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Аннотация. В статье раскрываются причины, мотивы и формы участия ду
ховенства в сопротивлении немецко-фашистским оккупантам на территории 
Беларуси. Конкретные примеры, приведённые в статье, свидетельствуют о том, 
что большинство священнослужителей в годы войны вместе с народом доступ
ными им средствами вели борьбу с оккупационным режимом за освобождение 
родной земли.
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Оккупация Беларуси немецко-фашистскими захватчиками поставила духо
венство перед сложным выбором. С одной стороны, священник, в силу уста
новления церкви, должен был уклоняться от мирской жизни и, тем более, ди
станцироваться от политики. С другой стороны, проявляя заботу о благе людей, 
священники не могли остаться равнодушными к их страданиям, вызванных че
ловеконенавистнической политикой оккупационных властей. В этих условиях 
каждый священник должен был определить свою личную позицию сообразно 
своим представлениям о справедливости, о добре и зле.

Находились среди священников такие, кто, затаив обиду на антирелигиоз
ную политику Советской власти в довоенный период и нарушая тайну испове
ди, доносили фашистам о месте дислокации партизанских отрядов, о людях, 
которые укрывали партизан и помогали им всем необходимым. Но большая 
часть белорусских священников не приняла оккупационную власть и, по край
ней мере, не выступила против партизанского движения, не занималась доноси
тельством, а многие, особенно в отдалённых сельских приходах, где связь пас
тыря с прихожанами всегда была традиционно очень тесной, оказывали и ре
альную помощь партизанскому и подпольному движению, следуя установкам 
Московской патриархии. РПЦ в годы Великой Отечественной войны выступила 
консолидирующей силой на всей территории Советского Союза. Несмотря на 
явное желание фашистов разделить Церковь по национальному и территори
альному принципу, их политика в этом вопросе провалилась. В большинстве 
своём православные христиане Прибалтики, Украины и Белоруссии сохранили 
верность Московской Патриархии вопреки давлению фашистов.

В своём рождественском Послании от 13 декабря 1942 года Патриарший 
Местоблюститель Сергий указывал, обращаясь к архипастырям и населению 
оккупированных территорий: «Участник партизанской войны -  не только тот, 
кто с оружием в руках нападает на вражеские отряды. Участник и тот, кто по
ставляет партизанам хлеб и все, что им нужно в их полной опасности жизни; 
кто скрывает партизан от предателей и немецких шпионов; кто ходит за ране
ными и прочее. Не давайте врагу чувствовать себя хозяином вашей области, 
жить в ней сытно и безопасно. Пусть тыл для него будет не лучше фронта, где 
громит его наша Красная Армия» [1].

Формы помощи партизанам были различными: снабжение продуктами, ме
дикаментами, сбор разведданных, предоставление укрытия лицам, подвергав
шимся преследованиям. Многие в своих храмах служили молебны с просьбами 
к Господу помочь Красной армии и партизанам, читали проповеди, в которых 
сравнивали дела народных мстителей с подвигами великих святых. Если на не
оккупированной территории Советского Союза духовенство могло открыто ор
ганизовать сбор средств в помощь Красной Армии, то священники, которые 
служили на белорусской земле, долгое время не имели такой возможности. 
Но после освобождения Беларуси они много сделали и для оказания матери
альной поддержки своей воюющей стране. Как сообщал в своём письме Пред
седателю СНК БССР П. К. Пономаренко архиепископ Минский и Белорусский 
Василий, духовенством и верующими только в период с 1 сентября по 31 де
кабря 1944 года было собрано деньгами, продуктами и холстом и внесено в
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фонд обороны и фонд помощи семьям и сиротам бойцов Красной Армии 
2 190 475 рублей [2, с. 164].

Отдельные представители клира в годы оккупации вступали в партизанские 
отряды и открыто участвовали в актах неповиновения властям, не смотря на 
угрозу репрессий, жёсткий контроль за ними (в гестапо хранились анкетные 
данные на всех священников), непосредственную угрозу для их жизни и жизни 
близких людей. Причинами, побудившими православное духовенство помогать 
партизанам и подпольщикам, были не столько прямые указания Московского 
Патриарха, сколько морально-нравственные качества, их представления о долге 
пастыря, который должен быть с народом в трудное время. Не все имена свя
щеннослужителей, помогавших партизанам, сохранились до нашего времени, 
далеко не всё известно об их героической деятельности. Но некоторые факты из 
жизни этих удивительных людей сохранились в памяти жителей белорусской 
земли.

Протоиерей Александр Федорович Романушко, настоятель Мало
Плотницкой церкви Логишенского района Пинской области участвовал в пар
тизанском движении с 1942 по 1944 г., входя в состав отряда имени Куйбыше
ва. Он собирал разведданные, передавая важную информацию партизанам, при
зывал местных жителей оказывать сопротивление оккупантам.

Во многих исследованиях, посвящённых роли Русской Православной Церк
ви в годы Великой Отечественной войны, упоминается случай, произошедший 
летом 1943 года, когда отцу Александру пришлось отпевать сотрудника окку
пационной полиции, убитого в столкновении с партизанами. Все священники, 
к которым обратилась семья погибшего, отказались провести отпевание, и род
ственникам пришлось обратиться за помощью к командиру партизан, генерал- 
майору Василию Коржу. Корж предоставил отцу Александру возможность ре
шить, отправляться ли на отпевание. Священник взял с собой облачение и ка
дило и приехал в деревню с двумя бойцами для охраны. Перед началом отпева
ния он на некоторое время отошёл в сторону, задумавшись, а затем произнёс 
речь, в которой призвал предать анафеме убитого. Слова отца Александра по
трясли полицаев, и они не тронули его. Позже многие из них, под влиянием его 
речи, перешли на сторону партизан. Василий Корж выразил личную благодар
ность священнику за то, что он смог убедить бывших коллаборационистов при
соединиться к партизанам. За свою помощь партизанскому движению во время 
войны отец Александр был награждён медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Партизану Отечественной 
войны» I степени [3].

Иерей Иоанн Лойко, настоятель церкви Покрова Божией Матери в селе 
Хоростово, ныне Солигорского района Минской области, с первых дней войны 
призывал своих прихожан оказывать поддержку советским солдатам и партиза
нам. Он принародно благословил своих трёх сыновей идти в партизаны. Когда 
партизанам стало известно о приближении карателей к селу, они решили поки
нуть его, забрав с собой мирных жителей. Однако не всем удалось уйти. В селе 
остались пожилые люди, больные, инвалиды, женщины и дети. Отец Иоанн 
добровольно остался с немощными. Окружив село, немцы приказали всем 
жителям идти в церковь на молитву. Когда храм заполнился, эсэсовцы забили
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двери гвоздями, обложили деревянное здание соломой и подожгли. Вместе с 
отцом Иоанном каратели в ходе операции «Хорнунг» 15 февраля 1943 года за
живо сожгли в церкви села Хоростово больше трёхсот человек. По свидетель
ствам местных полицейских, участвовавших в этой расправе и судимых после 
войны военным трибуналом Белорусского округа, из горящей церкви доноси
лось всенародное пение молитв: «Тело Христово приимите, источника бес
смертного вкусите...» [4].

Иерей Василий Данилович Копычко, настоятель храма Успения Пресвя
той Богородицы в деревне Одрижин Ивановского района проводил тайные 
ночные богослужения в церкви без освещения, чтобы не привлечь внимание 
немцев. Во время этих служб отец Василий информировал прихожан о ситуа
ции на фронте, передавая сводки Информбюро, и оказывал им моральную под
держку. Священник присоединился к партизанскому движению и стал связным 
партизанского отряда имени Молотова, действовавшего в Пинской области. 
Он организовывал секретные встречи с командирами отрядов у себя дома, ис
пользуя псевдоним Кириллов. Отец Василий занимался сбором медикаментов и 
продуктов, а также отправлял партизанам одежду, обувь и даже оружие, рас
пространял листовки. Немцы начали подозревать его в подрывной деятельно
сти. Подпольщики из штаба Пинской партизанской бригады вовремя предупре
дили отца Василия, и он с семьёй ушёл в леса, в то время как полицаи сожгли 
его дом и церковь. Священник, его жена и 10-летний сын находились в распо
ложении партизанского отряда с мая 1943 по апрель 1944 года.

За свою деятельность во время войны отец Василий, получивший прозвище 
«партизанский поп» был награждён несколькими государственными наградами, 
включая орден Отечественной войны и медали «За победу над Германией», 
«За доблестный труд» (что было редким случаем -  награждение двумя такими 
медалями одновременно) и «Партизану Отечественной войны» [5].

Священник Николай Иванович Михаловский, настоятель Свято- 
Крестовоздвиженского храма в деревне Рогозно Жабинковского района с пер
вых дней Великой Отечественной войны открыто призвал верующих молиться 
о победе добра над злом. И каждому было понятно, где темень, где свет. Свя
щенник знал об издевательствах гитлеровцев над мирными людьми, видел, как 
оккупанты «хозяйничали» -  грабили, заставляли сельчан жить под страхом и 
принуждением.

Когда оккупанты превратили храм в солдатскую казарму и осквернили цер
ковные святыни, священник принял решение помогать народным мстителям в 
их борьбе. Рискуя жизнью, батюшка передавал в Старосельский отряд продук
ты, медикаменты, оружие. Однажды, когда мужественный священник в очеред
ной раз вёз «гостинцы» партизанам, его тележку остановили немцы и нашли 
спрятанные гранаты. На допросах ему выкручивали ноги, подвешивали на 
оконной решетке храма и били, били, били до полусмерти, переломали священ
нику пальцы, которыми тот крестился, а затем подвесили к потолку ногами 
вверх. Насилие не принесло пользы: признания из уст мученика так и не про
звучали. Когда гитлеровцы поняли, что отец Николай ничего не скажет, они 
пошли на страшное преступление. На календаре было 27 сентября 1943 года -  
великий праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня. В такой день
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настоятель должен был служить престольный праздник. Однако всё было со
всем иначе: в темени палачи заставили священника копать себе могилу вблизи 
храма. В той яме, скрывая страшные следы, и закопали ещё живого человека. 
Сделали это тайно, под покровом холодной осенней ночи. Вскоре после этих 
событий исчез в огне и храм, в котором более пятнадцати лет служил Михалов- 
ский. Только после войны родственники перевезли останки и перезахоронили 
их возле Черевачицкой церкви. На могильном памятнике под портретом свя- 
щенника-мученика указаны годы жизни (1901 -  1943) и лаконичная надпись: 
«Замучен немцами» [6]. Это очень символично, так как сама деревня Черевачи- 
цы была сожжена фашистами, став ещё одной огненной деревней Беларуси, а 
все её 56 жителей убиты в ночь с 6 на 7 ноября 1943 года [7].

После освобождения на ранее оккупированных землях начала действовать 
Чрезвычайная государственная комиссия. Она выясняла, какой ущерб принесли 
белорусской земле немецко-фашистские захватчики. Значительные потери по
несла и церковь. В одной только Полесской епархии к июлю 1944 года за связь 
с партизанами расстреляли или замучили больше половины священников 
(об этом сообщал в своем отчёте на имя Патриаршего Местоблюстителя митро
полита Алексия ставший временно управляющим Полесской епархией Алек
сандр Фёдорович (Романушко) [5].

Многих священников белорусской земли после освобождения республики 
наградили орденами и медалями. Интересно, что среди наград нередко встреча
лась медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
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