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Таким образом, характеризуя переломный момент государственно- 
церковных отношений в годы Великой Отечественной войны, стоит брать во 
внимание элемент его относительности. В рассматриваемый период в конфес- 
сиональной политике можно отметить лишь видимые изменения. В дальней- 
шем в советском государстве повсеместно сохраняется строгий контроль и 
вмешательство в деятельность религиозных организаций. 
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В статье характеризуется переломный момент государственно-церковных от- 
ношений в период Великой Отечественной войны. Анализируется характер и усло- 
вия проведенных преобразований. Представлена краткая сравнительная характери- 
стика государственно-церковных отношений довоенного и военного периодов. 
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В годы Великой Отечественной войны, в июне 1941 г., Малоритский рай- 
он был полностью оккупирован немецкими войсками, и оккупация продлилась 
более трех лет – до 20 июля 1944 года. На территории района фашистские кара- 
тели уничтожили более 3000 мирных жителей. И об этой страшной трагедии, 
произошедшей 75 лет назад, напоминают сегодня обелиски. 
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Сегодня известно, что в Малорите и районе оккупанты уничтожили 3349 че- 
ловек, полностью или частично сожгли ряд деревень. На территории района дей- 
ствовали партизанские бригады имени Ленина, имени Сталина, «За Родину», имени 
А. К. Флегантова, отдельные отряды имени Ворошилова, имени П. Л. Волькова, 
спецгруппа «Искра», Малоритско-Домачевский подпольный мижрайком КП(б)Б, 
подпольные райкомы КП(б)Б и ЛКСМБ» [8]. 

9 октября 1942 года во время карательной операции под кодовым названием 
«Треугольник» фашисты уничтожили, сожгли дотла вместе с людьми небольшую 
деревню Зеленые Буды, которая так больше никогда и не возродились из пепла, 
оставив после себя потомкам только название и память. 

Разорению и уничтожению подверглись еще 12 деревень Малоритского 
района: Орехово, Богуславка, Борки, Бродятин, Заболотье, Збураж, Боровая, 
Новолесье, Никольское, Радеж, Хотислав, Хмелище. 

23 октября 1942 года вместе со 128 сельчанами, среди которых 60 детей, 
была сожжена деревня Хмелище. 289 человек фашисты уничтожили в Заболо- 
тье, более 700 – в Борках. 

Сегодня о кровавых событиях, происходивших в Малоритском районе во 
время немецко-фашистской оккупации, свидетельствуют памятники на брат- 
ских могилах, напоминая о погибших земляках. 

Вот о чем рассказали в 2018 году оставшиеся живые свидетели, которые 
чудом спаслись во время трагедии. 

89-летний Степан Степанович Братчук из Новолесья, несмотря на свой 
почтенный возраст, досконально помнит те страшные дни немецкой оккупации, 
когда жизнь буквально висела на тоненькой ниточке и могла оборваться в лю- 
бую минуту. 

Степану Братчуку посчастливилось 
выйти живым из того ада, а многие его 
земляки и ровесники так и остались навсе- 
гда в далеких и кровавых 40-х годах [9]. 
Вот что он вспоминает: «Когда началась 
война, мне было двенадцать лет. Я никогда 
не забуду 22 июня 1941 года. День был яс- 
ный, солнечный. Мы проснулись в шесть 
часов утра от звуков канонады. Отец спо- 
койным голосом сказал: «На Брестском по- 
лигоне снова учения проходят. Через не- 
сколько часов мы увидели наших солдат, 
многие из которых были ранены. Красно- 
армейцы отступали небольшими группа- 
ми. За Хмелевкой завязался бой. Отец, на 
скорую руку собрав кое-какие вещи, при- 
казал бежать в лес» [9]. 

Степан Степанович Братчук из 
Новолесья у памятника погибшим 
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Для Степана Братчука, как и для миллионов других людей, начались дол- 
гие и страшные дни фашистской оккупации. Самое ужасное, что человек ко 
всему привыкает. «За три года оккупационного режима мы привыкли к смерти, 
страху, холоду и голоду, – рассказывает Степан Степанович. – Мы спокойно 
осознавали, что если не сегодня, тогда завтра может догнать немецкая пуля. 
Каждый день жили под страхом смерти. Даже 5–10-летние дети не были детьми 
в полном смысле этого слова – они представляли собой маленьких стариков, 
которые много чего пережили за свой короткий век. Я никогда не забуду тот 
день, когда мы стояли на коленях под дулом автомата и просили пощады у фа- 
шистов. Кто-то донес немцам, что мой отец Степан Братчук помогает партиза- 
нам. Это было в один из апрельских дней 1943 года. Отец как раз был на ноч- 
ной смене. Каждую ночь 12 человек должны были нести дозор, защищать, так 
сказать, деревню от партизан. Отца арестовали под утро. Помню, как фашисты 
ворвались в наш дом, постягивали нас из палатей. Мать сразу бросилась в ноги 
немецкому офицеру, рыдая: «Паночку, прости, ни в чем мы не имеем вины. 
Смилуйся, не губи детишек, пожалей». Я, две сестры и брат тоже стояли на ко- 
ленях и плакали. Фашисты, которые перевернули весь дом и больше никого не 
нашли, нас отпустили, но отца увезли в гестапо, которое находилось в Домаче- 
во. Мать себе места не находила. Знала, что оттуда никто назад не возвращался. 
В отчаянии, схватив бабушкины золотые сережки, она побежала к Солтысу, 
чтобы помог освободить отца из беды. Не знаю, что там было, но отца вскоре 
отпустили. Это было невероятное счастье, чудо, ведь фашисты ни с кем особо 
не церемонились… Жили в землянках. В деревню сначала идти боялись. Но бе- 
да заставила. Женщины возвращались в свои дома, чтобы хлеб испечь, потом 
теплые буханки несли в лес» [9]. 

Особенно свирепствовать каратели начали в 1942–43 годах. Согласно 
книге «Память» [3] в августе 1942 года фашисты замучили Максима Кушнери- 
ка, Константина Холода, его жену Прасковью и двоих детей, Степана и Мари- 
ну. В феврале 1943 года, как вспоминает Степан Братчук, фашисты окружили 
Новолесье и расстреляли около 40 человек. В живых остались те, кто успел 
спрятаться в лесу. В 1943 году каратели сожгли Новолесье: «Мы в то время бы- 
ли в лесу, я пас коров. Многие сельчане, не предвкушая беды, вернулись в Но- 
волесье, так вместе с деревней и сгорели. Спаслась наша соседка Лиза Касяник, 
которая спряталась в огородике, где росла фасоль» [9]. 

Сожгли и деревню Радеж. Хорошо помнит и Ольга Мартыновна Олесик 
тот трагический день, когда каратели уничтожали родную деревню, которой 
уже 87 лет: «Помню и никогда не забуду, как фашисты расстреливали людей. У 
церкви выкопали огромную могилу и согнали тех, кто имел связь с партизана- 
ми. Людей заставили раздеться и потом расстреливали, не жалели даже мла- 
денцев. Не знаю, как мы выжили в том аду…» [9]. Деревни выгорели дотла. В 
Книге «Память» указано, что немецко-фашистскими захватчиками в Новолесье 
сожжено 110 дворов и уничтожено 68 человек. В соседней деревне Радеж из 
186 дворов 185 сгорело, погибло 157 человек. 

А 23 октября 1942 года вместе со 128 сельчанами, среди которых 60 де- 
тей, была сожжена деревня Хмелище. 

289 человек уничтожили фашисты в Заболотье, более 700 – в Борках. Об 
этом нельзя забыть, о зверствах, которые чинили фашисты на нашей земле, 
нужно помнить всегда. 
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За время оккупации были убиты практически и все евреи Малоритского 
района, а те немногие, спасшиеся, в большинстве своем воевали впоследствии в 
партизанских отрядах. Осуществляя политику юденфрай, нацисты прилагали 
любые усилия для выискивания, поимки и убийства даже отдельных евреев. 
Например, долго выслеживались 4 еврея у деревни Збураж [5], деревнях Забо- 
лотье, Черняны [6], которые тоже были убиты в Малорите. 

Свидетельства оставшихся в живых очевидцев жуткого преступления в 
свое время записали известные писатели Алесь Адамович, Янка Брыль и Вла- 
димир Колесник в книге «Я з вогненнай вёскі». Эти деревни увековечены и в 
мемориальном комплексе Хатынь. 

«Конвейер смерти работал без сбоев, четко и слаженно. На место только 
что расстрелянных крестьян заступала новая партия. Перед казнью людей, не- 

взирая на пол и возраст, фашисты раздева- 
ли донага…» [2]. Люди и сегодня на месте 
огромной могилы не могут сдержать слез. 

Памятник погибшим в годы ВОВ 
в Радеже 

События тех страшных лет и человече- 
ской жестокости описаны и в творчестве ма- 
лоритских поэтов. Так, в книге «Полиэтниче- 
ская литература Малоритчины: интерпрета- 
ция и анализ произведений» [1, с. 3] автор от- 
мечает,  что  в  конце  XX  в.  в местной газете 
«Сельскае жыццё» выходят подборки стихов 
по патриотической тематике «На паэтычнай 
хвалі» (В. Данилюк «Рэха», «Салют Победы», 
А. Избицкий «Погибшим солдатам», «Памят- 
ник»,   П.   Губей   «Ветера-нам»,    Л.   Орабей 
«Фронтовые ордена»). 

Активизируют свою творческую деятельность и ветераны войны. Особенно 
выделяется творчество Павла Даниловича Назарука, которое открывает читателю и 
смысл названий наших деревень (стих. «Мой Збураж»), и историю Малоритчины 
(«Збураж ў агні»), и ту горькую память войны, без которой нет и настоящего 
осмысления будущего (стихотворение «Память», «Помста»). На его стихи 
В.Слуцкий написал рецензию, в которой говорит о реалиях жизни поэта, легших в 
основу его стихотворений, о его фронтовых днях: «…цяжкае раненне, два Ордэна 
Чырвонай Зоркі, медаль «За адвагу» не даюць паэту забыць гады вайны» [4, с. 3]. 

И уже позже молодые поэты подхватывают идею ветеранов о том, что го- 
ды войны для малоритчан стали годами испытаний и горя. Скорбным набатом 
звучат стихи М. Котелева [1, с. 149–158], посвященные односельчанам, погиб- 
шим от рук фашистов в годы войны, когда немцы сожгли деревню Заболотье 
дотла, а всех жителей расстреляли, иных закопали живьем. 

Мне слышится плач белорусов, 
Погибших от рук палачей, 
И в ясное летнее утро, 
И в полночь глухую ночей. 
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Плач тех, что погибли невинно – 
Детишек, отцов, матерей, 
От рук оголтелых фашистов 
С повадками диких зверей. 

Звучит он всегда нам набатом, 
Чтоб бдительны люди были. 
И мирную жизнь на планете, 
Как око свое берегли (июнь, 2014 г.) 
Сегодня Малорита восстала из руин и пепла. Но память о тех, безвинно 

убитых и рано ушедших в мир иной, жива. Она зовет молодое поколение к 
дальнейшему исследованию страниц истории, к обнародованию подвига 
неизвестных. Так, в Малоритском районе недавно увековечили память еще од- 
ного участника войны – летчика Николая Минченко [7]. Его самолет подбили в 
июне 44-ого. Останки были захоронены местными жителями прямо в лесу, а 
сам командир экипажа числился без вести пропавшим. Установить личность 
летчика удалось благодаря номеру на двигателе самолета. Сегодня на месте ги- 
бели Николая Минченко установлен памятный знак. На месте крушения само- 
лета ИЛ-4 Тимофей Клопот бывает нечасто – не может сдержать эмоций. Он 
один из немногих, кто стал невольным свидетелем гибели советского летчика. 
Жуткая авария в июне 44-ого взбудоражила всю округу. Тимофей Клопот, жи- 
тель д. Дуброва, вспоминает: «Летел самолет и видно очередью дернул по 
этому  самолету,  и  он  загорелся.  И  еще  этот  летчик.  Почему  он  сказал: 
«Петька, горим»? Он выбросился с парашютом, завис тут на елке». Как выяс- 
нилось позже, двое членов экипажа спаслись. Найденные останки третьего 
местные жители закопали недалеко от воронки. Но почти 70 лет личность по- 
гибшего была неизвестна. Несмотря на то, что здесь, на месте крушения, были 
обнаружены множество фрагментов самолета, определить личность членов 
экипажа было непросто. Большинство из обломков обгорели и не несли ника- 
кой информации. На след поисковиков вывели лишь номера двигателей. Сведе- 
ния об экипаже начали собирать по крупицам. Вскоре поисковикам удалось 
полностью восстановить картину произошедшего. Вот что говорит Валерий 
Сижук,  член  ОО  «Белорусское  объединение  ветеранов морской пехоты»: 
«Выходил он в 44-ом на боевое задание по уничтожению аэродрома, находяще- 
гося ныне на территории Польши, в то время захваченной немецко- 
фашистскими войсками. Выполнил боевую задачу и, возвращаясь на свой аэро- 
дром, «Ночным охотником» был сбит». Погибшим оказался командир экипа- 
жа, уроженец Харьковской области Николай Минченко. Летчика перезахоро- 
нили со всеми почестями. На месте трагедии установлен памятный знак. 
Справедливо заметил Владимир Бухта, член поискового отряда: «Говорят, 
что война закончилась в 45-ом году. Да, война закончилась, но, когда закончит- 
ся война поисковиков, это неизвестно. Потому что мы фактически каждый 
день выезжаем на место падения, как на войну». 

Так, в истории Великой Отечественной войны на Малоритчине была рас- 
крыта и дополнена еще одна страница, еще одна трагическая судьба, свидетель- 
ствующая о глубоком патриотизме и преданности родине, о том, что только 
патриотизм воинов привел наш народ к победе. Поэтому изучать современному 
поколению судьбы участников войны – это значит чтить память о них, чтобы 
никогда не допустить повторения трагедии. 
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В статье отражены фрагменты судеб малоритских деревень и их жителей, 
испытавших страшную трагедию военного лихолетья; даны элементы интервью 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
АН БССР В 1944–1945 гг. 
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Восстановление деятельности АН БССР в условиях эвакуации происходило в 
чрезвычайно сложных условиях сначала в Самарканде, а затем в Москве. В 1944 г. 
бытовые условия (помещения Академии в Москве представляли собой бараки, 
ощущалась нехватки дров и керосина и др. [1, л. 11, 14, 18, 26]), недостаток кадров 
(на 01.07.1944 г. по штатному расписанию в АН БССР работало 189 сотрудни- 
ков, из них 124 – научный и научно-вспомогательный персонал [2, л. 4], а к 
концу 1944 г. общая численность сотрудников выросла до 264, из них 189 – 
научный и научно-вспомогательный персонал [2, л. 5]), слабость материально- 
технической базы и ряд других факторов не позволяли Академии успешно восста- 
навливать свой научный потенциал. Многие структурные подразделения фактиче- 
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