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Идут годы, всё дальше и дальше от нас война. О войне чаще всего вспоминаем в связи 

со знаменательными датами. В этом году в нашей стране торжественно отметили 80-
летие со Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Память о Ве-
ликой Отечественной войне является ключевым мировоззренческим достоянием нашего 
общества, основой для воспитания преданных своему Отечеству граждан. Общеизвест-
ным фактом является то, что война для Беларуси имела разрушительные последствия: 
каждый третий из живущих был убит, повешен, умер от голода или был вывезен на при-
нудительные работы в Германию, страны Третьего Рейха. Мы знаем и помним тех, кто 
прошел трудный путь от Москвы до Берлина в составе Красной Армии,  однако не долж-
ны забывать и о тех, кто был на оккупированной территории, попал в гетто, концлагеря, 
лагеря для военнопленных, тюрьмы, был обречен на гибель. В условиях жестокого окку-
пационного режима находились люди, которые вливались в ряды партизан и подпольщи-
ков, с оружием в руках сражались с врагом. В рядах героев и те, кто, рискуя собственной 
жизнью, жизнью своих родных, детей и близких, встал на защиту преследуемых, обре-
ченных, приговоренных к смерти.  Огромную роль в Победе в Великой Отечественной 
войне сыграла Православная Церковь. 

Довольно хорошо известны церковная танковая колонна имени Дмитрия Донского и 
авиационная эскадрилья имени Александра Невского. Христиане собирали десятки мил-
лионов рублей на нужды Красной армии, помогали продуктами питания, одеждой. 

Широко известны имена пастырей, молившихся в годы Великой Отечественной войны 
о даровании победы. В поселке Вырица, что под Ленинградом жил известный, прослав-
ленный ныне в лике святых преподобный иеросхимонах Серафим (Муравьев) Вырицкий. 
Старец молился на коленях перед образом Серафима Саровского, закреплённого на яб-
лоне в саду, и говорил: «Один молитвенник за страну может спасти все города и веси…» 

На территории Беларуси миссионерское служение совершал насельник Жировичской 
обители архимандрит Серафим (Шахмуть), прославленный  в лике святых и его помощ-
ник – священник Григорий Кударенко. Они посещали города и сёла, совершали богослу-
жения и таинства [5,с. 6]. 

Многие белорусские священники совершали свое пастырское служение на оккупиро-
ванной территории и внесли огромный вклад в освобождение нашей страны от нацист-
ских захватчиков. Они помогли раскрыть прихожанам антихристианскую сущность 
нацизма, призывали на защиту Родины и укрепляли веру в победу. Священники активно 
помогали партизанам, спасали от уничтожения мирных жителей, организовывали сбор 
средств на нужды Красной армии.  

Одним из таких священников был протоиерей Василий Копычко, который являлся 
настоятелем Успенской церкви д. Одрижин Ивановского района. С первых дней оккупа-
ции о. Василий активно сотрудничал с партизанским отрядом имени Вячеслава Молото-
ва, став связным. Он собирал информацию о противнике, а во время церковной службы 
делился с прихожанами  сведениями из Совинформбюро о состоянии дел на фронте. 
Именно поэтому, партизаны прозвали отца Василия  - политинформатором. После окон-
чания войны отец Василий служил сначала в Пинске, а затем в Гомеле. За заслуги пред 
Родиной награжден орденом Отечественной войны II степени, «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне», «За победу над Германией» [5, с. 23].  

В январе 1943 года началось наступление фашистских карательных отрядов на Поле-
сье. В партизанском штабе обсудили перспективу предстоявшего боя, но решили все же 
пойти на хитрость: послали к карателям церковную делегацию — якобы с жалобой на 
партизан и с просьбой о защите. Главой миссии был о. Иоанн, который получил задание 
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убедить нацистов в следующем: партизаны сильны, располагают большими запасами 
оружия и боеприпасов. Беседа с фашистами закончилась тем, что эсэсовский офицер 
скомандовал своему отряду: «Срочно отступать!» [7]. 

В селе Хоростово (Сторобинский район Минская область) настоятелем церкви во имя 
Покрова Богоматери был иерей Иоанн Лойко. С первых дней войны о. Иоанн призывал 
прихожан оказывать помощь советским солдатам. Во время фашистской карательной 
операции штаб партизанского командования принял решение о выходе из немецкого 
окружения без боя. Большая часть местных жителей ушла с партизанами. О. Иоанн 
остался с больными, калеками, стариками. В праздник Сретения Господня, около шести 
часов утра началась литургия.  Через некоторое время фашисты окружили село. Немцы 
согнали всех жителей в церковь. Вскоре храм был переполнен,  из храма никого не вы-
пускали. Почувствовав недоброе, о. Иоанн в кратком слове призвал всех присутствую-
щих усердно помолиться и всем причаститься Святых Тайн. Во время народного пения 
"Верую" в храм ворвались вооруженные фашисты и стали силой выводить из церкви 
женщин... О. Иоанн обратился с просьбой к офицеру дать возможность окончить бого-
служение. В это время здоровенный фашист, выталкивающий с клироса молодых певчих, 
сзади схватил о. Иоанна и бросил его на царские врата. Они открылись, и священник упал 
перед Божиим престолом... В двери храма вбивались гвозди, а к погосту подъезжало не-
сколько саней, груженных соломой... Из показаний местных полицейских, принимавших 
участие в этой расправе и судимых военным трибуналом Белорусского округа после вой-
ны, известно, что из объятой пламенем церкви они слышали всенародное пение молитв: 
«Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите...» [4, с. 253]. В подпольной 
газете "Полесская правда" за 1943 год рассказывается: «Более 300 обугленных трупов 
зарыто в сожженном селе Хоростово». В одной из могил заживо сожженный немцами 
хоростовский священник И.С. Бойко, крестьянка Анастасия Корж вместе с тремя малыми 
детьми, из которых один — грудной [2].  Прихожанин этой же церкви Иван Цуб повто-
рил подвиг Ивана Сусанина – взялся проводить карателей к партизанам, а на деле завел 
их в непроходимую трясину. Только переводчик остался жив, он и рассказал о подвиге 
Ивана Цуба [4, с. 253].  

Многим в Пинске известна история семьи священника Константина и Марии Комар. 
Супруги, рискуя ценой собственной жизни,  вывели из гетто свою знакомую Дину Пэс-
кер. Прятали ее в подвале пустующего дома, а позже, раздобыв фальшивые документы на 
имя Галины Игнатьевны Шавель, переправили в село Доброславку в семью священника 
Петра Тикоцкого, где она прожила до прихода Красной армии. Впоследствии Галина 
Шавель стала заслуженным учителем БССР .  Супруги Комар удостоены звания Правед-
ников народов мира в 2001 году (этот титул получают за спасение еврее во время Холо-
коста, не смотря на опасность потерять собственную жизнь и жизнь близких). Священник 
Петр Тикоцкий и члены его семьи не имеют официального звания «Праведник народов 
мира», но они совершили праведное, правильное, справедливое и благочестивое дело, в 
соответствии со своей верой и убеждениями. Эти люди не признаны Праведниками, но 
они были праведными. 

Возможность дышать свободно, растить детей и радоваться каждому дню дал нам 
ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны. 
Войны за существование нации, за место белорусов в истории и на карте мира. Годы ок-
купации наглядно и жестоко показали людям истинный смысл таких понятий, как без-
опасность, свобода, суверенитет и независимость.  

«Нет благороднее миссии, чем сохранение исторической памяти во имя светлого бу-
дущего», – еще в июне 2018 г. отмечал белорусский лидер А.Г.Лукашенко. Память о 
павших в борьбе за свободу и независимость Родины, за освобождение планеты от ко-
ричневой чумы, память о жертвах нацизма для нашего народа священна, а бережное от-
ношение к ней стало частью национальной идеи. 
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Образование всегда играло важную роль в развитии общества. Возрождение народно-
го образования и культуры стало значительным элементом процесса создания индустри-
ального государства. Успешное восстановление народного хозяйства БССР после осво-
бождения от германских оккупантов было невозможным без восстановления всей систе-
мы образования. Основой стала общеобразовательная школа. 

Во время Великой Отечественной войны на оккупированной территории Белару-
си действовало около 3 тыс. школ, в которых обучались 270 тыс. детей. По количеству 
школ это в 4 раза меньше, чем до войны, а по количеству учеников – в 6 раз. Среди них 
преобладали начальные школы. Во время германской оккупации школьные здания, а 
также оборудование были почти полностью уничтожены. 

Для восстановления работы школ нужно было отремонтировать или заново построить 
школьные здания, наладить выпуск школьного оборудования, учебной литературы, под-
готовить учителей. Ремонтом и строительством школ занимались не только строители, но 
и учителя, родители учеников и даже военнослужащие. В результате в1945/1946 учебном 
году ввели в действие 80% от довоенного количества школ. Половина из них, преимуще-
ственно сельские, была восстановлена учителями, учениками и родителями.  

Чтобы привлечь к учебе детей, которые в годы войны не посещали школу в течении 
трех лет, в начальные школы принимали детей до 15-летнего возраста, а в первый и вто-
рой классы – 11-летних. Не все школы, особенно сельские, размещались в пригодных для 
обучения помещениях. Многие работали в частных домах и даже в землянках. 

В первый учебный год в обновленных школах работало только около половины дово-
енного количества учителей. Предпринимались меры, чтобы быстрее обеспечить возвра-
щение педагогических кадров из эвакуации. В школы на работу направлялись демобили-
зованные из армии бывшие учителя. В результате в 1946 г. количество учителей в Бела-
руси достигло более 80% от довоенного. 

Одним из важнейших средств преодоления формализма в обучении, укрепления связи 
школы с жизнью в преподавании предметов естественно-математического цикла явля-
лось проведение демонстраций и наблюдений на уроках.  




