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Резюме. В работе автор освещает и оценивает положение Православной церкви  в различные 
периоды до наступления Великой Отечественной войны. Представлена информация о патриоти-
ческом служении и личностных качествах священнослужителей Ивацевичского и других районов 
Брестской области, полученная в ходе собственного исследования.
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Resume. In this paper, the author covers and assesses the position of the Orthodox Church at various 
periods prior to the onset of the Great Patriotic War. Information on the patriotic service and personal 
qualities of the clergymen of Ivatsevichi and other districts of the Brest region, obtained during their own 
research, is presented.
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Актуальность. На протяжении долгого времени роль Православной церкви в 
жизни народа была недооценена и мало исследована. Период Великой Отечественной 
войны не исключение. Но именно с началом Великой Отечественной войны патрио-
тическая направленность деятельности Православной Церкви стала очевидной, что 
также никогда ранее не являлось предметом серьезных исследований.

Цель: Показать положение Православной церкви в предвоенный период и вклад 
ее священнослужителей в борьбу с фашистами на примере Ивацевичского и других 
районов Брестской области.

Материал и методы. При написании работы использовались материалы, со-
бранные в ходе собственного исследования на территории Ивацевичского района об-
ласти : получение сведений от местных жителей района, родственников священнослу-
жителей. Проведен анализ исторических документов и литературы.

Результаты и их обсуждение. До Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции положение русской Православной церкви в Беларуси было значительным.

Православная церковь владела огромными земельными и иными богатствами, 
все высшие государственные и административные должности занимали православ-
ные.  

Mazanik
Текст
Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2019 [Электронный ресурс] :
сб. материалов LXXIII Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых,
5-17 апр. Минск, 2019 г. 
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Положение православной церкви после социалистической революции суще-
ственно изменилось. Политика советской власти была направлена на вытеснение ре-
лигии любой конфессии из государственной и общественной жизни. Эта политика 
осуществлялась путем подрыва экономических основ церкви. В соответствии с одним 
из первых Декретов советской власти «О земле» церковь лишалась права владеть зем-
лей, одного из важных источников дохода. Большое негативное значение имел Декрет 
об отделении церкви от государства. Эти документы положили начало борьбы с рели-
гией.

 После советско-польской войны и Рижского мирного договора,  белорусские 
земли были разделены на Советскую и Западную Беларусь, и положение Православ-
ной церкви в этих частях Беларуси было разным. Польские власти в Западной Бе-
ларуси не разрушали храмы, не подвергали массовым репрессиям представителей 
духовенства и верующих. Каждый белорус имел возможность исповедовать ту ре-
лигию, которую он желал. Вместе с этим, деятельность Православной церкви здесь 
осложнялась преобразованием ряда православных храмов в католические. К 1936 
году в Западной Беларуси 1300 православных церквей были преобразованы в косте-
лы. В Советской Беларуси положение Православной церкви было совершенно иным. 
Здесь большевиками на вооружение была взята политика «воинствующего атеизма». 
Религия объявлялась «опиумом для народа».  Одним из первых таких актов явилась 
деятельность по развенчанию культов святых мучеников, пострадавших за веру. Про-
являлись они во вскрытии мощей святых. В июле 1922 года такое вскрытие было 
проведено в г.Полоцке. Удар по церкви наносили многочисленные конфискации цер-
ковных ценностей. Полученные деньги направлялись на закупку продовольствия на 
нужды индустриализации. Конфискованные же у церкви вековые колокола, исполь-
зовались  для изготовления монет, символов советской власти. Показательным при-
мером этого явилось изъятие колокола из Святопетропавловского Собора г.Слуцка. 
подаренный Собору слуцкими князьями. Одновременно с изъятием церковных цен-
ностей происходил процесс разрушений, взрывов храмов, их переоборудование под 
склады, хранилища, учреждения советской культуры. В Минске, в частности, был 
взорван Святопетропавловский собор, основанный еще в  1613 году. На его месте 
построено здание Правительства БССР и установлен памятник Ленину. Проводилась 
политика направленная на закрытие храмов, монастырей. Уже к 20 декабря 1936 года 
Советской Беларуси из ранее существовавших была закрыта 1371 церковь, а к концу 
30-х годов – все храмы и монастыри.  Вместе с этим  усиливалась борьба против свя-
щеннослужителей. Их обвиняли в связях с иностранной разведкой, приговаривали к 
смертной казни. Ослаблению влияния религии содействовали и действия Советской 
власти. Все подобные деяния Советских властей сопровождались невиданной антире-
лигиозной пропагандой. 

В целом в предвоенные годы Православная церковь на территории Беларуси 
понесла огромные страты и разрушения и патриотическое служение Православной 
церкви на Беларуси в годы войны выступает еще более весомо, если учитывать обсто-
ятельства накануне войны. Население в массовом порядке самостоятельно  и с помо-
щью священнослужителей восстановили приходскую жизнь. 
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Важно отметить, что с началом войны советские власти перестали препятство-
вать проведению богослужений, сбору средств для оказания помощи фронту. Были 
прекращены репрессии в отношении священников, из лагерей стали освобождаться 
деятели церкви. К концу 1941 года были практически полностью закрыты антирели-
гиозные периодические издания, свертывалась деятельность Союза воинствующих 
безбожников. 

На оккупированной территории возрождению церковной жизни не препятство-
вали и немецкие власти. Они стремились использовать церковь в интересах Германии. 
С целью завоевания симпатий населения они не запрещали восстановление храмов, 
приходов. В церкви возвращались уцелевшие от репрессий священнослужители, ко-
торые молились за сохранение жизни, вселяли веру в Победу. 

Наглядно это проявилось в пасторском служении народу, родине священнослу-
жителей Ивацевичского и других районов Брестской области в годы тяжелых испы-
таний. 

Жители города Коссово помнят и не забудут протоирея Василия Антоника. Тер-
пимость, мудрость, справедливость и решительность, уважение к каждому человеку 
характеризовали этого батюшку. Настоятель храма для коссовчан был не просто свя-
щенником, а интеллигентным, очень добрым и умным человеком, к которому шли за 
советом, за помощью. Авторитет святого отца был непоколебим. Гитлеровцы окру-
жили поселок и согнали всех жителей к городскому бассейну. С трех сторон на них 
были направлены пулеметы, с четвертой - глубокая канава. Вместе с окруженными 
жителями находился и отец Василий. Когда появились группы немецких офицеров, 
святой отец обратился к ним с просьбой отпустить ничем не повинных людей, что 
убив людей, они совершат большой грех. Фашистский офицер заявил, что вас необ-
ходимо расстрелять первого как пастыря плохо воспитавшего паству. Отец Василий 
уверял немцев, что среди жителей поселка нет партизан, что это простые люди, жизнь 
которых походит в трудах и заботах. Он предложил себя в заложники, заявив о своей 
готовности разделить участь паствы. Немецкий офицер спросил, готов ли он клятвен-
но подтвердить,  что это мирные люди и не имеют ничего общего с большевиками. 
Получив утвердительный ответ, посоветовавшись, немцы отпустили людей. Жители 
Косово помнят это и что своей жизнью обязаны отцу Василию. Данный пример – это 
только один эпизод проявления своего священного долга отца Василия перед наро-
дом. Таких деяний было сотни. В знак благодарности за благочестивые деяния отца 
Василия коссовчане внесли его имя в список почетных жителей города и одну из улиц 
назвали его именем.

Протоирей Василий Копычко настоятель храма деревни Лясковичи  Ивановско-
го района с первых дней оккупации встал на защиту Родины, стал активно помогать 
партизанам, привлекать на их сторону прихожан. Он призывал прихожан встать на 
борьбу с врагом. Помогал жителям, партизанам и материально - собирал продукты, 
медикаменты для раненных, по возможности присылал партизанам оружие. Вклад 
протоирея Василия Копычко в дело борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
отмечен орденом Великой Отечественной войны II степени, многочисленными меда-
лями.
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 Священник прихода села Омеленец Каменецкого района Евгений Мисеюк за 
пат¬риотическую работу в годы войны получил медаль «За доблест¬ный труд в годы 
Великой Отечественной войны» и орден пре-подобного Сергия Радонежского. В знак 
благодарности за служение Родине и народу в годы войны отцу Евгению Мисеюку 
священнику Свято-Кресто-Воздвиженской церкви села Омеленец Каменецкого райо-
на Маршал Советского Союза Г.К.Жуков лично прислал храму из Восточной Пруссии 
три церковных колокола.

 Служение родине в борьбе с фашистами проявил в годы войны протоирей Фе-
дор Дмитриюк настоятель Александро-Невского собора г.Пружаны. Отец Косьма Ра-
ина настоятель церкви села Хойно Пинского района за свою патриотическую деятель-
ность он был награжден медалями «Партизану Отечественной войны» I степени и «За 
победу над Германией».

Протоирей Александр Романушко настоятель Мало-Плотницкой церкви Пин-
ского района участвовал в партизан¬ском движении с лета 1942 по 1944 год. Отпевая 
убитого полицая предал  анафеме их службу в немецкой полиции и призвал других 
полицаев обратить оружие портив тех, кто уничтожает, сжигает заживо в храмах на-
род. Полицаи, услышав эти слова, повернули оружие против врага.

В годы испытаний Православная церковь активно поддерживала своих прихо-
жан – членов семей партизан и подпольщиков, укрывала раненых и крестила еврей-
ских детей. Формы помощи были разные: священники снабжали партизан продук-
тами питания, медикаментами, предоставляли кров для отдыха, лечили раненных, 
доставали документы, писали фиктивные справки, участвовали в разведывательных 
операциях и даже воевали с оружием в руках, вступали в партизаны. В июле 1944 года 
православное духовенство организовало сбор пожертвований для госпиталей.

Вывод. В годы войны подавляющая часть православного духовенства активно 
участвовала в патриотическом служении Родине, своему народу. Моральная и духов-
ная поддержка осуществлялась через их служение Богу, творцу нашему и помощь 
прихожанам молитвой и утешением, сбором пожертвований во имя мира и победы.
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