
66 
 

беспомощных людей. Она помогала матушке Манефе, а после ее смерти 

матушке Серафиме. Но была у Марии мечта, о которой она боялась сказать 

своей духовной матери Манефе: она хотела вернуть верующим г. Гомеля 

собор Петра и Павла, восстановить его и сделать центром духовной жизни 

области, как это и было раньше. Может быть, матушка Манефа и провиде-

ла, что Мария в неимоверных трудах с помощью Божией осуществит свою 

мечту, как впоследствии это и произошло. Приняв монашеский постриг с 

тем же именем, Мария в настоящее время является старостой восстановлен-

ного собора Святых апостолов Петра и Павла. Но тогда все это было еще 

сокровенно, и никогда матушка Манефа не огорчала людей обнажением их 

тайн. Делом всей ее жизни было стремление направить волю, мысли и дела 

человека к спасению в вечности. 

В один из январских дней 1984 г. уже совсем больная мать Манефа по-

просила, чтобы вывезли ее на улицу подышать свежим воздухом. Вдруг 

откуда-то налетели птички и так чудно стали петь. «Птицы Небесному Богу 

молятся», – сказала в радости матушка. А ночью во сне ей явился отец Ар-

темий и сказал, что в то самое мгновение, когда птицы пели, она должна 

была умереть. Умерла матушка Манефа 25 февраля 1984 года. На похороны 

приехали все, кто знал и любил матушку. Не могли удержаться от слез не 

только простые люди, но и священники. Все понимали, что умерла не про-

сто монахиня, а избранница Божия. Ее похоронили на сельском кладбище в 

Севрюках. Рядом с ней покоится ее племянник и иеромонах Николай. Дале-

ко отстоит кладбище от деревни, но тропа к ней не зарастает и до сего дня. 

Чувствует народ, что через таких людей спасалась земля наша, да и по их 

молитвам еще держится. 
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Сложным периодом для Православной церкви стали годы Великой 
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Отечественной войны. Проводя политику геноцида, жестокого 

оккупационного режима и грабежа белорусского народа, немецкие власти 

использовали в своих интересах практически полную ликвидацию 

церковной жизни в Советском Союзе, в том числе на территории 

Белоруссии. 

Перед началом Великой Отечественной войны на востоке и западе 

Белоруссии религиозная жизнь очень отличалась. Это было связано с тем, 

что православное духовенство восточной части Белоруссии очень 

пострадало от гонений со стороны Советской власти, именно поэтому 

церковная жизнь на этой части Белоруссии к 1939 г. практически 

прекратила своё существование. Другое положение было в Западной 

Белоруссии, которая находилась в составе Польши и подчинялась Польской 

автокефальной православной церкви. Когда в 1939 г. Западная Белоруссия 

была присоединена к БССР, тут существовало 542 церкви, и было 606 

православных священников. Немецкая оккупационная администрация, 

исходя из тактических соображений, проявляла определенную лояльность к 

верующим в их стремлении открывать закрытые советской властью храмы. 

К концу 1941 города только в пределах Минска было открыто около 120 

храмов. Со стороны оккупантов никаких препятствий, в открытии храмов 

не было. Ими было принято решение не препятствовать созданию в 

Беларуси своего церковного управления в лице епархиальных архиереев, 

которое находилось бы под полным контролем властей. В октябре 1941 года 

было получено согласие немецкой администрации на то, чтобы Церковь в 

оккупированной Беларуси возглавил митрополит Пантелеймон 

(Рожновский) с усвоением им титула «Минский и всея Беларуси»  

Уже в 1941 г. стал очевиден вопрос нехватки кадров среди 

православного духовенства. Поэтому нужно было открывать заведения, в 

которых за короткий срок готовили бы священников. В таких городах как 

Минск, Гродно, Новогрудок, Гомель, Витебск, Смоленск, в Жировичах (при 

монастыре) были созданы курсы по подготовке церковных служителей. 

Слушатели курсов изучали священное писание Ветхого и Нового завета, 

катехизис, церковную историю, пастырское богословие, церковное пение, 

церковный устав, церковно-славянский язык. Но это не помогло решить 

кадровый вопрос, так как православное духовенство в период оккупации 

раскололось на несколько групп, на этот раскол повлияло создание 

Белорусской автокефальной православной церкви. В открывшихся храмах 

священнослужители выполняли свой пастырский долг, но проповеди читали 

исходя из своих убеждений и своего отношения к автокефальной церкви. 

Священники, которые поддерживали процесс автокефалии, призывали 

своих прихожан не радоваться приходу большевиков, говорили, что 

большевиков стоит бояться, потому что они уничтожили православную 

веру в бога. Призывали прихожан приложить все возможные усилия к тому, 
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чтобы большевиков на территории Белоруссии не было. Православному 

духовенству было очень трудно поверить в то, что Советская власть 

изменит политику по отношению к религии. Они думали, что 

предоставленные им права это всего лишь временное явление и что скоро 

начнутся аресты и гонения на священников и епископов. Приверженцы 

Московской Патриархии вели свои богослужения только на евангельские 

темы. Несмотря на это часть духовенства открыто игнорировала политику 

автокефальной церкви  
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Нашу Родину справедливо называют краем мужества и боевой славы. 

Тяжелые испытания выпали на долю Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны.  

Важнейшей составной частью борьбы советского народа против 

гитлеровской Германии явилось партизанское движение, которое 

разворачивалось на захваченных территориях и по своему характеру, 

размаху и нанесенным оккупантам потерям не имело себе равной в истории. 

Перед нападением на СССР германское руководство не ожидало 

встретить на оккупированной советской территории серьезного 

сопротивления. Действительность оказалась иной.  

В истории развития партизанского движения на оккупированных 

территориях условно можно выделить три этапа: становление и 

развертывание партизанской борьбы (1941–1942), укрепление и рост 

партизанского движения (1943) и боевая деятельность в период завершения 

освобождения советской территории (1943–1944) [1]. 

В первый, наиболее трудный период, охватывающий временные рамки 

от начала войны до создания центрального и фронтовых штабов 

партизанского движения, партизанское движение прошло путь от 

зарождения до развертывания массовой вооруженной борьбы. 

С первых дней войны началась борьба населения Беларуси против 

немецких захватчиков. Уже на пятый день войны (26 июня) началось 


