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ВВЕДЕНИЕ 

 

Партизанское движение – особая страница в истории Великой 

Отечественной войны. Многие факты доказывают то, что во время Великой 

Отечественной войны Русская Православная Церковь заняла патриотическую 

позицию, дала она и однозначную оценку партизанскому движению.  

Актуальность темы исследовательской работы. 

В период, когда идут информационные войны и переоценка исторических 

событий Великой Отечественной войны, важно объективно оценивать вклад в 

Великую Победу каждого солдата, офицера, сражавшегося против фашизма, в 

том числе и священников, представителей партизанского движения. 

Объект исследования: Белорусское партизанское движение в годы 

Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: деятельность священников-партизан в годы 

Великой Отечественной войны. 

Цель исследования: определить роль священников в белорусском 

партизанском движении в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

1. Определить вклад священников в белорусское партизанское движение 

во время Великой Отечественной Войны;  

2. Изучить деятельность священников, признанных партизанами; 

3. Провести анонимный опрос учащихся 10 «А» класса ГУО «Гимназия 

№20 г. Минска» по данной тематике. 

Гипотеза исследования: представляемая работа поможет расширить 

кругозор знаний учащихся касательно вклада священников в партизанском 

движении, т.к. данной тематике не уделено должного внимания в учебных 

пособиях, и будет способствовать формированию духовных и патриотических 

ценностей. 

Характеристика базы источников исследования и историографии. 

В качестве основной базы источников рассматривались военные мемуары 

Н. Томаса [7], информационные статьи Калашника В.П. [1], данные 

информационных ресурсов «Новости Эквадора» [6], «Московская Сретенская 

Духовная Семинария» [2], «Livejournal» [3], «ЦАРЬ ГРАД.ТВ» [4]. Среди 

иностранных источников следует отметить труды O. Martell [9]. 
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ГЛАВА I. ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 

Начало Великой Отечественной войны фактически спасло Русскую 

православную церковь (далее – РПЦ) от систематического истребления. Хотя 

маховик политических репрессий в отношении РПЦ не был окончательно 

остановлен. В годы Великой Отечественной войны религиозный вопрос 

продолжал быть актуальным, хотя количественная частотность арестов и 

расстрелов священников была значительно снижена по сравнению с довоенным 

уровнем. Но, несмотря на годы притеснений, угроз интернирования, 

физической расправы, православное духовенство Русской православной Церкви 

продолжало оставаться оплотом национального духа русского народа. Церковь 

вела активную работу, направленную на всестороннюю помощь Красной 

Армии, участвовала в партизанском движении, занималась благотворительной 

деятельностью. Характер подобной деятельности всецело можно определить 

как патриотический.  

Патриотическая деятельность РПЦ существенно повлияла на 

трансформацию религиозной политики Советского правительства, что привело 

фактически к «новому крещению Руси», по сравнению с 25-летним духовным 

вакуумом, в котором находились как духовенство, так и верующие. В 1943 г. 

Русская православная церковь полностью ещѐ не вошла в правовое поле 

государства в качестве юридического лица, но советская власть предоставила 

право РПЦ иметь имущество, распоряжаться казной, иметь свой издательский 

орган, отправлять религиозные ритуалы и пр., о чѐм, впрочем, говорилось в 

следующем документе: «…в настоящее время в правовом положении церкви 

существенных изменений не произошло, но по обстоятельствам текущих 

событий в церковной жизни, несмотря на то, что церковь (религиозная община) 

не пользуется правом юридического лица, правительство разрешило открывать 

текущие счета в Государственном банке, организовывать кустарные 

предприятия по изготовлению предметов культа, в Киеве разрешено открывать 

магазин по продаже предметов культа, однако эти явления не могут носить 

произвольный характер» [1]. Посредником в общении между государством и 

религиозными кругами стал так называемый институт Уполномоченных по 

делам религии, в обязанности которых входили ведение учѐта и регистрация 

религиозных объединений, Церквей, контроль за отправлением религиозных 
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культов, принятие и рассмотрение ходатайств как от священно- и 

церковнослужителей, так и от простых верующих.  

Конечно, можно по-разному трактовать позицию власти по отношению к 

Церкви, хотя главным побудительным фактором в церковном вопросе, на наш 

взгляд, стало стремление И. В. Сталина использовать РПЦ как инструмент 

расширения внешнеполитического влияния и престижа СССР, особенно среди 

союзников по антигитлеровской коалиции: Великобритании и США. Однако 

среди патриотической, благотворительной и издательской деятельности 

Русской православной церкви в течение Отечественной войны 1941-1945 гг. 

можно выделить также отдельно патриотическую деятельность. 

Вся деятельность Русской Православной Церкви в годы войны была 

проявлением высокого патриотизма, способствовавшего консолидации сил 

страны в отпоре врагу. Уже 22 июня 1941 года митрополит Сергий 

(Старагородский) в послании к верующим писал: “Фашистские разбойники 

напали на нашу Родину. Попирая всяческие договоры и обещания, они 

внезапно обрушились на нас, и вот кровь граждан уже орошает родную 

землю… Наши предки не падали духом и при худшем положении потому, что 

помнили не о личных опасениях, а о священном долге перед Родиной и верой, и 

выходили победителями. Не посрамим же и мы, православные, родные им по 

плоти и по вере” [5, c. 15]. Патриотизм церкви выражался не только в словах, 

но и конкретных делах. Это и сборы по церквам денежных средств в фонд 

обороны страны, это и тѐплые вещи, отправленные на фронт. На средства 

верующих и церкви были построены в 1943 году танковая колонна имени 

Дмитрия Донского и эскадрилья Александра Невского. 

С первых месяцев основное внимание Совета было приковано к вопросам 

регистрации религиозных обществ и открытия культовых зданий. Порядок 

рассмотрения заявлений верующих устанавливался постановлением СНК СССР 

“О порядке открытия молитвенных зданий религиозных культов”, по которому 

Совету предоставлялось право направлять в Совнарком материалы по данным 

вопросам. 

Таким образом, патриотическая деятельность многих конфессий, 

верующих укрепляла национальное самосознание народа, его дух, традиции и 

культуру; способствовала воспитанию патриотизма, трудолюбия, высокой 

нравственности, терпения, милосердия и других необходимых воюющему 

народу качеств, обеспечивших победу над фашистскими агрессорами. Жизнь 

научила понимать, что только в единстве, всем миром можно выстоять, 

победить агрессора и сохраниться. 
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В военные годы государством было сделано немало для создания условий 

реализации конституционного принципа свободы совести и вероисповедания на 

фоне все более активного включения церкви в решение общенародных задач. 

Деятельность церкви, как в годы войны, так и в настоящее время имеет 

важное значение для гражданского согласия, порядка в стране. В годы Великой 

Отечественной войны религиозные организации всех конфессий были со всем 

народом, сплачивали людей, поддерживали в трудную минуту. 

Во всех епархиях Русской православной Церкви духовенство и верующие 

проводили активную патриотическую деятельность. 

Можно выделить несколько направлений патриотической деятельности 

руководства Московской Патриархии. Это обращения к верующим, 

партизанам, населению оккупированных областей; послания за рубеж с целью 

поддержать антигитлеровскую коалицию; призывы к солдатам вражеской 

армии прекратить кровопролитие; разработка сущности патриотического 

служения Отечеству; разоблачение фашистской идеологии; проповедническая 

деятельность; организация сборов денежных средств на нужды обороны. 

Об эффективности работы православных архипастырей свидетельствуют 

многочисленные положительные отклики на их деятельность в СССР и за его 

пределами, патриотическая деятельность в православных епархиях, монастырях и 

приходах, а также сборы денежных средств в Фонд обороны, превысившие к концу 

войны 300 миллионов рублей. Отметим, что в действительности сумма внесѐнных 

пожертвований от верующих была намного больше, так как они производились на 

предприятиях, в колхозах, совхозах, в медицинских, образовательных и других 

учреждениях, где люди старались не афишировать свою веру. 

Как факт признания патриотической деятельности Православной Церкви в 

годы Великой Отечественной войны было расценено решение правительства о 

предоставлении мест на гостевых трибунах у мавзолея В.И. Ленина руководящим 

деятелям Церкви во время Парада Победы 24 июня 1945 года [8, с. 60-61]. 

Духовенство и верующие повсеместно участвовали во всенародном 

подвиге по защите Отечества. Это участие выражалось не столько в сборах 

денежных средств на нужды фронта (300 миллионов рублей, собранных 

Русской Православной Церковью, не делали погоды на общем фоне), сколько в 

обеспечении консолидации нашего общества в критическое для страны время. 

В годы войны вся Церковь, еѐ предстоятели, иерархи, клирики, 

монашествующие и миряне проявляли удивительные образцы высоты и 

твѐрдости духа, нравственной чистоты и стойкости, силы христианского 

терпения, особенно те, кто был направлен на фронт из тюрем, лагерей и ссылок. 
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Высокий долг и священная обязанность сегодняшнего поколения россиян 

– помнить о великих подвигах наших предков, всех, кто отдал свои жизни и 

здоровье за ближних и за Отечество своѐ в годы минувшей войны, и памятью 

этой свидетельствовать грядущим поколениям. 

На оккупированных территориях священнослужители зачастую 

выступали связующим звеном между местным населением и партизанами, 

многие из них призывали народ и сами вступали в ряды народных мстителей, 

снабжали их продуктами, медикаментами, оружием, одеждой, ходили в 

разведку, участвовали в боевых операциях, доставляли в партизанские отряды 

разведданные. Пастыри Церкви распространяли патриотические листовки, 

советские газеты, помогали в лечении тяжелораненых партизан и бойцов 

Красной Армии, создавали отряды самообороны от фашистов и националистов. 

Священнослужители в невероятно тяжѐлых и опасных условиях 

оккупации собирали средства в Фонд обороны страны, спасали евреев от 

смерти, крестя их и давая им христианские имена, укрывали отставших при 

отступлении от частей красноармейцев, сбежавших из лагерей военнопленных, 

препятствовали эвакуации в Германию соотечественниц, распространяли среди 

населения сводки Совинформбюро. Надо признать, что проповеди пастырей 

Церкви, оставшихся на занятой врагом территории, имели для населения 

зачастую не меньший вес, чѐм эти сводки. 

Одной из форм патриотической деятельности Церкви можно считать 

организацию церковных попечительств, оказывавших бесплатную помощь 

продуктами питания и лекарствами больным и престарелым людям, 

оказавшимся в оккупации. 

Материальная помощь, воспитание мужества, самопожертвования и веры 

в победу у верующих, шефство и помощь в организации госпиталей, детских 

домов и садов, уход за больными и ранеными, утешение людей и помощь им в 

преодолении страданий от потерь войны, консолидация верующих, 

направленная на достижение единства тыла, - вот далеко не полный перечень 

мероприятий, проведенных духовенством и мирянами Русской Православной 

Церкви за годы Великой Отечественной войны. 

Вывод: Одним из важнейших факторов победы СССР в войне было 

сплочение и совместное действие всех конструктивных, патриотических сил, 

независимо от политических, национальных, конфессиональных и других 

различий – ради спасения единого Отечества. Патриотизм стал самым глубоким 

и сильным источником Победы. Народ выстоял, сохранил государственную 

независимость, свою культуру.  
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ГЛАВА II. ВКЛАД БЕЛОРУССКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ 

СВЯЩЕННИКОВ – ПАРТИЗАН В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 

 

Формы помощи партизанам со стороны православных священников были 

различны: снабжали продуктами, медикаментами, предоставляли кров для 

отдыха партизан, лечили их раненых, доставали документы, писали фиктивные 

справки, укрывали молодежь, участвовали в разведках и воевали с оружием в 

руках. Всякая связь с партизанами жестоко каралась оккупационной властью. 

Гитлеровцы не только давали разрешения на открытия церквей, но и 

безжалостно сжигали их, если была связь с партизанами, расстреливали 

священнослужителей, связанных с партизанским движением.  

Священник Василий Копычко (см. 

Рисунок 1), настоятель Успенской церкви 

Пинской области, был прозван партизанами 

«Политинформатор», за регулярную 

доставку сводок Совинформбюро и 

доведение их сути прихожанам на 

проповеди. Священник собирал сведения о 

противнике, вел значительную работу среди 

населения по поддержке партизанского 

движения. Организовал сбор одежды, 

обуви, продуктов для партизан. За это 

фашисты сожгли и церковь, и его дом. 

Семью спасли прихожане. Когда отец 

Василий узнал, что фашисты готовят карательную операцию против партизан, то 

он не только предупредил об этом население, но и ушел с людьми в партизанский 

отряд. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени, а также 

медалями «Партизану Великой Отечественной войны» I степени, «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне» и «За победу над Германией». 

Потомственный священник 

Кузьма Раина (см. Рисунок 2) в начале 

войны, как мог, помогал попавшим в 

окружение военнослужащим и 

гражданским, кормил, лечил, причащал, 

отпевал расстрелянных и сожженных 

жителей деревни Невель. Потом ехал в 

глухую деревеньку, где была база 

 
Рисунок 1. Священник Василий 

Копычко 

 
Рисунок 2. Священник Кузьма Раина 



9 
 

партизан, и там причащал больных и раненых, крестил, отпевал умерших и 

погибших. Партизаны передавали отцу Кузьме свежие газеты, листовки, 

изданные Московской Патриархией, он раздавал их своим прихожанам. 

Батюшку едва не расстреляли, и он ушел в партизанский лагерь к своим 

сыновьям. Но позднее, узнав, что его жену, вместе с другими женами партизан 

и детьми, немцы угоняют в концлагерь, не колеблясь, отец Кузьма взял оружие 

и вместе с отрядом пошел отбивать женщин и детей. Семья выжила и собралась 

вместе в 1946 году, когда сыновья вернулись домой со службы. 

Герой двух мировых войн, малограмотный 

крестьянин Федор Пузанов (см. Рисунок 3), будучи 

сыном псаломщика, богослужебный устав знал 

хорошо. За храбрость в Первой мировой был 

награжден тремя Георгиевскими крестами и 

Георгиевской медалью II степени (аналогом ее 

станет советская медаль «За отвагу»). В 1926 году 

стал священником и через три года был арестован, 

затем служил в отдаленном сельском храме. По 

логике немцев, такие, как он, должны были горячо 

молиться за победу германского оружия. И 

Псковская миссия, где после расстрела 

священников сначала красными, потом фашистами, 

такие молебны уже служили, направила отца 

Федора возносить многолетия вождям рейха в храм 

села Хохловы Горки на Псковщине. Но батюшка добро и зло не путал, вошел в 

доверие к немцам – и стал партизанским разведчиком. За фашистов не молился, 

ссылаясь на необразованность и плохое знание канонической службы, а сам 

поставлял партизанам ценные сведения и продукты. И хитростью спас более 

300 сельчан, собранных фашистами в колонну для угона в Германию. Догнав ее 

за селом, отец Федор «предупредил» немцев, будто впереди партизаны, и 

«согласился» покараулить земляков, пока мотоциклетный конвой проверит 

обстановку. А сам увел людей в партизанский отряд. Сумел собрать в 

псковских селах Заполье и Бородичи 500 000 рублей и передал их через 

партизан в Ленинград, на создание танковой колонны Красной Армии. 

Награжден медалью «Партизан Великой Отечественной войны». 

К сожалению, после войны эти заслуги священника оказались 

практически забыты. В 1945 году отец Федор был освобожден от обязанностей 

благочинного Псковской епархии, его сына Михаила даже не допустили к 

 
Рисунок 3. Священник 

Федор Пузанов 
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экзаменам в Ленинградскую духовную семинарию, а в мае 1950 года, как 

вспоминал сам священник, председатель местного горсовета Баранов прилюдно 

заявил ему: «Нам попы не нужны теперь». И добавил, что в свое время 

нэпманам тоже дали вольную торговлю, а пришло время, и взяли их за горло, 

так и с вами поступим». С 1948 года и до смерти в 1965 году отец Федор 

Пузанов служил настоятелем Успенского храма в селе Молочкове 

Новгородской области. 

Протоиерей Александр Романушко 

(см. Рисунок 4) с лета 1942 года и до лета 

1944 года служил не в храме, а партизанским 

священником в Пинском соединении под 

командованием легендарного генерала 

Василия Коржа. Его партизаны провели в 

тылу врага 1 119 дней, уничтожили более 26 

000 фашистов, разгромили 60 немецких 

гарнизонов и 5 железнодорожных станций, 

пустили под откос 468 эшелонов. Отец Александр участвовал во многих боевых 

и разведывательных операциях.  

Летом 1943 года к Коржу пришли местные жители, родители убитого 

полицая, с просьбой «командировать батюшку» на отпевание. Отец Александр 

не мог отказать и поехал на кладбище, где его ждали вооруженные полицаи. 

Священник облачился, покадил, и вдруг сказал: «Братья и сестры, я понимаю 

горе матери и отца убиенного. Но не наших молитв и «Со святыми упокой» 

заслужил во гробе лежащий. Он - изменник Родины и убийца невинных детей и 

стариков. Предадим же его анафеме!». А затем, подойдя к полицаям, призвал 

их искупить свою вину и обратить оружие против немцев. Эти слова настолько 

впечатлили людей, что многие прямо с кладбища ушли в партизаны, а 

оставшиеся не посмели по ним стрелять. За этот подвиг отца Александра 

наградили медалью «Партизан Великой Отечественной войны» I степени. 

Кстати, два сына священника отважно воевали с немцами, сначала в 

партизанах, а потом в Красной Армии, домой вернулись с орденами. 

Вывод: Православная церковь всегда была рядом со своим народом и 

вместе с ним переносила тяготы и лишения, радовалась успехами. Многие 

церковнослужители встали на защиту родной земли и народа, т.к. понимали, 

что для фашистов все мы были врагами, независимо от веры и национальности. 

  

 
Рисунок 4. Протоиерей Александр 

Романушко 
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ГЛАВА III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В ходе выполнения практической задачи, был проведен анонимный опрос 

среди учащихся 10 «А» класса ГУО «Гимназия №20 г. Минска» в мессенджере 

«Telegram» по теме «Православные священники – герои белорусского 

партизанского движения в годы Великой Отечественной войны». 

В результате были получены следующие сведения: 76% учащихся 

выбрали правильный вариант ответа на вопрос: «Какую позицию заняла 

Русская православная церковь на оккупированной территории Беларуси в годы 

Великой Отечественной войны по отношению к немецко-фашистским 

захватчикам?». 

На вопрос: «Какой вклад внес белорусский православный священник 

Кузьма Раина в борьбу с немецко-фашистскими оккупантами?» 89% учащихся, 

выбрали правильные варианты ответа, и соответственно 11%- неправильный. 

Анализ ответов на третий вопрос «Под чьим командованием находился в 

партизанском отряде протоирей Александр Романушко?» выявил, что 33% 

респондентов дали не верный ответ, а 67% правильный ответ на поставленный 

вопрос. 

Вывод: В целом можно сделать вывод о том, что часть опрошенных 

обладают недостаточной информацией по теме исследовательской работы, в 

связи с этим рекомендуем провести тематические классные часы, часы 

информирования, посвященные теме «Православные священники – герои 

белорусского партизанского движения в годы Великой Отечественной войны». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Во время Великой Отечественной Войны священники помогали 

партизанам как могли. Формы помощи были различны. Священники снабжали 

партизан продуктами, медикаментами, предоставляли кров, лечили раненых, 

доставали документы, писали фиктивные справки, участвовали в разведке и 

даже воевали с оружием в руках или отправляли в партизанские отряды своих 

сыновей и дочерей. Вступление священнослужителей в партизанские отряды не 

было массовым, но отдельные случаи имели место.  

Представители православного духовенства честно выполнили свой 

пастырский долг и стали истинными патриотами Беларуси. Активная помощь 

фронту со стороны православной церкви Беларуси началась со времени 

освобождения республики и продолжалась до конца Великой Отечественной 

войны. Православное духовенство активно включилось в патриотическую 

работу, передав в различные фонды около 6 миллионов рублей. Духовенство 

Беларуси приняло участие в подписке на облигации Четвертого 

Государственного Военного Займа. 

Оказывало православное духовенство и моральную помощь фронту, 

духовно опекая тех, кто остался в тылу, помогая мирному населению дожить до 

Великой Победы над фашизмом. 

Православная церковь всегда была рядом со своим народом и вместе с 

ним переносила тяготы и лишения, радовалась успехами. Многие 

церковнослужители встали на защиту родной земли и народа, т.к. понимали, 

что для фашистов все мы были врагами, независимо от веры и национальности. 
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Приложение 1 

 

Вопрос 1. Какую позицию заняла Русская православная церковь на 

оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны по 

отношению к немецко-фашистским захватчикам? 
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Приложение 2 

 

Вопрос 2. Какой вклад внес белорусский православный священник Кузьма 

Раина в борьбу с немецко-фашистскими оккупантами? 
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Приложение 3 

 

Вопрос 3. Под чьим командованием находился в партизанском отряде 

протоирей Александр Романушко? 

 

 


