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Древнее село Зёрново. 
Зёрново - село Суземского района, Алешковичского сельского поселения, в 8 км 
юго-западу от села Алешковичи, в 15 км к югу от Суземки, у границы с Украиной 
(рядом с городом Середина-Буда Сумской области). Численность населения – ок. 
500 человек. максимальное количество жителей пришлось на 1926 г. - 2,5 тыс. 
человек. Впервые упоминается в первой половине 17 в. как деревня; бывшее 
дворцовое владение. Приход церкви Рождества Христова (упоминается до 1930-х 
гг., не сохранилась). До 1929 г. в Севском уезде (с 1861 г. в составе Страчевской 
волости, с 1880-х гг. в Алешковской, с 1924 г. – в Суземской волости). С 1918 г. по 
2005 г. – центр Зерновского сельсовета. 
Во второй половине 16 в. земли верховьев небольшой речки Бобрик стали 
осваиваться служивыми людьми. Лес, сенокосные угодья, пашню государство 
давало служивым казакам, стрельцам, дворянам в качестве жалованья за 
«службы» царские. В этих местах обширной Комарицкой волости служивые люди 
получили земли Карачевского, Стародубского и других уездов. Служивый 
человек, смотря по званию и сроку службы, получал от 15 до 60 четей земли в 
трёх полях (четь = 9,5 десятины).  

    Фото: воин в доспехах 17 в., оружие той поры.  
Так как служба проходила в разных местах, землёй, данной ему за службу, 
человек владел всего несколько (3-5 лет) лет. Таких временных владений было 
куда больше, чем постоянных. Служивый человек часто сдавал сенокосы, 
бобровые угодья (неслучайно и название реки Бобрик) свободным людям на оброк. 
Десяток крестьян обрабатывали поля служивого, готовили различные 
припасы. Так, например, происходило в верховьях реки Бобрик и ручья, 
сначала безымянного, а затем получившего название (по-видимому, по владельцу) 
Зерновка. От ручья получила впоследствии своё название деревушка из нескольких 
дворов, населенная здесь около 17-го в. 
Новоселы в первые годы получали обильные урожаи (ржи, овса, ячменя) 
поскольку земля была черноземной. Хлеб, выращенный крестьянами деревушки, 
в качестве различных податей отправляли в Севск для продажи. 
Грянуло Смутное время и его события не обошли стороной и Зёрново. 
Интересный факт приводит Крашенинников В.В. в своей книге «История 
Севска и окрестных мест»: начале 17-го в., в 1619-1620 гг. уже после Смуты и 
воцарения династии Романовых, ещё деревушка Зёрново была захвачена 
поляками и удерживалась ими до 1645 г.  
В 70-х годах 17-го в. на собранные средства в деревушке, расположенной в 
междуречье Бобрика и Зерновки, была построена деревянная церквушка. С этого 
времени деревушка стала называться уже сельцом Зёрново. 



В начале 18-го в., когда шведские войска во главе с Карлом XII вторглись в 
российские пределы, из села отправилась служить в разные пехотные полки 
большая часть зерновцев. Но в селе жизнь не прекращалась. Во второй раз 
крестьяне решили обновить старинную церковь, так как она обветшала. В 1710 г. 
в июне в день деревни Зёрново староста Пахом Игнатьев да рядовые крестьяне 
Григорий Иванов, Илья Григорьев писали в Патриарший казённый приказ «в 
Комарицкой волости в Чемлыжском стану в деревне Зёрнове прихожане 
обещаемся церковь… вновь построить и в нынешнем 1710 г. приторговали мы 
церковь Божию во имя Рождества Христова в той же дворцовой же волости в селе 
Быкове старую церковь и чтоб тое церковь Божию перевесть в дер. Зёрново и на 
новом месте построить…». Челобитная грамотных зёрновцев хранится в 
Центральном Государственном архиве древних актов.  
В 1711 г. велено было «в Комарицкой волости в деревне Зёрновой построить 
вновь церковь Рождества Христова и на ту церковь дани положить». В 1711 г. 
через монаха-казначея Иосифа Бурковада, Алексея Андреевича Владыкина за 
определённую сумму разрешение на «оные работы» для устройства церкви в 
Зёрново было получено. 
В год получения этого разрешения сельцо Зёрново состояло из 14 крестьянских 
дворов. В течение 30-40 лет Зёрново постепенно вырастает из ближних и дальних 
сел Комарицской волости, Новгород -Северского, Рыльского и других уездов. Здесь 
приходили, оседали и селились крестьяне-земледельцы. 
Жители села с 30-40 гг. 18-го в. значительно расширяют посевы такой 
культуры, как конопля. Главными причинами увеличения пашни под 
коноплю были: увеличение в несколько раз денежных податей с крестьян. Конопля 
была востребована в собственном хозяйстве.  Из пеньки крестьяне изготовляли 
грубую одежду, а жмых использовался в качестве корма для домашнего скота и 
птицы. 
Со второй половины 18 в. в село стали наезжать мещане и купцы из разных 
городов: Севка, Карачева, Новгород - Северского, Волхова. Купцы и мещане 
привозили дешевые товары (чугуны, сковороды, гвозди, косы, пилы, топоры, 
иглы), меняли их на десятки пудов отличной пеньки, на домашние полотна, мед, 
которые отправляли на Севскую, Трубчевскую и другие местные ярмарки и 
получали хорошие барыши. Сами зёрновцы не могли ездить на большие торги, для 
этого нужно было иметь «пачпорт», документ на выезд, без которого нарушитель 
карался плетьми. 
Крестьянам села, входившим в удельное ведомство, жилось нелегко: большие 
подати, различные повинности разоряли хозяйства малоимущих. Особенно 
тяжелой повинностью была квартирная. Так в конце 70-х - начале 80-х гг. 18 в. на 
постое в селе по нескольку месяцев находился целый драгунский полк.  
 



   Фото: мундир 34 Севского пехотного полка. 18 в. 
Пушка с ядрами тульского литья. 17 в. Из экспозиции Севского краеведческого музея. 
 
Жители села, чтобы уплатить подати вовремя, вынуждены были прибегать к 
недозволенному: из ржи тайком изготовляли вино (так тогда называли домашнюю 
водку - самогон), которое затем продавали, но за этим строго следили старосты села 
и зажиточные сельчане. Так за такое «кормчество» в 1780 г. были жестоко наказаны 
плетьми жители села Зёрново: Лосев Наум, Михайло Ермаков. За ними были 
направлены «воинские люди» из Таганрогского драгунского полка, 
расквартированном в Севском уезде. 
Жителей села тяготила также солдатская многолетняя служба. Сколько слёз 
выплакивала мать рекрута, который уходил служить на 15-25 лет. Для уплаты 
податей и недоимок крестьяне села занимали деньги у священников, мещан, 
купцов Середина-Буды, Севска. За это они выплачивали большие проценты. А за 
неотдачу денег в срок мещане, купцы и церковные клирики через Луганский 
уездный суд немало отсудили денег у крестьян. Жителей села нещадно 
штрафовали. Разорившиеся крестьяне продавали последний скарб и 
отправлялись жить к богатым мещанам в города и посады соседних губерний. Там 
они «сидели» во дворах зажиточных хозяев и так называемых «кутах» или по-
иному в «закутах». Бывали, конечно, случаи и обратные - к зажиточным жителям 
села приходили бедняки из белорусских помещичьих имений и других мест, и 
тоже становились такими же наёмными «кутниками». Немало имелось в 80-90-е 
гг. 18 в. случаев бегства крестьян из села или по пути на рекрутский пункт. На 
поимку беглых правительство направило специальных сыскных людей. Так, в 
конце 80-х гг. сыскные люди разыскивали отряд, действовавший на старом 
двадцативерстном тракте Середина-Буда - Севск. Отряд из беглых крестьян и 
солдат часто нападал на подводы как местных купцов, так и проезжих из 
Орловской, Черниговской и других губерний. «Разбойники» жили по скрытым 
местам, а ночью нападали на купеческие караваны, везшие товары на Украину или 
из Украины. Для поимки «шайки» посылался даже армейский отряд. Но 
«разбойников» долго не могли поймать, им помогали местные крестьяне. 
Наступил 19-й век. Всё также курились по- черному печи жителей села, а сами они 
продолжали голодать, залезать в долги, так как налоги и подушные сборы 
увеличились на 30%. Чтобы как-то содержать семью, зёрновский мужик 
запрягал свою невзрачную лошадку и отправлялся в Середина - Буду или богатое 
волостное село. На лошадях крестьяне села за 15-20 копеек возили мещанам и 
купцам дрова, лес. Но не каждому удавалось наняться на такие заработки. Около 
30% дворов в селе были безлошадными. Такие нанимались в кабалу к зажиточным 
мещанам и купцам на несколько недель в хозяйство. Найм на заработки и 
подработки к хозяину начинался у жителей села Зёрново с 12 лет, где дети 
работали только за еду («харчи»). Некоторые крестьяне села, взяв плотницкий 



инструмент, шли мастерить мосты, избы, сараи, сани. Но, несмотря на тяжелую 
нужду, когда началась Отечественная война 1812 года, крестьяне села по доброй 
воле собирали последние припасы для армейских нужд: рожь, овёс, отдавали 
полотна, плели лапти, плели верёвки. 
Окончилась Отечественная война 1812 года. Только двое вернулись из 
дальних походов. Другие же погибли за Отечество. Долго еще называли жён 
погибших защитников Отечества «солдатками». Их немало было на Руси после 
Крымской, русско-турецкой войн. Перед русско-турецкой войной 1877-1878 гг. 
в селе проживало более 1100 человек, а грамотных насчитывалось 2-3 человека, 
темнота и невежество царили среди крестьян. 
В конце 19-го в. в селе открылось начальное училище. В 1893 -1894 учебном году 
в двухгодичное Зёрновское начальное училище поступило 92 мальчика и ни 
одной девочки. Ютилось училище в церковной караулке, где все занятия вел 
местный священник. Из поступивших в 1893 г. ни один ученик не получил 
свидетельства об окончании. И только в 1895 г., когда в школе стала преподавать 
одна из выпускниц Севской гимназии, училище окончили 2 мальчика: Поликарп 
Панченков и Андрей Гаврилкин (кстати, Панченков Поликарп Фомич до и после 
войны долгое время работал заместителем министра сельского хозяйства 
страны). Причины малого количества выпускников были понятными: крестьяне не 
могли содержать учителей, дети школьного возраста отрывались от работы в 
отцовских хозяйствах, да и обязательность, необходимость учебы тогда еще 
не осознавалась. Но открывшимся заводам и фабрикам, армии уже нужны были 
грамотные рабочие и солдаты. На пороге стоял 20-й век. 
В 1902 г. в село приехала учительница Мария Ивановна, а в 1903 г. – Вера 
Дмитриевна Трощенко, они охотно обучали детей сельчан. Трощенко В.Д. 
помнили долго, она работала вплоть до 1948 г. Многие ученики Зерновской 
школы стали революционерами, борцами за новую жизнь. Такими были 
Слизовский А.А., Ромашенков К.Л., Щербаков П.И., Кожемякин Ф.М., Шупиков 
С.С., Цыганков С.М., Савин Ф.А.. Романенков С.А, Ромашин С.П., Селезнёв Ф.К., 
Цыганков П. С., Гаврилкин Г.А. Гаврилкина К., Алдонов С.Ф., Богатченков И.А. и 
другие. Эти люди сочувствовали и помогали эсерам, большевикам в свержении 
царского самодержавия. После победы Октябрьской революции жизнь для 
жителей села Зёрново стала другой. 
В 1929 г. в селе образуются колхозы. Сначала в колхоз вступили только 6 семей: 
Романенков К. Л., Романенков С. Л., Панченков А.Ф., Щербаков П.И., Гаврилкин 
А. А., Мироненков Е. А. Объединившись, они свели лошадей, стали пахать, сеять 
вместе. Они агитировали и остальных крестьян вступить в колхоз. Были и 
раскулачивания. Репрессиям подверглись и настоящие кулаки-мироеды, и 
крепкие середняки. Революционная классовая коса косила всех без разбору. 
Первый председатель Зерновского колхоза - Трошин Потап Петрович. 
Один из почитаемых зерновцами праздников - престольный праздник 
Рождества Христова и праздник Казанской иконы Божией Матери. В эти дни 
люди готовили угощения: пекли лепёшки, пироги, в любой дом зайдёшь, везде 
угощали. Бывало, старцы пойдут по селу, насобирают мешок пирогов и для них 
тоже начиналось пиршество. 
Церковь просуществовала до 1934 г., а затем из неё сделали школу. Церковь была 
огорожена двухметровой каменной оградой, в ограде росли липы, зеленел луг, 



на котором собирались люди, родственники, подруги и разговаривали, когда 
отойдёт утреня или обедня. За церковью были две могилки: там были 
похоронены старые священник и его матушка-попадья. Каменная сторожка 
простояла сто с лишним лет. В ней грелись люди, она отапливалась. По 
праздникам девчата в длинных сарафанах водили хоровод. 
В селе были маленькие частные торговые лавки. В магазине Лабузова можно 
было купить спички, катушки, булавки, пуговки. 
Большим подспорьем в хозяйстве для зерновцев являлись ветряные 
мельницы. Была, например, известна мельница Макея, его впоследствии в 
период коллективизации сослали на Соловки. 
Село было очень большим и состояло из четырех колхозов: колхоз «1-е апреля» (в 
его составе было 5 полеводческих бригад), колхоз «Красная волна», хозяйство 
«Красная гора» и «Бобринка». 
В селе до войны открылась своя школа, сначала - начальная, затем в 1935 г. по 
инициативе селян - семилетняя. 
 

Фото: Старая школа в с. Зёрново. 

 Фото: Новая школа в с. Зёрново. Наши дни. 
 
Но спокойная жизнь односельчан была нарушена войной 1941-1945 гг. Великая 
Отечественная война не захватила жителей села Зёрново, как говорится, врасплох. 
Они мужественно защищали свою Родину, своё родное село от врагов. В 1943 г. 
пришло долгожданное освобождение, и село Зёрново стало возрождаться из 
военного пепла. Немало наших земляков сражалось с врагом, защищая Родину: 
Ромашин Афанасий Николаевич, Монастырёв Максим Семёнович, Степеренков 
Яков Антонович, Приходкин Антон Иванович, Бакина Вера Аркадьевна, Алимин 
Николай Антонович и другие. Зёрновцы гордятся тем фактом, что в нашей школе 
учительствовал до войны будущий Герой Советского Союза Любезный Николай 
Фёдорович.  
  



 Фото: Герой Советского Союза Любезный Николай Федорович. Бронзовый 
бюст в пгт. Суземка. 
Ему довелось освобождать г. Севск и ставшее родным село Зёрново, где во время 
фашистской оккупации находилась его семья. Николай Фёдорович участвовал в 
прорыве Вислинского плацдарма, в форсировании Р. Одер. Герой брал Берлин и 
штурмовал рейхстаг. 
Жизнь идёт своим чередом и по итогам переписи населения, проведённой в 1959 г., 
в селе Зёрново было 482 двора-хозяйства, в которых проживало 2083 человека. 
Прошло сорок лет и перепись 2002 г. показала такой результат: хозяйств - 224, а 
населения - 498 жителей. В селе работали два магазина, сельский клуб, библиотека, 
медпункт и почтовое отделение. 
С распадом Советского Союза село Зёрново стало пограничьем России и 
Украины. Граница разделила единый народ, о чём никто никогда и не мог 
подумать. На границе был обустроен переход со всей необходимой 
инфраструктурой. 

 Фото: Пограничный переход на российско-украинской границе 
вблизи с. Зёрново. 
 
Источник: Суземский край. Историко-литературные очерки в 3-х книгах. Книга 
первая. От древности до наших дней.- Брянск, 2016 - 301с. 
 
В с. Зёрново находится небольшой мемориальный комплекс. Мемориальный 
комплекс села состоит из нескольких обелисков и постаментов с мемориальными 
досками с именами павших воинов. В центре, на постаменте - скульптурное 
изображение скорбящего воина, с каской в правой руке. Здесь же установлены 
мемориальные доски с именами Зёрновцев, павших на фронтах Великой 
Отечественной войны. 



 
Мемориальный комплекс 
 
3 и 4 сентября 1943 г. происходили бои с противником за высоту 201,7 в 400-х 
метрах восточнее села Зёрново, в 2-х км от населённого пункта Середина Буда. 
4 сентября 1943 г. село Зёрново было освобождено от немецко-фашистских 
захватчиков, в бою погибли воины Советской Армии. 
Обстоятельства гибели воинов в октябре 1941, в 1942, в марте 1943 г. неизвестны. 
Братская могила 153-х воинов Советской Армии находится в центре села Зёрново, 
в 30 м от сельского дома культуры, в 5 м от проезжей дороги Зёрново – Середина 
Буда. 
Братская могила возникла при объединении одиночных могил в 1952 г.  
В 1952 г. на могиле установлен обелиск из кирпича, увенчанный пятиконечный 
металлической звездой. Высота обелиска 2,05 м, ширина у основания 0,9 м. 
В 1971 г., за средства колхоза «Путь к коммунизму», на обелиске установлены 4 
мраморных мемориальных доски. На одной из них имеется текст: «Вечная слава 
героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 
На трёх других досках перечислены фамилии известных воинов, захороненных в 
братской могиле, всего 91 человек. 
Среди захороненных майор В.Я Онищенко, ст. лейтенант В.К. Бубнов из 237 с.п. 
69 с.д., лейтенанты И.В. Макаренко, Е.И. Напалков, А.С. Молчанов из 744 с.п. 149 
с.д., гвардии старшина – 1, старших сержантов – 3, сержантов – 6, мл. сержантов – 
12, рядовых – 64. Фамилии, воинская принадлежность и звания 62-х воинов 
неизвестны. 
Позднее у братского захоронения был установлен скульптурный памятник воина, 
несколько постаментов с памятными досками, на которых выбиты имена 
Зёрновцев отдавших свои жизни за победу над фашизмом. 
 

Подвигом славны твои земляки 

Г 
Гаврилкин Георгий Андреевич 



 
Дата и место рождения: 01.05.1912, Брянская обл., Суземский р-н, Зерново 
Дата и место призыва: __.09.1939, Суземский РВК Брянская обл., Суземский р-н 
Суземский РВК Орловская обл., Суземский р-н  
Место службы, звание: воинская часть 885 истребительно-противотанковый 
артиллерийский полк 481 минометный полк 474 стрелковый полк майор; капитан; 
полковник 
Судьба: был призван Суземским РВК в 1939г. Был заместителем командира 
дивизиона по политчасти 481 Минометного полка. Артиллерист, воевал под 
Ельней, закончил боевой путь в сентябре 1945г. после разгрома Японии. 
Воинская часть 885 истребительно-противотанковый артиллерийский полк 481 
минометный полк 474 стрелковый полк 
Награды: Орден Красного Знамени, Орден Красной Звезды (2), Медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2), Медаль «За 
победу над Японией», Орден Отечественной войны I степени, Медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Медаль «За боевые 
заслуги» 
Источник: Портал «Память народа», из воспоминаний родственницы Борсуковой 
Елены Александровны 
 


