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В статье рассматривается жизнь минской епархии и белорусского 

сопротивления в период Великой отечественной войны. Приводятся данные о 

деятельности священников, а также об открытии на оккупированных 

территориях храмов. Подчеркивается роль духовного развития белорусов в 

годы тяжелых военных испытаний.  
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The article discusses the life of the Minsk diocese and Belarusian resistance 

during the Great Patriotic War. Data are provided on the activities of priests, as well 

as on the opening of churches in the occupied territories. The role of the spiritual 

development of Belarusians during the years of difficult military trials is emphasized. 
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Приходилось слышать о том, что в первые годы войны идеологи 

фашизма утверждали, что белорусы — самые безобидные из славян, а, 

следовательно, и благодаря их покорному менталитету удастся 

осуществить любые хитросплетения. Но охватившее всю республику 

партизанское сопротивление доказало обратное. И благодаря имеющимся 

архивным документам можно доподлинно утверждать, что 

патриотическое движение против немецко-фашистских захватчиков не 

имело бы столь широкого масштаба без благословения и поддержки 

священноначалия и активного участия простых верующих людей. 

Справедливости ради, следует отметить, что все же некоторые 

священнослужители в первые дни войны сотрудничали с нацистами. Нет 

тех, кто не переживал бы сомнения, но сокровенное скоро становится 

явным, и одумавшись эти люди понимали, что значит подлинная вера и 

что из себя представляет родной христианский народ. Впоследствии эти 

священники начинали собирать людей и служить молебны за 

восстановление мира и сохранение своего народа. 

Много натерпелся народ Белоруссии. За годы Великой 

Отечественной войны погиб каждый четвертый её житель. Самая крупная 

акция по уничтожению населения республики была предпринята 

фашистами в самом начале 1943 года. Каратели подводили невинных 

жертв к вырытым ими же траншеям и убивали сначала мужчин, а затем 

женщин и детей. В целях экономии патронов фашисты часто топили 

людей в реках, сбрасывали в колодцы. Иногда во льду делали проруби и 

заставляли людей прыгать в студеную воду. Но самым распространенным 

и страшным (если проявления бесчеловечности вообще можно 

ранжировать) методом истребления населения было сожжение. Людей 

сгоняли в церкви и сараи и производили отбор. Молодежь от 18 до 30 лет 

оставляли для отправки на тяжелые работы в Германию, а оставшихся, в 

том числе и грудных детей, запирали в помещение и сжигали заживо [1]. 
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Вот один из примеров того, как поступали белорусские священники 

в те тяжелые военные годы: 

Протоиерей Александр Романушко, Полесье: Участвовал в боевых 

операциях, ходил в разведку с партизанами. Однажды он пошел даже на 

такой смелый шаг. Летом 1943 года родственники убитого партизанами 

полицая попросили о. Александра отпеть покойного. На кладбище 

пришло много народа, была выставлена и полицейская вооруженная 

охрана. Все приготовились слушать отпевание. О. Александр, надев на 

себя епитрахиль и ризу, отошел в сторону и глубоко задумался. А потом 

совершенно неожиданно начал: «Братья и сестры! Я понимаю большое 

горе матери и отца убитого, но не наших молитв и "Со святыми упокой" 

заслужил своей жизнью во гробе предлежащий. Он — изменник Родины 

и убийца невинных детей и стариков. Вместо "Вечной памяти" 

произнесем же "Анафема"». Люди стояли как громом пораженные. А о. 

Александр, подойдя к полицаям, продолжал: «К вам, заблудшим, моя 

последняя просьба: искупите перед Богом и людьми свою вину и 

обратите свое оружие против тех, кто уничтожает наш народ, кто в 

могилы закапывает живых людей, а в Божиих храмах заживо сжигает 

верующих и священников». Эти простые слова пронзили сердца людей. 

Они говорили: «Если священники взялись за оружие, так и нам Бог велит 

идти в партизаны». И в самом деле в тот день прямо с кладбища в 

партизанский отряд пришло пополнение. С партизанами о. Александр 

сотрудничал по июль 1944 года. А потом стал временноуправляющим 

Полесской епархией. В своем отчете на имя Патриаршего 

Местоблюстителя митрополита Алексия в конце 1944 года он сообщал, 

что число священников, преданных Патриархии, уменьшилось на 55% — 

в связи с расстрелом многих из них немцами за содействие партизанам. О 

бесстрашии «партизанского попа» Александра Романушко помнят в 

Полесской земле и поныне [2]. 

Нет худа без добра. Но благодаря или вопреки страшной войне, 

стали открываться храмы. Открытие церквей происходило 

исключительно по воле верующего народа. Как только Красная Армия 

оставляла тот или иной населенный пункт, верующие снимали замки с 

закрытых храмов, наводили там порядок и, зачастую, без священника 

молились за себя и за своих близких. Например, «немедленно после 

вступления немцев в Минск 28 июня 1941 г., верующие сорвали замок и 
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вошли в церковь св. Александра Невского на военном кладбище. 6 июля 

здесь была отслужена первая Литургия. 4 августа начались службы в 

церкви св. Марии Магдалины, 17 августа открылся женский Спасо-

Преображенский монастырь, вскоре в нем собралось 11 насельниц. За 

один лишь месяц в Минске было крещено 22 тысячи детей. Также бурно 

шло возрождение церковной жизни и в других белорусских епархиях [3]. 

Поразительно, и, однако, это исторический факт – в гонениях, 

которые обрушились на верующих Советской Белоруссии как в 

довоенный, так и в период ВОВ, очень многие из них, до революции 

духовно потерявшие себя в казенных путах государственно-церковной 

бюрократии, в дальнейшем, идя путем страданий, сумели обновиться в 

горниле постигших их жестоких трудностей и невзгод, с помощью 

Божьей обрели в себе силу воспрянуть духом и сделать выбор, 

достойный памяти потомков [4]. 

«Ибо страдание, – как писал великий русский философ Иван 

Александрович Ильин, –пробуждает духовность человека, оформляет и 

очищает его душу, учит его верному выбору, даёт ему способность к 

совершенствованию, научает стойкости, мужеству, самообладанию, даёт 

ему силу характера, ведёт его к творчеству. 

Мы обязаны страданию всем, что было творческого в истории. 

Страдание есть соль жизни; и в то же время – её стремящая сила. Оно 

есть как бы ангел-хранитель человека, спасающий его от пошлости и 

очищающий его от греха» [5]. 

В человеке всегда наличествует сила, способная обратить его к 

горнему миру, сообщающая ему возможность осознать бренность его 

временного, земного бытия. Эта сила притупляется в нас, когда мы 

чрезмерно привязываемся скоропреходящим ценностям материальной 

цивилизации. Но она же отверзается в душе человека в ситуациях 

экстремальных, даруя ему выстраданную веру в Бога, как залог 

приобщения к Жизни Вечной и Бессмертной. 
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