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Теребушка: страницы былого. 
 
Теребушка (Теребушки, Требушка) - деревня Суземского района, в составе 
Холмечского поселения в 3-х км к западу от ж. д. станции Холмечи. Упоминается 
с 18-го в. как слобода, владение князей Голицыных. Деревня входила в приход 
села Кокоревка.  
Название деревни было дано по речке Теребушка, притоку Неруссы и 
протяжённостью всего 20 километров. Известный краевед Я.Д. Соколов в книге 
«Седая Брянская старина» определяет происхождение названия «Теребушка» от 
глагола «теребить», который в прошлом означал «теребить, чистить, править, 
ровнять». В доказательство этого он приводит слова из древней летописи: «И рече 
Владимир: теребите пути, и мосты мостите, хотящее бо на Ярослава идти». 
Такой источник как «Экономические примечания к планам Генерального 
межевания» 1781 г. сообщают, что по данным 4-й ревизии 1781-1787 гг. в слободе 
Теребушка числилось: дворов - 31, душ мужского пола - 91, женского - 98; всего - 
189 человек. Землями в слободе и в окрестностях владели князь В.Б.Голицын и его 
супруга Н.П.Голицына (общая площадь - 7821 десятина), урождённая Чернышева; 
а также графиня К.А.Чернышева, ротмистр Андреев и М.И. Озлябушин (всего 
1966 десятин).  
Кроме того, эта статистика конца 18 в. приводит данные о р. Требушка, 
наименьший уровень которой летом составлял 0,5 вершка (2,2 см) при ширине 1 
сажень (2,13 м). Те же «Экономические примечания…» сообщают о наличии 
пруда, при котором мельница с действием в осеннее время об 1-м поставе; рыбы в 
пруду не имелось. Данные Первой переписи населения 1897 г. говорят о 
двукратном увеличении населения Теребушки за прошедшие сто лет со времени 
проведения 4-й ревизии: дворов - 77, мужчин - 250, женщин - 224. Всего жителей в 
Теребушке в 1887 г - 474. 
В Теребушке были развиты ремёсла - бондарное, производство дёгтя и другие. С 
1861 г. по 1924 гг. Теребушка была в составе Краснослободской волости 
Трубчевского (с 1923 г. – Севского) уезда. Позднее в Суземской волости, а с 1929 
г. - в составе Суземского района. С 1918 по 1930 гг. центр Теребушенского 
сельсовета. В 1890 г. Трубчевское уездное земство открыло в деревне Теребушке 
школу. 
Статистика Орловской губернии отмечает, что в лесных районах Трубчевского 
уезда, в том числе и в деревне Теребушка система хлебопашества и его приёмы 
были самые примитивные. Из озимых хлебов сеяли исключительно рожь. Из 
яровых - овёс и гречиху. Урожайность сельхозкультур была мала по причине 
скудости серых лесных и подзолистых почв. Например, ржи тогда брали 27, 
ячменя 21, овса 18, картофеля 250, гречихи 20 пудов с десятины. Эти цифры были 
ниже средней урожайности по Орловской губернии. Сборник «Обзор об 
экономическом состоянии уездов Орловской губернии» 1880 г. отмечает, что 
«урожай хлебов с малоземельных участков… не обеспечил даже 
продовольствия,… крестьяне начинают ощущать недостаток в хлебе с декабря 
месяца, а некоторые и с ноября» (Из книги Тихонова Н.Г. Десять веков 
Трубчевска. Тула, 1980, с.43). Важное значение имело для населения выращивание 
конопли. Пенька юга и юго-востока Брянщины считалась лучшей в России. В 
трёпаном виде её сбывали в г. Трубчевск, оттуда в порты - Ригу и Одессу, семя 



шло на местные маслобойни, а конопляное масло предназначалось для продажи за 
пределы уезда. Конопляное масло играло исключительную роль в крестьянском 
хозяйстве. Из-за дороговизны керосина в нач. 1900-х гг. примитивные плошки с 
погруженным в масло фитилём часто были источником освящения в крестьянских 
избах. Хотя пользовались и стародавней лучиной. Чиновник перечисляет 
промыслы в окрестностях Трубчевска, в деревнях Теребушка, Смелиж, Чернь: 
«рубка леса, судостроение, выделка саней, телег, колёс, деревянной посуды, 
производство дёгтя и смолы». 
Своей церкви в Теребушке не было. Верующие до революции и до Великой 
Отечественной войны ходили на богослужение в Кокоревку или Хутор 
Холмецкий, после войны - в коммуну «Пчела». 
Жители Теребушки так или иначе были причастны ко всем событиям в истории 
нашей страны: бунтовали против помещиков в годы революции 1905-1907гг., 
добровольцами пошли воевать в Первую мировую…  

 Фото: Погонышев Ф. Е., участник Первой мировой, а потом и советско-
финской войн (первый справа). 
Наступил судьбоносный 1917 г. В начале августа 1917 г. Кокоревский сельский 
комитет и крестьяне д. Теребушка захватили помещичьи сенокосные угодья. 
Комитет разрешил крестьянам брать из леса для своих хозяйственных нужд 
лесоматериал по установленной им цене. 
В декабре 1917 г. в Теребушке была установлена советская власть. Крестьянские 
сходы по селениям Трубчевского уезда организовали земельные комитеты, 
которые занимались конфискацией помещичьих земель и их разделом между 
крестьянами. Летом 1918 г. в Трубчевском уезде было организованы комитеты 
бедноты, один из них действовал в д. Теребушка.  В апреле 1918 г. часть 
теребушенцев вступила в ряды Красной армии в ответ на воззвание исполкома 
уездного совета, через несколько дней Суземский волостной комитет 
Трубчевского уезда постановил провести мобилизацию «пролетарских сил на 
защиту советской власти и начать сбор средств в фонд Красной армии».  
После гражданской войны в 1920-е годы ненадолго пришел НЭП. Частная 
инициатива привела к укреплению крестьянских хозяйств. В Теребушке были 
крепкие середняки, была и беднота. В 1920-1930-е гг. продолжала работать школа. 
В ней преподавали супруги Сальниковы.  
В период коллективизации был организован колхоз. Уроженка Теребушки, 1924 г. 
р., Любовь Афанасьевна Аброськина (Кезикова, проживает в Калининграде), 
вспоминает: «Было общее собрание. Особо зажиточных в Теребушке не было. 
Выделялся Кошелев Андрей Родионович (её дед- Цветков В.В.): две лошади и две 
коровы. Кого раскулачивать? Наёмных работников он не держал. Подумав, он 
первый отвел лошадей в колхоз». 
А раскулаченные порой - это были те, кто просто не хотел идти в колхоз. Так был 
арестован и сослан Кошелев Гавриил Афанасьевич, брат бабушки жительницы п. 
Холмечи Гореловой В.М. Её родной дед Погонышев Ф.Е., в прошлом ветеран 



Первой мировой (см. фото выше), за отказ работать в колхозе счетоводом был 
арестован. Коренными жителями старого села Теребушка были Ковалёвы, 
Алексейцевы, Саутченковы, Стрельцовы, Погонышевы, Кезиковы и другие. 
Всё изменила война… Немцы появились в Теребушке октябре 1941 г., собрали 
жителей, развесили грозные предупреждения с угрозой расстрела за помощь 
партизанам. Уже упомянутая Аброськина Л.А. видела, как вели наших солдат 
через Теребушку. Многие теребушенцы выручали обречённых пленных, называя 
того или другого солдатика своим сыном, мужем и т.д. Спасла одного и её мама, 
назвав этого солдата глухонемым сыном. Немцы поначалу верили. Какое-то время 
потом оккупантов ни в Теребушке, ни в Холмечах не было. Это помогло 
организации отрядов самообороны и партизанских отрядов. Окрепшее 
партизанское движение сумело не пустить оккупантов во многие деревни и сёла 
Суземского, Трубчевского и других районов Брянщины. Теребушка была рядом с 
партизанской столицей Смелиж и другими деревнями, контролируемыми 
партизанами в 1942-1943 гг. Многие жители деревни пошли в партизаны. Жители 
Теребушки и окрестных Гавриловой Гуты, ст. Холмечи и пос. Калиновский 
сражались с врагом в отряд им. Калинина (командир капитан Мартынов Н.А., 
комиссар Новиков). «Новый порядок» немцев означал аресты и расстрелы. Так 
были расстреляны мать и сын Николая Никитича Гирюкова.  

 Фото: Гирюков Н.Н. Довоенное фото. 
Накануне войны москвич Гирюков привез сынишку в Теребушку к своей маме. 
Тут его и застала война. Гирюков сразу же пошёл в партизаны. Фашисты сначала 
расстреляли его мать-старуху, а потом стали глумиться, посадив верхом на 
мертвую бабушку маленького внука, и тоже зверски убили. 
Расстрелян в 1941 г. немцами был и герой двух войн Погонышев Филипп 
Егорович, родной дедушка Гореловой В.М. (см. фото выше). Его могила 
находится в Хуторе Холмецком Брасовского района. В ходе карательных 
операций немцам удалась нанести ряд ощутимых ударов по партизанам. В мае 
1942 г. немцы дотла спалили Теребушку.  Свою злобу враг перенёс на мирное 
население. Жители стали покидать Теребушку. Уходили в лес, в глухомань, на 
контролируемую партизанами территорию. Партизанские семьи ушли раньше, 
потом все остальные. В глухом лесу построили землянки, там и зимовали. Кто 
козу привел, кто корову. Их резали и ели, варили и конские и воловьи шкуры. Кто-
то умудрялся запастись картофелем с некопаного колхозного поля, из дома. 
Выручали ягоды, грибы, иногда дичь. Теребушенские женщины, оглядываясь, 
наведывались на родное пепелище. Вместо изб там остались лишь печи с издалека 
видневшимися трубами. Кто-нибудь из мальчишек залазил на дерево, выполняя 
роль смотрящего: не идут ли немцы. Женщины в сожжённой деревне это время 
пекли в оставшихся печах для себя и партизан. Печи потом немцы разрушили, 
кидая в них гранаты.  
Карательные операции продолжались лето и осень 1942 г. Были расстреляны 
немцами тогда два оставшихся в Теребушке человека: совершенно беспомощный 



инвалид 1-й группы Кезиков Иван Алексеевичи и еще один односельчанин. Их 
вывели за огород и расстреляли. Тогда же летом 1942 г. фашисты зверски 
закололи двух раненых молодых ребят-партизан однофамильцев Ивана и Николая 
Пухомелиных в местечке Согреева Хатка, что за Мальцевкой (от Теребушки в 
сторону Трубчевска). В каждом доме в Теребушке лишились кого-то из семьи. 
Погибла отважная партизанка Пухомелина Антонина Ивановна. При обустройстве 
Братской могилы в п. Холмечи активисты-комсомольцы принесли её останки с 
девичьей косой для захоронения. Мужественная женщина Алексейцева Наталья 
Васильевна, по-деревенски причитая, сама принесла останки мужа Василия: «Несу 
твои косточки, Вася, в могилу»… В мае 1943 г. во многих населённых пунктах 
Суземского района начались облавы и аресты мирных граждан для последующей 
отправки в Германию в рабство. Каратели цепью прочёсывали лес в поисках 
партизан, местного населения. 
Валентина Михайловна Горелова (урождённая Погонышева, 1940 г. р., после 
войны - многолетний руководитель Холмечского поселения) со слезами 
рассказывала о самых страшных годах своей жизни, годах оккупации и 
фашистского рабства. 

   Фото: Горелова В.М. 2015 г. 
Маленькую Валю с матерью Марией Захаровной, бабушкой и родными тетями 
Ниной, Верой, братом Николая младенческого возраста, а также другими 
жителями Теребушки, Мальцевки, Смелижа отправили сначала в локотской 
концлагерь (располагался на территории конезавода), потом на ж.д. станцию 
Брасово. Правда, тете Вере (Стрельцова В.Ф.) удалось спастись, ей разрешил 
бежать молодой парень Николай из полицаев. Вера спрыгнула со второго этажа 
тюрьмы. Видимо красивая девушка тронула его сердце. Тётя Нина была в 
партизанах, её сразу выдали, и она оказалась в списке на завтрашний расстрел. 
Несчастных узников расстреливали в крапиве под Вороновым Логом. Но Нине 
тоже повезло: сумела вырваться даже из камеры №5, предназначенной для 
смертников. Дверь просто не закрыли спавшие пьяные полицаи. Но это были 
счастливые исключения.  

  
Фото: сёстры (слева на право) Вера и Нина Погонышевы. Конец 1940-х гг. 
В локотском лагере часть узников была направлена на работы на территорию 
бывшего совхоза «Александровский» Брасовского района. Оккупировав часть 
нашей территории, немцы не распустили колхозы, а создали на их базе свои 
хозяйства для снабжения армии и рейха дармовой сельхозпродукцией. Тем более, 



что узников в лагерях и тюрьмах было предостаточно для рабской работы. 
Женщины-узницы под угрозой расстрела выращивали и убирали зерновые, а дети 
собирали в поле горох.  
По мере приближения наших войск к границам Брянщины в ходе победоносной 
Курской битвы, отступающие захватчики погнали множество мирного населения с 
собой на запад. Часть людей немцы с конвоем отправили на запад своим ходом. 
Бабушке В.М. Гореловой удалось в дороге сбежать, притаившись на 
картофельном поле. От голода её спасла … скатерть, которую она сменяла на хлеб 
и соль в украинском селе. Вскоре бабушка вернулась в Теребушку. Остальных 
пленников из России немцы привезли в Литву и поместили поначалу в лагерь, а 
потом на работу к «бауеру» (нем. Bauer - крестьянин, хозяин). Еще в лагере 
литовская женщина, увидев измождённую голодную девочку, предлагала через 
забор с колючей проволокой матери Марии Захаровне отдать ей маленькую Валю. 
Трёхлетняя девочка сумела всё понять, вцепилась в одежду мамы со словами: 
«Мамочка, я больше не буду просить есть, только не отдавай меня…». А кормили 
в лагере, вернее морили голодом, давая лишь баланду из размолотого овса с 
опилками. Однажды маленькая узница Валя впервые в жизни попробовала конфет. 
Ей их вручил немец-конвоир за исполненный по его просьбе стишок. В 
концлагере девочка бесстрашно продекламировала: «Пароход идёт - вода 
кольцами. Это наш пароход с комсомольцами!». Вражеский солдат, видимо, 
говорил или понимал по-русски и по достоинству оценил неосознанную отвагу 
ребёнка. По мере приближения советских войск отношение к русским пленным 
стало немного меняться, но лишь после освобождения в 1944 г. узники смогли 
вволю поесть. И то этой «едой» были брюква и турнепс. Потом было возвращение 
домой, на родное пепелище. 
Пример с семьёй Погонышевых - неединичный. В плену находились почти все 
жители деревни Теребушка. Там же в Литве в плену содержались семьи 
Гуторовых, Седовых и другие. Сполна хлебнули горя и страданий теребушенцы в 
военное лихолетье. 
Война закончилась. В деревню Теребушка стали возвращаться жители: кто из 
плена, кто по демобилизации из армии. Селение стало возрождаться. После войны 
в Теребушке было около 70 дворов. Жили, конечно, трудно. Деревня 
отстраивалась заново, но душили послевоенные сельхозналоги на крестьян. 
Налогом облагалось всё, что можно: плодовые деревья, скот, земля. Было и 
натуральное налогообложение, каждый крестьянский двор должен был сдать 
государству через сельпо: 50 яиц, 250 литров молока и т.д. Но власть делала, что 
могла. Сразу вновь открылась начальная школа, где детей учили Седова Варвара 
Дмитриевна и Коняхина Наталья Константиновна. Летом занятия проходили на 
улице, зимой - в доме Погонышевых.  

  Фото: Ученики Теребушенской начальной школы. Послевоенное 
фото.  
Потом школу перенесли в новую избу-пятистенку, которую построил для семьи 
Стрельцов Н., уехавший по программе переселения на Сахалин.  



После закрытия начальной школы здание было разобрано и перевезено под 
мастерскую в Холмечскую СОШ. Клуб располагался рядом со школой, действовал 
до начала 1970-х гг. 
В деревне был свой медпункт, где одно время работали военный фельдшер 
Морозов Александр Ефимович и санитарка - Погонышева Мария Захаровна (мать 
Гореловой В.М.) 
Сразу после войны в Теребушке был возрождён колхоз «Боевик». Его возглавил 
уже упомянутый выше Стрельцов Н. В колхозе была птицеферма, где выращивали 
кур и уток, разводили свиней (на свиноферме трудилась Смокунова Агафья).  
И всё-таки вплоть до 1960-1970-х гг. жили бедно. Даже электричество появилось в 
Теребушке только в 1967 г., радио года на три раньше.  
Население, как сказано выше, в основном работало в колхозе, но многие 
трудились в лесу, на железной дороге. Среди жителей деревни Теребушка надо 
отметить ветерана Великой Отечественной войны Плешивцева Фёдора Егоровича, 
прожившего в деревне всю сознательную жизнь. Уроженец соседней Мальцевки, 
Плешивцев Ф.Е. службу в армии начал накануне войны, в апреле 1941 г. в 67-м 
танковом полку. Затем воевал в партизанском отряде им. Сталина, с 1944 и до 
ноября 1945 г. – снова в действующей армии, командир отделения 333 
стрелкового полка. Был трижды ранен. Фёдор Егорович был известным 
орденоносцем, среди его наград - солдатские ордена Славы 3-й и 2-й степени, 
орден Красной Звезды. После войны работал  в лесу мастером лесозаготовки. 

 Фото: Плешивцев Фёдор Егорович, 1920-2015. Кавалер 2-х орденов Славы (3-
я и 2-я степени), ордена Красной Звезды. 
Теребушка как селение стала гибнуть в 1970-х гг., когда послевоенное поколение 
стало уезжать из родной деревни в поисках лучших перспектив. Многие семьи 
переселились в Холмечи, разъехались. Прироста населения не было. Со смертью 
последнего жителя Горнова Виктора Лаврентьевича в 2015 г. жителей в 
Теребушке не осталось. А дома, вполне добротные, стоят пустыми… 
О деревне и одноимённой речке напоминает и памятник природы областного 
значения «Теребушка» площадью 207 гектаров с прилегающими черноольховыми, 
елово-сосновыми и широколиственными лесами. Эта охраняемая территория бала 
организована в 1997 г.  

  Фото: «Теребушка"- Памятник природы областного значения.   
 
Источник: Суземский край. Историко-литературные очерки в 3-х книгах. Книга 
первая. От древности до наших дней.- Брянск, 2016 - 301с. 

 



Подвигом славны твои земляки 

П 
Петрова (Галганова) Антонина Давыдовна  
Дата и место рождения: 15.01.1925г., Брянская обл., Суземский р-н, д. Теребушка 
Дата и место призыва: 18.11.1942г., д. Смелиж 
Место службы, звание: Бригада «За Родину», отряд имени Калинина, командир 
партизанского отряда имени Калинина. 
История:  
Медаль «За отвагу» (1946г.); 
Медаль «За победу над Германией» (1946г.); 
Орден Отечественной войны II степени (14.03.1985г.) 
Судьба: Когда началась война, Антонине Давыдовне было 17 лет. Не по приказу, а 
по совести и долгу перед Родиной она вступила в партизанский отряд имени 
Калинина бригады «За Родину». Совсем юная девушка стойко переносила все 
тяготы войны, проявляя себя, за что была отмечена командованием медалями и 
орденом. Во время войны при взрыве получила контузию.  
После войны вышла замуж, родила 3 дочерей. Умерла 5 февраля 2022 года от 
коронавируса. Похоронена на кладбище в д. Теребушка Суземского района 
Брянской области. 
Источник: беседа с дочерью Наяксовой Еленой Григорьевной. 


