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Статья посвящена исследованию системных содержательных характеристик 
персонажа, которые мотивируют наличие или отсутствие у героя художественного 
текста определенных поведенческих качеств. В своей работе мы рассматриваем ко- 
гнитивный план «герой – предатель» на материале повести В. Быкава «Жураўліны 
крык» и романа Б. Васильева «В списках не значился». Выделение данного когни- 
тивного плана позволяет нам выявить в художественном произведении языковые 
феномены, которые задают содержание ономасиологического портрета персонажа. 
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Война – страшное слово в жизни любого человека. Война не обошла сто- 
роной ни одну семью и принесла много разорений и бед. Она не только унесла 
человеческие жизни, но и разрушила города и поселки. В 1941 году митрополи- 
том РПЦ был Сергий, который всеми силами пытался возродить церковную 
жизнь. На 1941 г. в союзе действовало всего 3 тыс. храмов, в то время как в 
1917 г. – 57 тыс. В основном, все церкви находились на территории Западной 
Беларуси. В июне 1941 г. Гитлер напал на Советский Союз. Тогда вождю совет- 
ского государства И.В. Сталину нужно было как-то объявить населению об 
этом. Но он не торопился с объявлением. Поэтому первым с Посланием к насе- 
лению обратился митрополит Сергий: «Фашиствующие разбойники напали на 
нашу Родину... Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще 
раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой... Но не пер- 
вый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией 
помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу... Цер- 
ковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ 
нашей Родины. Господь нам дарует победу». В своем обращении Владыка Сер- 
гий  нигде не упомянул ни  Советский Союз, ни  его  правительство.  Он  писал: 
«...мы, жители России, надеялись, что пожар войны, охвативший почти весь 
земной шар, до нас не дойдет...» (в этих словах можно найти упрек советским 
властям, еще в июне 1941 г. уверявшим, что войны не будет). Местоблюститель 
призывал священников не оставаться молчаливыми свидетелями и тем более не 
предаваться  «лукавым  соображжениям»  о  «возможных  выгодах»  по  другую 
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сторону фронта, что было бы, по его словам, «прямой изменой Родине и пас- 
тырскому долгу». Здесь звучал намек на то, что после всех репрессий у некото- 
рых священнослужителей могли появиться подобные мысли. Это пастырское 
послание было разослано по всем приходам страны и уже вскоре читалось по- 
сле богослужений. Примечательно то, что день начала войны совпал с праздни- 
ком Всех святых Русской земли. 

26 июня в Богоявленском соборе митрополит Сергий отслужил молебен «О 
даровании победы». С этого времени во всех храмах Московского Патриархата 
стали совершаться подобные молебствия, по специально составленным текстам: 
«Молебен в нашествии супостатов, певаемый в Русской Православной Церкви в 
дни Отечественной войны». В проповеди, произнесенной Местоблюстителем после 
молебна 26 июня, также содержалось прямое указание на то, что положение в 
СССР перед войной было неблагополучно: «Пусть гроза надвигается. Мы знаем, 
что она приносит не одни бедствия, но и пользу: она освежает воздух и изгоняет 
всякие миазмы. Да послужит и наступающая военная гроза к оздоровлению нашей 
атмосферы духовной... Мы уже видим некоторые признаки этого очищения». 

Так началось активное участие Русской Православной Церкви в патрио- 
тической борьбе. В речи на Архиерейском Соборе 1943 г. митрополит Сергий, 
вспоминая июнь 1941 г., говорил: «О том, какую позицию должна занять наша 
Церковь во время войны, нам не приходилось задумываться...». 

В октябре 1941 года митрополит Сергий был эвакуирован в Ульяновск, 
где не прекращал везти активную деятельность в борьбе с захватчиками. В но- 
ябре 1941 г., уже находясь временно в Ульяновске, митрополит Сергий издал 
новое обращение, укрепляющее в народе уверенность в близком часе победы: 
«Премудрый же и Всеблагий Вершитель судеб человеческих да увенчает наши 
усилия конечной победой и да ниспошлет успехи воинству русскому, залог 
нравственного и культурного преуспевания человечества». 

Многие священнослужители переходили на сторону захватчиков. Так, пред- 
ставитель Прибалтийского экзархата перешел на бок захватчиков, поэтому Сталин 
начинает опасаться церковь и не доверяет ей. В этих условиях митрополит Сергий 
пытается всеми силами пытается доказать, что вера является одним из средств в ко- 
тором нуждается население. В январе 1942 г. в специальном обращении к право- 
славным людям на временно оккупированной немцами территории Патриарший 
Местоблюститель напомнил, чтобы они, находясь в плену у врага, не забывали, что 
они – русские, и сознательно или по недомыслию не оказались предателями своей 
Родины. Одновременно митрополит Сергий призывал содействовать партизанско- 
му движению. Так, в послании было подчеркнуто: «Пусть ваши местные партизаны 
будут и для вас не только примером и одобрением, но и предметом непрестанного 
попечения. Помните, что всякая услуга, оказанная партизану, есть заслуга перед 
Родиной и лишний шаг к нашему собственному освобождению от фашистского 
плена» [3]. В феврале 1942 г. было разрешено в пропагандистских целях воз- 
обновить   издательскую   деятельность   Русской   Церкви.   Предисловие   к книге 
«Правда о религии в России» лично написал Патриарший Местоблюститель. Кни- 
га эта была издана тиражом 50 тыс. экземпляров, одновременно на нескольких 
языках и распространялась в  США, Великобритании, Швеции, на  Ближнем Во- 
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стоке и за линией фронта. В 1943 г. была напечатана еще одна пропагандист- 
ская книга «Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война», в 
подготовке которой также принял участие Владыка Сергий. 

В том же году было разрешено проводить пасхальные службы и крестный 
ход вокруг церкви. Также была передана типография Воинствующих безбож- 
ников. В июне 1942 года Сергий выступает со специальным посланием в под- 
держку партизанской войны: «Может быть и не всякому можно вступить в пар- 
тизанские ряды и разделить их горе, опасности и подвиги, но всякий может и 
должен считать дело партизан своим собственным, личным делом, окружать их 
своими заботами, снабжать их оружием и пищей и всем, что есть, укрывать их 
от врагов и вообще помогать им всячески». 

В осажденном Ленинграде также не прекращались службы. Более того, 
там служил митрополит Алексий который поднимал дух жителей города. В Ле- 
нинграде начался сбор средств для помощи военным. В январе 1943 года Ста- 
лин разрешил открыть счет для сбора средств. С того момента церковь стано- 
виться юридическим лицом [2]. 

И сразу же после наступившего перелома в ходе Сталинградской битвы, 
когда положение на фронтах улучшилось, руководство Московского Патриархата 
выступило с целым рядом посланий к православным верующим восточно- 
европейских стран. В ноябре и декабре 1942 г. митрополит Сергий обратился к ру- 
мынскому духовенству и солдатам румынской армии с призывами «окончить воину 
с русским народом, с которым румыны связаны узами христианского братства, и 
прекратить пролитие братской единоверной крови». Эти послания готовились и 
распространялись с санкции высшего партийного руководства. Например, 23 апре- 
ля 1943 г. заместитель наркома внутренних дел В.Н. Меркулов писал секретарю  
ЦК ВКП(б) А.С. Щербакову: «По просьбе Всеславянского комитета борьбы с фа- 
шизмом, глава православной церкви в СССР митрополит Сергий составил антифа- 
шистское обращение к славянским народам». После одобрения ЦК обращение Пат- 
риаршего Местоблюстителя «Всем христианам в Югославии, Чехословакии, 
Элладе и прочих странах и народам, томящимся под гнетом фашистских окку- 
пантов» было напечатано в типографии и переправлено через линию фронта. 

11 июля 1943 г. в Ульяновске с участием большого количества архиереев 
отмечались именины митрополита Сергия, а конце августа власти разрешили его 
возвращение из эвакуации, о чем он уже неоднократно просил сам. Так, например, 
3 июля В.Н. Меркулов докладывал А.С. Щербакову: «Руководители церковных 
центров... в последнее время высказывают большое недовольство таким длитель- 
ным пребыванием в эвакуации. Митрополит Сергий даже опасается отстранения 
его от руководства церковью в связи с тем, что находящийся в Москве ми- 
трополит Николай (Ярушевич) не только управляет практическими делами 
Московской Патриархии, но и состоит членом Чрезвычайной государственной 
комиссии по выявлению и расследованию немецких зверств, принимает по цер- 
ковным вопросам иностранных представителей и корреспондентов». 

Важнейшей вехой новой религиозной политики стало 4 сентября 1943 г. 
Днем на даче у И. Сталина  состоялось совещание  с  участием Г. Маленкова,  
Л. Берии, представителей НКГБ, а также, по утверждению бывшего инструкто- 
ра ЦК КПСС Э.И. Лисавцева, митрополита Сергия (что, впрочем, не подтвер- 
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ждается доступными сейчас историкам документами). Именно на нем оказа- 
лись практически решены вопросы об открытии приходов, духовных учебных 
заведений, выпуске церковных изданий, выборах Патриарха и др. Итоги обсуж- 
дения были подведены на ночном официальном приеме в Кремле И. Сталиным 
и В. Молотовым митрополитов Сергия, Алексия (Симанского) и Николая (Яру- 
шевича). 8 сентября состоялся созыв Собора епископов в Москве. На Соборе при- 
сутствовали митрополит Сергий, митрополит Лениградский Алексий и митрополит 
Киевский Николай. Кроме них на Соборе присутствовали 19 иерархов. После собо- 
ра был  составлен митрополит Сергий передал властям список священно- 
служителей, находившихся в заключении. 27 октября он написал еще одно заяв- 
ление: «Прошу Вас возбудить перед Правительством СССР ходатайство об ам- 
нистии перечисленным в прилагаемом списке лицам, которых я бы желал при- 
влечь к церковной работе под моим ведением. Я не беру на себя решать вопрос, 
насколько эти лица заслужили отбываемое ими наказание. Но я питаю уверен- 
ность, что оказанная им со стороны Правительства милость побудит их (и даст 
возможность) приложить все свое старание, чтобы показать свою лояльность 
Правительству СССР и без следа загладить прошлую вину». К заявлению был 
приложен список на 26 священнослужителей, в том числе 24 архиереев. Почти 
все они к тому времени уже были расстреляны или погибли в лагерях ОГПУ- 
НКВД. Уцелевших освободили, но это была очень небольшая часть томивших- 
ся в тюрьмах и лагерях священнослужителей [1]. 

Здесь, как и во многом другом, надежды Московской Патриархии не 
оправдались. Целый ряд обещаний выполнен не был. Для И. Сталина оказалось 
важным, прежде всего, создать видимость благополучия в религиозном вопро- 
се, а за этой ширмой поставить Церковь под жесткий контроль, встроить ее в 
систему режима своей власти. Неслучайно данную работу он поручил Нарко- 
мату госбезопасности. Для осуществления контролирующей роли по постанов- 
лению СНК от 14 сентября был создан специальный орган – Совет по делам 
Русской Православной Церкви при правительстве СССР во главе с полковни- 
ком госбезопасности Г Г. Карповым. 

В конце 1943 – начале 1944 гг. принцесса Ирина посылала подарки совет- 
ской армии и трижды писала Патриарху Сергию о своем желании встретиться с 
ним в Москве. Однако все международные связи Московской Патриархии 
находились под жестким контролем советских властей, и на приезд принцессы 
в СССР требовалась их санкция. Видимо понимая, что подобная санкция не бу- 
дет получена, Патриарх даже не сделал запрос в правительство (впрочем, там 
знали об этих просьбах, но молчали). 

29 октября 1943 г. представители Московской Патриархии во главе с 
Патриархом обсудили с Г.Г. Карповым вопрос об открытии Богословского ин- 
ститута и курсов в Москве.  4  мая  1944  г.  на  своей  последней  встрече  с  
Г.Г. Карповым Предстоятель поддержал ходатайство архиепископа Григория 
об открытии пастырско-богословских курсов в г. Саратове. Патриарх Сергий 
также попросил ускорить решение вопроса с открытием православного храма в 
его родном городе Арзамасе Горьковской области. Богословский институт и 
курсы в Москве были открыты 14 июня 1944 г., месяц спустя после кончины 
Первосвятителя [4]. 
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Святейший Патриарх Сергий скоропостижно скончался 15 мая того же 
года в 6 часов 50 минут утра от кровоизлияния в мозг. Еще накануне, в воскре- 
сенье 14 мая, он сам вел службу в кафедральном Богоявленском соборе и со- 
вершал новые посвящения епископов. Смерть Первосвятителя стала тяжелой 
утратой для Русской Православной Церкви. 

После кончины Сергия состоялся Поместный собор, который проходил с 
31 января по 4 февраля 1945 года. На нем был избран новый патриарх Алексий. 
также было утверждено новое Положение об управлении РПЦ. Сталину при- 
шлось пойти на это, ведь именно вера помогла народу победить в этой страш- 
ной войне. Кто бы что ни говорил, но вера всегда помогала человеку. Пусть у 
властей и церкви были разногласия, но они все были пройдены. Ведь только 
сообща можно было достичь победы. Вклад в нашу свами великую победу 
внесли не только солдаты, но и простой народ, который всеми силами пытался 
помочь на фронте. Пусть эта помощь казалась незначительной, но как говорят 
«из каждой маленькой капельки получается ручеек, а из каждого ручейка полу- 
чается большая река». 
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ГЕРОИЗМ ТРУЖЕНИКОВ СОВЕТСКОГО ТЫЛА В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Н.Б. ЩАВЛИНСКИЙ 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь 

Одним из наиболее знаковых событий для советского общества в сере- 
дине ХХ века была, без сомнения, Великая Отечественная война, в ходе кото- 
рой народы Советского Союза не только отстояли свою свободу и независи- 
мость, но и внесли решающий вклад в разгром фашизма в Европе. Победа со- 
ветского народа над фашистской Германией обуславливалась не только боевы- 
ми действиями Красной Армии, партизан и подпольщиков, но и героическими 
усилиями рабочих, крестьян, интеллигенции, направленными на обеспечение 
фронта оружием, боеприпасами, продовольствием, медикаментами, т.е. всем 
необходимым. 
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