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  Рыльск – один из древнейших городов нашей Родины. Он 
расположен в среднем течении Сейма при впадении в него реки Рыло. 
   За свою многовековую историю Рыльску не раз приходилось играть 
важную роль в  обороне Руси от половцев, татар, литовцев, поляков и 
других иноземных захватчиков. Но самые тяжѐлые испытания выпали 
на долю рылян в годы Великой Отечественной войны. 
   Находясь в 125 километрах западнее Курска, город Рыльск, сѐла и 
деревни района одними из первых в области стали ареной боевых 
действий. 12 сентября 1941 года приказом командующего Брянским 
фронтом генерал-полковника Еременко А. И. был образован Рыль-
ский боевой участок в составе 127-й ( с 18 сентября 1941 года 2-й 
гвардейской). Начальником боевого участка был назначен командир 
127-й дивизии полковник Акименко А. З. 
   Рыльский боевой участок вошѐл в оперативное подчинение групп 
войск генерала Ермакова А. Н., которая имела задачу активными 
наступательными действиями сорвать планомерную подготовку 
немецкой 2-й танковой группы генерала Гудериана к наступательным 
действиям через Орѐл, Тулу, в обход Москвы с юга. 
   За короткий срок (с 15 по 29 сентября) из Рыльска успели вывести 
вглубь страны 456 вагонов военного имущества, оборудования заводов 
и предприятий, зернопродуктов и других материальных ценностей. 
   Уже в начале октября сложилась очень тяжѐлая обстановка на 
флангах Брянского фронта. Особенно опасным был глубокий прорыв 
танковых соединений противника в тылы 13-й армии. К 5 октября 
положение войск фронта настолько ухудшилось, что Ставка 
Верховного Главнокомандования дала указание отвести основные 
силы фронта на новый оборонительный рубеж. 
   Выполняя приказ, части 13-й армии начали отход на восток. 
   С 7 по 10 октября 1941 года 2-я гвардейская дивизия вела бои с 
противником в районе села Ивановского. Бойцы дивизии 



неоднократно совершали ночные рейды в тыл врага. 12 октября, 
обеспечив прорыв из окружения 121-й стрелковой дивизии 13-й 
армии в районе Льгова, 2-я гвардейская дивизия была отведена к 
Курску. 
   Захватив 5 октября Рыльск, а затем и весь район, немецкие фашисты 
23 месяца хозяйничали в нѐм. Оккупационный режим отличался 
неслыханной жестокостью, повальными грабежами и 
издевательствами над населением, кровавыми расправами над ни в 
чѐм не повинными людьми. 
 
   Село Ивановское перед войной было одним из культурных центров 
района: в нѐм находились клуб, больница, почта и телеграф, средняя, 
три семилетних школы, библиотека. За время своего хозяйничания 
гитлеровцы сожгли не только эти здания, но и все колхозные 
производственные постройки и 80 жилых домов. Уничтожено 
оборудование на сумму 500 000 рублей. У жителей села они отобрали 
242 коровы, 500 овец, 350 свиней, около 9 (8825) тыс. голов птицы. Не 
ограничившись поджогами и грабежом, фашисты и их прислужники 
зверски убили 35 (62) мужчин и женщин: Бабкина П. Т., Двойных Д., 
Колесникова И. Т., Краснухина Я. А., Находкина С. И., Стогунова Н. 
А., Стогунову В. Т., Чернухину Т. А., Шевелеву А. М., Шиловского М. 
П., и других. (Всего же было расстреляно 62 человека по Ивановскому 
сельсовету). Угнаны в Германию 141 человек. В сельском хозяйстве 
были причинены убытки на сумму – 4 654 543 рубля. 
   Груды развалин оставили они после себя в совхозе «Марьино», где 
уничтожили маслозавод, колбасный и  лесопильный заводы, 
электростанцию, гараж, водонапорную станцию, оранжерею, 
механические мастерские, конюшни, нефтебазу. Было сильно 
повреждено здание санатория (бывший дворец князя Барятинского), 
разграблено его оборудование, выбиты окна и двери, испорчено 
отопление, увезѐн ряд ценностей. 
   Всего же немецкие оккупанты уничтожили около 2 тыс. жителей 
района, сотни их угнали на каторжные работы в Германию. 
   Но чем сильнее свирепствовали фашисты, тем упорнее 
сопротивлялось им население. В тылу врага всѐ шире разгоралось 
партизанское движение. 
   Одним из первых партизанских отрядов, созданных в области, был 
крупецкой партизанский отряд им. Чапаева. Он был сформирован 4 
октября 1941 года. Наряду с партизанским отрядом им. Чапаева 
действовал и Рыльский партизанский отряд им. Фрунзе, 
сформированный 5 октября 1941 года. Оба отряда были разбиты 



немецкой карательной экспедицией в ноябре 1941 года. Но в январе 
1943 года Рыльский партизанский отряд вновь создан. 
   Всего за три месяца (с января по март 1943 года) отряд вырос с 88 до 
608 человек. Он действовал на территории Хомутовского, 
Дмитриевского, Севского, Рыльского районов до июня 1943 года, 
провѐл 24 боевые операции в селах Капыстичи, Ивановское, 
Мазеповка и других, истребил 976 немецких солдат и офицеров, 
подорвал 15 автомашин и один мост, захватил 11 складов с 
продовольствием и раздал его населению. 
   В начале марта 1943 года партизанский отряд им. Фрунзе во 
взаимодействии с частями Красной Армии, наступавшими на Рыльск 
со стороны Льгова, участвовал в освобождении района. 
   С 11 февраля по 11 марта 1943 года войска 60-й армии под 
командованием генерала И. Д. Черняховского провели Льговско-
Рыльскую операцию, в результате которой было освобождено 476 
населѐнных пунктов области, в том числе значительная часть сѐл и 
деревень Рылького района. 
   8 марта 1943 года – особая дата в истории села Ивановского. 
Именно в этот день передовые части 121-й и 322-й стрелковых 
дивизий освободили село Ивановское, посѐлок Марьино, совхоз 
«Учительский» от немецко-фашистских захватчиков.  
   Многие бойцы и командиры сложили свои головы, освобождая нашу 
малую родину. Их имена увековечены на памятниках в с. Ивановском 
и п. Марьино. Памятники хранят имена погибших героев. 
   Останки воинов-ивановцев покоятся в братских могилах на Украине, 
в Белоруссии, в странах Прибалтики, Центральной и Восточной 
Европы, в Германии. 
   Решающую роль в освобождении Рыльска сыграли 121-я и 112-я 
стрелковые дивизии (командиры – генерал-майор И. И. Ладыгин и 
полковник А. В. Глазков). Утром 30 августа 1943 года, форсировав реку 
Сейм и прорвав оборону противника севернее Рыльска, части 121-й 
стрелковой дивизии продвинулись вперѐд, овладели несколькими 
населѐнными пунктами, перерезали шоссейную дорогу на село 
Крупец и вышли на окраину Рыльска. Одновременно 112-я стрелковая 
дивизия прорвала оборону противника с юго-западной стороны. 
   30 августа 1943 года ударами с двух сторон, с севера и с юга, после 
упорного боя Рыльск был освобождѐн. 
   121-я и 112-я стрелковые дивизии, особо отличившиеся в боях за 
Рыльск, удостоены наименования «Рыльские».  
   31 августа 1943 года Москва салютовала доблестным воинам, 
освободившим от немецких захватчиков города Глухов, Рыльск, Севск. 



   В рядах Советской Армии мужественно сражались с врагом тысячи 
наших земляков рылян и земляков ивановцев. 
   Семи воинам-рылянам присвоено звание Героя Советского Союза. 
Эту высшую награду Родины заслужили: Воронцов Иван 
Михайлович, Комарицкий Григорий Кириллович, Крюков Василий 
Иванович, Малышев Пѐтр Степанович, Морозов Иван Иванович 

(родился в с. Ивановское), Новожилов Василий Филиппович, 
Плотников Павел Михайлович. 
   Победа над врагом досталась дорогой ценой. Более 9500 уроженцев 
района – солдат и офицеров Советской Армии, партизан и 
подпольщиков, бойцов и командиров истребительных батальонов – 
погибли в бою, умерли от ран, замучены в немецком плену, пропали 
без вести. Все они до конца выполнили свой священный 
конституционный долг по защите Отечества. Их имена навечно 
занесены в Книгу Памяти. 

   В 7 часов утра 9 мая 1945 года все колхозы (их в то время было пять) 
Ивановского сельсовета облетела радостная весть о безоговорочной 
капитуляции германских вооружѐнных сил, о победоносном 
завершении Великой Отечественной войны. В 12 часов дня на 
центральной площади Ивановского  у братских могил собрался двух-
тысячный митинг. Сюда пришли колонны нарядно одетых 
колхозников, служащих, учащихся, приехали на автомашинах 
рабочие совхоза. Алые плакаты блестели радостной надписью: «Да 
здравствует день Победы – 9 мая!» 
   Депутат Ивановского сельсовета учительница Зайцева открыла 
митинг. С приветствиями выступили: представитель райкома партии 
Беляев, секретарь парторганизации совхоза Клименко, матрос 
Черноморского флота комсомолец Митин, колхозники и колхозницы. 
   На самом высоком месте села был водружѐн алый стяг – символ 
победы, радости и могущества. 
   Весь день торжествовали жители села Ивановского. 
   После освобождения с. Ивановского от немецко-фашистских 
захватчиков, жители приступили  к восстановлению разрушенного 
войной хозяйства.  
 
 

 
 
 



Вспоминает 
Ветлянских Иван Кузьмич 

 
Во время оккупации села Ивановского. 

 
   По заданию Советского правительства и военного командования на 
территории села оставался председатель сельского совета Гаков Фрол 
Владимирович. По приходу немцев его выдали как советского акти-
виста большевика и расстреляли. Также были выданы немецким 
властям и расстреляны: Касютин Матвей Захарович, Краснухин Иван 
Лаврентьевич. Касютин Иван Захарович, оставленный в Ивановском 
по заданию, чудом уцелел, умер после войны. 
   Полицейскими во время войны были: Марченко Евдоким – в 1947 
году его арестовали и он больше в Ивановское не вернулся. Скребнев 
Семѐн, Скребнев Кирилл, Скребнев Михаил – какими-то путями 
ушли от возмездия, жили в Киеве. На Свистовке жил М. Семѐн, 
который также во время оккупации работал полицейским, был очень 
жестоким по отношению к жителям. Издевательски относился к 
жителям, был очень груб – Ольшевский из Зелѐного Гая. Прислуж-
ником у немцев был – Писарцов, в 1943 году его забрали в штрафной 
батальон на передовую, оттуда он вернулся без ноги. 
 
 
   Во время войны наравне со взрослыми воевали и дети. 
Журавлѐв Владимир Николаевич – пионер-партизан с улицы 
Кривандина. Помогал партизанам в добыче продуктов, скрывал 
партизан в погребе, об этом даже его мать не знала. Узнав о 
наступлении советских войск на Ивановское, 8 марта 1943 года он 
решил сообщить нашему командованию о том, где и сколько немцев 
находится в селе. Обувшись в солдатские сапоги и набросив 
старенькую шинель, он выскочил на улицу. Однако по ней проходили 
немецкие солдаты. Один из них автоматной очередью сразил В. 
Журавлѐва. Пуля прострелила горло. Умер сразу. Погиб на Шакином 
переулке. После освобождения села, юного героя похоронили на 
родной усадьбе. А позже прах его перенесли в подготовленную для 
этого братскую могилу. Отец умер от рака после войны, мать умерла с 
горя. 
 



   Во время Великой Отечественной войны на территории с. 
Ивановского находился госпиталь, где лечились раненые советские 
солдаты. Госпиталь располагался в здании, где впоследствии находил-
ся филиал Курской обувной фабрики. Было это в 1943 году. Второй 
госпиталь находился в п. Марьино, около хозяйственного магазина, на 
углу в двухэтажном здании против озера. 
 

 
Список 

жителей села Ивановского, 
 расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками 

 
№ Фамилия, имя, отчество Год 

рождения 

1. Бабкин Павел Тихонович 1888 

2. Бондарев Григорий Кондратьевич 1891 

3. Горяев Василий 1910 

4. Двойных Дарья Игнатьевна 1900 

5. Двойных Павел Васильевич 1900 

6. Дубова Мария Илларионовна 1914 

7. Звонких Иван Михайлович 1899 

8. Жилин Пѐтр 1884 

9. Каширин Егор Владимирович 1892 

10. Кожемякин Егор Владимирович 1895 

11. Колесников Василий Архипович 1889 

12. Колесников Иван Михайлович 1888 

13. Коротков Андрей Дермидонтович 1901 

14. Корчагина Зинаида Петровна 1900 

15. Косютин Матвей Захарович 1898 

16. Краснухин Яков Александрович 1891 

17. Кудрявцев Фѐдор Иванович 1902 

18. Леляков Дмитрий Филаретович 1898 

19. Митина Ефимия Тимофеевна 1906 

20. Морозов Борис Денисович 1892 

21. Находкин Стефан Иванович 1917 

22. Ничипоренко Анна Григорьевна 1923 

23. Ничипоренко Григорий Григорьевич 1923 

24. Ничипоренко Фома Стефанович 1903 

25. Новиков Иван Ефимович 1929 

26. Новиков Сергей Ефимович 1924 



27. Новикова Наталья Стефановна 1905 

28. Рябченко Митрофан Герасимович 1897 

29. Селицких Александр Иванович 1913 

30. Скребнева Евдокия Андреевна 1887 

31. Смогунов Николай Андреевич 1913 

32. Смогунова Варвара Тихоновна 1888 

33. Столбин Александр Анисимович 1914 

34. Столбин Анисим Петрович 1887 

35. Ступин Михаил Матвеевич 1888 

36. Толкачѐв Кузьма Павлович 1896 

37. Шевелева Акулина Михайловна 1889 

38. Шиловский Максим Петрович  1900 

39. Якубовский Фѐдор Фомич 1898 
 
 
 

Вспоминает 
Юдина Александра Васильевна 

 
(Возглавляла комсомольскую организацию в с. Ивановское, была 
секретарѐм Ивановского сельсовета, народным заседателем суда и 
активной общественницей. В последнее время проживала в п. 
Пролетарский Белгородской области). 

 
Начало Великой Отечественной войны 

 
   Июнь 1941 года. Цвела сирень, покрылись пышной зеленью деревья. 
Ясное небо, яркое солнце. Успешно закончила 10 классов Ивановской 
средней школы. 21 июня предстояло получить аттестат и впереди 
выпускной бал. Ожидание подведения итогов, прощания со школой. 
Собиралась поступать в Московский медицинский институт, в кото-
ром училась на третьем курсе сестра.   
   Продолжение прощального банкета было перенесено на следующий 
вечер. Но утром 22 июня все узнали страшную весть: фашистская 
Германия вероломно, без объявления войны напала на Советский 
Союз. Утром все уже шли к сельскому совету, где ребята выпускники 
получали повестки и их отправляли на фронт. На фронт отправля-
лись также и учителя, и родители. Около сельсовета собралось всѐ 
село, мужчины прощались с жѐнами, детьми, родителями. Играла 



гармошка, кто-то плясал, кто-то плакал. Расставаясь, одни говорили о 
скорой победной встрече, другие высказывали мысли, что война затя-
нется на долго. 
   «Я хотел бы дожить до дня победы и вернуться с фронта, пусть без 
рук или без ног, но узнать, кто будет победителем в этой страшной 
войне. Ведь Гитлер покорил почти всю Европу», - произнѐс Борис 
Ковар, - сын главного врача больницы. Проводив ребят, вечером 
девочки собрались в доме уборщицы школы Юлии Ивановны Ошка-
дѐровой. Об институте уже никто не думал. Окна в доме были завеша-
ны тѐмными шторами. Ежедневно мы видели, как солдаты, машины, 
танки шли на Запад, на фронт. Летели на запад и наши самолѐты. С 
запада на восток на лошадях, на машинах, пешком шло и ехало много 
людей, эвакуировали на восток заводы и скот. В поле созрел хороший 
урожай зерновых. Часть его скосили, но не убрали, а часть осталась 
нескошенной… 
   Я пошла работать в совхоз «Марьино», где меня, 18-летнюю девочку, 
приняли на работу заведующей детским садом. Была одновременно и 
воспитательницей. Вскоре на фронт ушли пять моих подруг, трое из 
которых были мои одноклассницы: Маруся Скрылѐва, Аня Хляпова и 
Вера Дорохова. Все трое были связистами и погибли на фронте. 
   После войны с фронта с наградами возвратилась Вера Хляпова, 
которая на два года была старше. Возвратилась  фронта с наградами и 
Лена Алипова (Сердюк) - моя соседка. 
   Фашистские самолѐты часто бомбили территорию совхоза «Марьи-
но». Один раз бомбы упали рядом со зданием детского сада и сосед-
него магазина. Были выкопаны траншеи для бомбоубежища. Во время 
бомбѐжки одни прятались в магазине, другие - в столовой. Продавец 
Анастасия Кондратьевна Видонова выбежала из магазина и побежала 
в бомбоубежище, но туда попала бомба и она погибла, а кто задер-
жался в магазине, те остались живы. Прибежали с работы в детсад ма-
тери детей. Сколько было слѐз, крика, истерики и обморочного состо-
яния у мамаш – трудно передать. После работы шла домой мимо 
совхозного конного двора, куда тоже сыпались немецкие бомбы. 
Зашла в дом, в котором жила Раиса Павловна Приходько. Еѐ сын Юра 
посещал наш детский сад. В этот день он остался с мамой дома. Во 
время бомбѐжки ему оторвало ногу. В больницу его не определили, да 
и хирурга там не было. Он, бедненький, стонал, а на другой день 
Юрочка умер. Все эти ужасы в первые дни войны нам преподнѐс 
Гитлер. 

 
 


