
Мой город – Рыльск.



⚫ Наиболее вероятно, что своё название Рыльск получил по реке Рыло (ранее Рыла). 
Происхождение названия реки доподлинно неизвестно. Наиболее распространена версия 
происхождения от славянского «рыть», хотя некоторые исследователи отнесли гидроним Рыло к 
дославянскому пласту (финно-угорского или даже иранского происхождения с различными 
топонимическими значениями). Существует также несколько версий «народной этимологии» 
названия реки и города:

⚫ По одной из версий Рыльск обязан своим именем преподобному Иоанну Рыльскому. Хотя сам 
святой никогда не был в Рыльске Курской области — он жил в Болгарии, в тех самых местах, где 
находятсяРильские горы, река Рилска и городок Рила. А уже после его смерти болгарские 
монахи Рильского монастыря из-за притеснений Византии были вынуждены бежать из страны, с 
собой они взяли частицу мощей святого — десницу (правую руку). Это историческое событие, 
хотя и относится к дохристианскому периоду Руси, связывается с существованием в Рыльске XVII 
века церкви во имя святого Иоанна Рыльского (согласно данной версии, эта церковь основана 
болгарскими монахами, а река и город получили свои названия).

⚫ Сторонники другой версии утверждают, что название города связано с находившимся в древнем 
поселении северян крупным капищем Ярилы (божества весеннего плодородия), и изначально 
город назывался Яри(ы)льск. Собственно капище располагалось на возвышении, ныне 
известном как «Гора Ивана Рыльского».

⚫ По ещё одной древней легенде, своё название река получила так: дикая свинья с поросятами, роя 
себе логовище, разрыла источник, который и явился началом реки. По-видимому, созвучие 
названий реки и кабаньей головы (рыла) и породило данную историю.

Происхождение названия



История
Рыльск впервые упоминается в летописи под 1152 годом[2], когда он входил в состав Новгород-

Северского княжества. К концуXII века — центр удельного Рыльского княжества. С 1522 года в 
составе Русского государства. В конце XIII или в началеXIV  веков отошел к Великому княжеству 
Литовскому; в конце XV века был отдан сыну известного Шемяки, .Ивану Сын 
последнего, Василий, в 1500 году подчинился великому князю московскому Иоанну III; затем 
Рыльск был значительным стратегическим пунктом на юго-западе Русского государства.

⚫ Неоднократно был опустошаем татарами (особенно в конце XIII века), литовцами и крымцами.

⚫ Петр Дмитриевич Тургенев был воеводой в Рыльске в 1559 году.

⚫ В Смутное время город принял сторону самозванца и в 1605 году укрывал в своих 
стенах Лжедмитрия I.

Акинфий Андреевич Тургенев был воеводой в Рыльске в 1698 году.

⚫ В XVIII веке стал уездным городом, с 1796 — Курской губернии.

В 1894 году было открыто движение поездов на узкоколейном (1000 мм) участке Коренево — 
Рыльск Киево-Воронежской. 

⚫ Советская власть в городе была установлена в ноябре 1917. С 5 октября 1941 по 30 
августа 1943 Рыльск был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками.Была завершена.
Битва за Рыльск.



⚫ Николаевская церковь — ныне несуществующий храм (коробка здания церкви разобрана 
в 1950 году), находившаяся на нынешнем улице Островского. Церковь была построена 
в1817 году и ещё более сильно, чем Успенский собор, пострадала во время Великой 
Отечественной войны.

Она имела чрезвычайно много общего в своей архитектуре со зданием Покровской церкви и с 
колокольнями как Покровской церкви, так и Успенского собора. В частности, в колокольнях 
всех трех церквей применена постановка колонн на углах пучками по три, что напоминает 
о XVII веке и не имеет ничего общего с классическими колоннами. Это наводит на мысль о 
том, что здания всех трех церквей являются творением одного и того же талантливого, 
вероятно, местного зодчего.Успенский кафедральный собор — православный храм 
возвышающийся на площади, в глубине которой у входа в городской сад стоит памятник 
Г. И. Шелихову. Собор был построенное в 1811 году купцом И. Ф. Филимоновым.

⚫ Покровский собор был возведён в 1822 году средствами Шелиховых на улице 
Преображенской. Колокольня этой церкви является почти точной копией колокольни 
Успенского собора.

⚫ Вознесенская церковь находится на углу улиц Луначарского и Ленина. Здание этого храма 
было построено в 1866 году. Помимо интереса с точки зрения архитектуры церкови она 
любопытна тем, что возведена на проценты от акций Российско-Американской торговой 
компании из вкладов Г. И. Шелихова.

Достопримечательности



Памятник
 Г.И. Шелехову

В Рыльске сохранилось 
несколько десятков жилых 
и административных 
зданий XVIII—XIX веков. 
Православная архитектура 
представлена Покровским 
собором        (1822), 
Успенским собором (1811) и 
Вознесенской церковью  
(1866). На окраине города, 
в селе Пригородная 
Слободка, 
расположеНиколаевскийн 
монастырь с 3 церквями 
XVIII века.



⚫ Дома купцов Шелиховых

⚫ Дом Г. И. Шелихова (Памятник гражданской архитектуры 18 века)

⚫ В Рыльске имеется два дома Шелиховых. Один находится на углу улиц Карла 
Либкнехта и Урицкого, на территории огромной усадьбы с садом. По преданию, 
в этом доме жилГ. И. Шелихов. Здание двухэтажное, с обширными сводчатыми 
подвалами, в плане оно представляет прямоугольник. В целом здание строго и 
даже сурово. Если поверить преданию о рождении в этом доме Г. И. Шелихова, 
то его постройку следует отнести к 1740-м годам, что сомнительно. Судя по 
характеру архитектуры, дом был построен в 1770-х годах. Второй шелиховский 
дом находится на так называемом возвышенном Рогу, а раньше стоял над самым 
Сеймом, русло которого затем отошло от этого берега на довольно значительное 
расстояние к востоку. Дом в плане Г-образной формы. Со стороны улицы и к 
Сейму здание имеет два этажа а со стороны двора дом трехэтажный. Здание 
характерно для конца XVIII века, оно резко выделяется среди других зданий 
Рыльска как по своему необычному плану, так и по декоративному оформлению. 
Шелиховский дом на Рогу над Сеймом с середины XIX века стал называться 
«домом 16-й батареи», так как в самом доме и на территории его размещалась 
стоявшая в Рыльске воинская артиллерийская часть, носившая это название.

Архитектура



Природа нашего края



Присеймье



Красота лесов
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