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Седая старина
▪ Косилово удачно расположено на границе 

Калужской и Орловской губерний, на левобережье 
реки Десны в лесных массивах и болотистой пойме 
реки Ветьмы. 

▪ На речушке с названием Жерновец местные 
помещики, а после революции и колхозы, 
становили водяные мельницы. 

▪ В 1911 году в Косилово было открыто одноклассное 
училище. Имелось три питейных заведения, лавка. 
По сравнению с другими окрестными сёлами, 
косиловцы жили зажиточно, сюда ходили 
побираться из других сёл. 



▪ Выращивали лён, коноплю с последующей 
переработкой в домотканое полотно, а из семян 
выжимали масло. 

▪ В лесах водилось много дичи, а в реке Ветьма – 
пудовые лещи, язи, щуки. Вдоволь росло грибов и 
ягод, было много садов. В селе было развито 
пчеловодство, мёд заменял сахар. Всё это 
продавалось на ярмарках. 

▪ Болотистая пойма реки Ветьма давала много сена, 
развивалось скотоводство.



Грозные годы войны
▪ 1941-й год. Грянула Великая Отечественная  

война, и  прервалась мирная жизнь 
косиловской земли. Всё мужское население  
было мобилизовано в армию, женщины – на 
рытьё противотанковых рвов у Десны. 

▪ С сентября 1941 года в окрестных лесах начали 
создаваться партизанские отряды, куда и ушла 
оставшаяся часть мужского населения. 

▪ Женщины работали в поле и растили детей, 
помогали партизанам продовольствием, 
одеждой. В каждом доме партизаны могли 
найти приют, еду, одежду, для них пекли хлеб. 
Так Косилово стало партизанской зоной.



▪ В 1942 году Косилово за связь с 
партизанами было сожжено, люди жили в 
землянках, погребах, банях, но 
продолжали помогать партизанам. 
Фашисты бесновались: убивали мирных 
жителей, угоняли на каторжный труд в 
Германию. 
▪ Но наши односельчане, все от мала до 

велика, продолжали сражаться с врагом. 
▪ В партизанские отряды косиловцы 

вступали целыми семьями. Такой была и 
семья Куприных .



Маленький Сусанин

▪ Первым ушёл в партизаны из семьи 
Куприных Григорий Иванович, туда же 
следом рвался его внук Михаил, но дед 
просил его повременить, так как отряду 
нужны были зоркие глаза разведчика. 
Миша согласился и стал помогать 
партизанам отряда «Слава». 
▪ На полях, где шли бои, собирали оружие, 

патроны и переправляли в отряд, 
сообщали о перемещениях немцев. 



▪ С очередным заданием Миша шёл в 
сторону Косилова. И вдруг оклик: 
«Хальт!». Перед ним вражеский 
солдат. Мальчик не дрогнул. На 
вопрос: «Где партизаны?» - уверено 
отвечал: «Я собирал ягоды». Фашисты 
озверели, били по голове, выкручивали 
руки, а затем потащили в свой штаб в 
Бацкино. Бросили на ночь в подвал. А 
утром опять: «Ты поведёшь к 
партизанам?». Ответ уверенный: 
«Идёмте. Поведу!». Миша повёл 
немцев в противоположную сторону, 
где течёт Ветьма. 

▪ А вот и болото Грязка. Долго кружили 
немцы по следам Миши, а потом, все, 
осознав, озверели. Били шомполами, 
отрезали ему уши, выкололи глаза. 
Две женщины спрятались в кустах и 
были случайными свидетелями этой 
жестокой расправы. Они слышали как, 
умирая, Миша кричал:

▪ « Бейте, гадюки, но Родину я не 
предам!» - такими были последние 
слова 14-летнего героя.



Не склонили колени
▪ Не остались в стороне и учителя Косиловской школы. Они 

оказывали посильную помощь партизанам, которые действовали в 
окрестных лесах. Фашисты пытались всячески запугать население: 
устраивали облавы, жгли дома, расстреливали заложников. За 
связь с партизанами от рук фашистов погибли учителя 
Косиловской школы. 

Вот их имена: 
Антипова Антонина Петровна – ей было нанесены 24 ножевые 

раны; 
Терехова Мария Ильинична – убита топором; 
Антипова Александра Павловна – заживо погребена; 
Серпикова Анастасия Тимофеевна, 
Трофимова Татьяна Алексеевна, 
Филюкова Елена Петровна, 
Трофимова Анна Никитична – расстреляны. 

Они не склонили колени перед страшным врагом и их имена 
навечно останутся в памяти людской. 



Об этом забывать нельзя!

▪ 18 апреля 1943 года в жизни Косилова 
случилось страшное. В очередной раз, окружив 
село, согнав женщин, стариков и детей, под 
дулами пулемётов, угрожая расстрелами, 
фашисты требовали указать партизанские 
семьи, семьи красных командиров, выдать 
расположение партизан. 

▪ Предателей не было. Ожесточённые каратели 
отобрали из толпы обезумевших от страха 
людей группу женщин и стариков, которых 
заставили вырыть себе могилу и расстреляли. 

Среди них были:



Трагедия в Матрёновке
▪ Самый страшный день в страданиях Матреновки выпал на 20 мая 

1943 года. Деревня была плотно оцеплена. В пять часов утра 
началось…

▪ …Группы солдат стали "обрабатывать" землянки, где находились 
перепуганные люди. Их тут же убивали выстрелами, кололи 
штыками и ножами. А если кто из раненых шевелился, их 
пристреливали из автоматов. Оставшихся в живых согнали в сарай 
и сожгли заживо.

▪ Кровавая расправа длилась несколько часов. Лишь под вечер 
каратели ушли.
Черный дым над деревней, треск выстрелов и взрывы гранат 
напугали жителей близлежащих деревень. Лишь спустя несколько 
дней самые смелые пришли в Матреновку и похоронили останки 
243 погибших. Где погибли, тут же и хоронили то, что осталось на 
виду. 

▪ Остался ли в живых кто-нибудь? Да, остались - две женщины и 
подросток. Вот от них и стало известно все, что произошло в 
Матреновке. Других очевидцев трагедии нет…



Не звонят в 
Матреновке 
торжественные 
траурные колокола, не 
горит огонь 
партизанской и 
воинской славы, но 
живая память навсегда 
застыла
 в глазах Анны 
Георгиевны Тиликиной.



Герои-земляки
▪ Но косиловцы 

сражались не только 
на своей земле. В 
небе под Ленинградом 
совершил огненный 
таран Новиков Егор 
Павлович. 

▪ Ему первому в 191-м 
истребительном 
авиационном полку 
было присвоено 
звание Героя 
Советского Союза. 



▪ Бесстрашный штурман 
Стёпин Кузьма Иванович 
совершил 85 вылетов, 65 
раз он был обстрелян 
противником, 18 раз 
вступал в неравны бой. 
Дважды на горящем 
самолете совершал 
вынужденную посадку. 

▪ За свои боевые заслуги 
полковник запаса Стёпин 
удостоен звания Герой 
Советского Союза.



▪ В 1951 году установлен памятник 
жертвам фашизма в Матрёновке 

Память поколений



▪ В 1968 году открыт народный музей по 
инициативе Матюхина И. Ф.



▪ Каждый год 20 мая на месте трагедии 
проходят траурные митинги, учащиеся г. 
Жуковка  несут вахту памяти. Раньше 
вахту памяти несли учащееся 
Косиловской школы.



▪ В деревне Приютино на месте братской 
могилы установлен памятник партизанам 
Рогнединской бригады, погибшим в боях 
1942-43 гг.



▪ Памятник жертвам фашизма в д. Ким



▪ Памятный знак в д. Зерновка на месте 
воссоединения частей Красной Армии и 
партизанских отрядов в сентябре 1943 г. 
Отсюда началось освобождение Жуковского 
района.


