро её детей и 
внуки. Её дочь Лидия Дмитриевна Бекенева всю жизнь проработала здесь 
учителем математики. 

Гужков Константин Васильевич четверть века проработал в 
нашей школе. Родился в 1917 г. в дер. Богона Александровского 
уезда. В 1930-е годы переехал в Литвиново. После 
педагогического техникума работал учителем, инспектором 
отдела образования. Воевал с июня 1941 г. на 1-м, 2-м 
Украинском, на Западном, Донском фронтах. Командиром орудия 
сражался на Курской дуге. Был ранен, контужен. Со своим 
отделением дошёл до Берлина. Имел звание старший сержант. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени № 610 и боевыми 
медалями. В 1945 г. был назначен директором Богородской школы. Окончил 
Загорский пединститут. В 1955–1978 гг. был директором Литвиновской школы. 
Ещё 2 года работал учителем истории в нашей школе. И ушёл на пенсию. В семье 

выросли две дочери. Обе получили высшее образование. Умер 
Константин Васильевич в Литвинове в 1988 г. 

Орлинский Евгений Павлович родился в 1914 г. далеко от 
Литвиново – в Ленинградской области, – откуда и был 
призван в июне 1941 г. в Красную Армию. Служил в 
артиллерийском дивизионе 27-й стрелковой дивизии на 
Карельском фронте. Воевал на 2-м Белорусском фронте, 
участвовал в освобождении Польши, Финляндии, Германии от 
фашистов. Был серьёзно ранен. На фронте стал разведчиком. 
За один из рейдов в тыл противника был награждён орденом 
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Красной Звезды. В 1944 г. получил медаль «За отвагу». Служил в дивизии на 
Балтийском побережье до 1948 г. В 1960 г. переехал с семьей в Кольчугинский 
район. Был назначен заведующим Бухаринской начальной школы, где работал 
до её закрытия. В 1972 г. назначен учителем начальных классов в Литвиновскую 
школу. На пенсию вышел в 1980 г. Умер в Литвинове в 1984 г. 

 

8. Литвиново после войны 
 

Возвращались в деревню фронтовики, где их ждало столько дел по 
восстановлению мирной жизни! В 1945 г. вернулся Лапшин Дмитрий Демидович 
и был избран председателем колхоза «Красный Литвиновец». В этой должности 
он проработал 12 лет. 

В 1950-е годы многое поменялось в Литвинове. Появился новый клуб. В 
1946 г. его директором был Киселёв Борис Михайлович. Был открыт детсад, 
работал магазин. Открыли ФАП, в нём работала фельдшер Клавдия 
Владимировна Харламова, фронтовик, младший лейтенант медицинской 
службы. В 1940 г. она окончила Владимирскую фельдшерско-акушерскую школу. 
После войны её направили в Литвиновский фельдшерский пункт, где она 
проработала до 1974 года. 

В 1951–1954 гг. Литвиново входило в состав Лычёвского сельсовета. В 1955 
г. вновь был образован Литвиновский сельсовет, объединивший деревни: 
Абрамовку, Гольяж, Зайково Марьино, Новосёлку, Отяевку, Тонково, 
Литвиновские хутора. В сельсовет тогда входил и Литвиновский погост, позднее 
вернувший своё древнее название Дмитриевский погост. 1 февраля 1963 г. 
Литвиновский сельсовет на 2 года оказался в составе Юрьев-Польского района. 

При директоре К.В. Гужкове было построено новое здание школы, 
существующее и сейчас. В 1969 г. школа стала восьмилетней. А теперь в школе 
9-летнее обучение. 

С 1958 г. бессменным председателем Литвиновского сельсовета целых 30 
лет был фронтовик из деревни Марьиной Бурмистров Николай Владимирович 
(1924–1994). При нём началось строительство специалистами завода имени С. 
Орджоникидзе водохранилища и моста через Пекшу. Торжественное открытие 
сооружения в Литвинове состоялось в сентябре 1977 г. с приглашением 
солидных гостей из Владимира и Москвы. 
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С той поры здесь проводились спортивные 
праздники, соревнования, организованные 
местным яхт-клубом. Соревновались и рыбаки по 
зимнему лову на Пекше. Был устроен городской 
пляж со всеми атрибутами тогдашнего 
представления об отдыхе на воде. Особенно 
радовал специальный теплоходик, катавший 
отдыхающих по водной глади водохранилища. 

Каждое поселение гордится своими жителями. Известно, 
что Литвиново – родина Павла Михайловича Зернова (1905–
1964). Наши краеведы «раскопали» столько интересных фактов 
из биографии Павла Михайловича, бывшие прежде под грифом 
«государственной тайны»! Павлу Михайловичу посвящены 
особые краеведческие чтения. Они так и называются: 
«Зерновские чтения». Проводятся они в Литвинове. И всякий 
раз, готовясь к чтениям, краеведы не перестают удивляться 
гигантской выносливости нашего земляка и объёму его 
государственных нагрузок. В 1978 г. в Литвинове был 
поставлен памятник П. М. Зернову, созданный скульптором В. И. 
Драганом и архитектором С. Молчановым. На открытие 
памятника приезжали в Литвиново друзья Павла Михайловича, 
его ученики, члены его семьи. Ежегодно в день его рождения 6 
января (по н. с. 19 янв.) в Литвинове проводится митинг его памяти.  

И книги стали выпускать о Зернове. И не только краеведческие, но и 
серьёзные исследования учёных, занимающихся 
историей создания ядерного щита в нашем 
Отечестве.  

Когда-то семья Зерновых была очень большой 
– как все крестьянские семьи в России. Многие 
Зерновы просто жили в Литвинове, скромно 
выполняли свой профессиональный и человеческий 
долг перед своей семьей, перед своей страной… 

В Литвинове до недавнего времени жили и 
другие известные семьи: Астафьевы, Буровы, 
Власовы, Губины, Пановы, Щендряковы, 
внесшие свой вклад в развитие кольчугинских 
заводов… 

Литвиново, в отличие от многих канувших 
в небытие деревень, прекрасно существует и 
сегодня. Принарядилось новыми постройками, 
сохранив и старые. В 2021 г. у Литвиновской 
школы был юбилей – 135 лет. Активно работает 
сельский клуб, где и проходят «Зерновские 
чтения»; очередные Чтения прошли 19 января 
2023 г.  

III районные Зерновские чтения  
в д. Литвиново, 2020 г. 
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Поставлен новый памятник литвиновским 
жителям, погибшим в Великой Отечественной 
войне.  

Веками жили в Литвинове предки многих 
современных кольчугинских жителей. У иных и по 
сей день сохранились родственные связи с 
деревней. Для них Литвиново – это их детство, 
память о нелёгкой жизни их дедов и прадедов. Одно 

лишь перечисление фамилий всколыхнёт историю нескольких поколений 
кольчугинцев. И пока жива память о бывших Литвиновских крепостных 
крестьянах, деревня не исчезнет. Ведь в Кольчугине живёт столько их потомков! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 



Список использованных источников: 
 

1. Барсуков, Н. П. Докладная выписка 121 (1613) г. о вотчинах и поместьях / А. П. 
Барсуков. – Москва : Университетская тип., 1895. – С. 12. 

2. Берх, В. Н. Систематические списки боярам, окольничим и думным дворянам с 1468 
года до уничтожения сих чинов / В. Берх. – Санкт-Петербург : Тип. Х. Гинце, 1833. – 
С. 54. 

3. Боярские списки последней четверти XVI – начала XVII в. и роспись русского войска 
1604 г. : в 2 ч. Ч. 2 / сост., подгот. текста и вступ. статья, с. 6-82 С. П. Мордвиной, А. Л. 
Станиславского. – Москва : ЦГАДА, 1979. – С. 124. 

4. Бранденбург, Н. Е. Род князей Мосальских / Н. Е. Бранденбург. – Санкт-Петербург, 
1895. 

5. Владимирские епархиальные ведомости. № 8. – Владимир, 1843. 
6. Владимирские епархиальные ведомости. № 6. – Владимир, 1870. 
7. Владимирский земский сборник. 1872. № 6. Декабрь. – Владимир : Тип. Губ. зем. 

управы, 1872. – С. 140. 
8. Воспоминания литвиновских старожилов. 
9. ГАВО: ф. 417, оп. 1, д. 2301 

     ф. 556, оп. 107, д. 12 
        ф. 556, оп. 107, д. 18 
        ф. 569, оп. 2, д. 4 
10. Горчаков, М. И. О земельных владениях всерос. митрополитов, патриархов и Свят. 

Синода: (988–1738): из опытов исслед. в истории рус. права / М. И. Горчаков. – 

Санкт-Петербург, 1871. – С. 97, 155, 174, 245 (Приложение 1). 

11. Дворянские роды Российской империи : [в 10 т.] . Т. 1 / [науч. ред. С. В. Думин ; 

предисл. П. Гребельского]. – Санкт-Петербург, 1993. – С. 116. 

12. Коцебу, А. Ф. Ф. фон. Свитригайло, великий князь литовский, или Дополнение 

к историям литовской, российской, польской и прусской : пер. с нем. / А. Коцебу. 

– Санкт-Петербург, 1835. 

13. Материалы архива Администрации Литвиновского сельсовета. 

14. Материалы архива Управления образования администрации Кольчугинского 

района. 

15. Материалы музея Литвиновской школы. 

16. Метрические книги Успенской церкви Дмитриевского погоста. 

17. Никольский, Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй 

четверти XVII века (1397–1625). Т. 1 / Н. Никольский. – Санкт-Петербург : 

Синодальная тип., 1897. – С. 26, Приложение I. 

18. Новиков, Н. Древняя российская вивлиофика : содержащая в себе: собрание 

древностей российских, до истории, географии и генеалогии российския 

касающихся. Ч. 9 / Н. Новиков. – Москва, 1789. – С. 224. 

19. Новиков, Н. Древняя российская вивлиофика : содержащая в себе: собрание 

древностей российских, до истории, географии и генеалогии российския 

касающихся. Ч. 11 / Н. Новиков. – Москва, 1789. – С. 101, 112, 118. 

20. Переписи московских дворов XVII столетия. Перепись московских дворов 1620 

года : (1896 год). – Москва, 1896. – С. 15. 

21. Родословная книга всероссийскаго дворянства. Ч. 2 / сост. В. Дурасов. – 

[Санкт-Петербург] : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1906. 

18 



22. Рождественский, С. В. Служилое землевладение в Московском государстве XVI 

века / С. В. Рождественский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1897. – С. 

204, 228. 

23. Росписной список города Москвы 1638 года / под ред. И. С. Беляева. – Москва : 

Тип. Имп. Моск. ун-та, 1911. – С. 120. 

24. Сведения о землях и лесном наделе государственных крестьян по 

Владимирской губернии. – Владимир : Тип. [Владимир.] губ. зем. управы, 1874. 

25. Шумаков, С. А. Обзор «Грамот коллегии экономии». Вып. 4 : Кострома «с товарищи» 
и Переславль-Залесский / С. Шумаков. – Москва : Университетская тип, 1917. – С. 
436. 

26. Юрьевская десятина жилых данных церквей и пустовых церковных оброчных 
земель. – Владимир, 1896. – С. 4, 32, 61. 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 


