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Проблема взаимоотношений Церкви и государства, Церкви и общества 

вызывает в нашей стране повышенный интерес как в церковном сознании, 

так и в обществе в целом. Думается, это обусловлено в первую очередь тем 

переломным моментом в своем развитии, который переживает Россия. По 

какому пути она пойдет дальше? Какое влияние на жизнь общества, его со-

циальные структуры, на деятельность органов власти, на внутреннюю и 

внешнюю политику государства будут оказывать православные христиане 

как носители традиционных духовных ценностей, как члены сообщества, 

объединенного единой верой и (по крайней мере, так и должно быть) еди-

ным мировоззрением? Какие пути внутреннего самоопределения в нынеш-

ней политической ситуации допустимы и полезны для каждого из нас, пра-

вославных русских людей? Насколько велика должна быть инициатива 
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иерархов, чтобы успевать в лечении язв нашего больного времени? Где гра-

ницы социальной активности Церкви, её действенного участия в жизни 

народных масс? Ответить и даже просто попытаться ответить на все эти 

вопросы, по нашему глубокому убеждению, невозможно без обращения к 

жизненному историческому опыту Церкви. 

Подводя итоги развития в ХХ веке, человечество приходит к выводу, что 

упования на науку и технику не обеспечило идеального социального бытия, 

не в состоянии решить многие социальные проблемы. Мир стоит на грани 

катастрофы и ядерного кошмара. Всемогущество «человека политического» 

привело к установлению тоталитарных режимов и двум мировым войнам. 

Идея национального освобождения сопровождалась кровавыми войнами и 

всплеском международного терроризма. Это поставило вопрос о необходи-

мости поиска новых решений в осмыслении места человека в мировой ис-

тории. Человек не должен стоять над миром, он должен стать учеником, 

вбирающим в себя всю мудрость мира, которую накопило человечество. 

Должен познавать природу, оглядываться на опыт, приобретенный челове-

чеством – опыт социально-исторического развития, этносов, конфессий. В 

этом направлении государство и церковь могут находить грани взаимодей-

ствия и сотрудничества. 

Таким образом, в ХХI веке мы становимся свидетелями того, что сила 

гуманистической идеи неистребима. Человек должен, жить со стремлением, 

максимально реализовать свои способности, постигая величие гармонично-

го бытия в единстве с Природой, Духом, Другим Человеком. По мнению 

русского религиозного философа Н. А. Бердяева к мировой гармонии чело-

век должен прийти через свободу избрания, через свободное преодоление 

зла. Вопрос о мировой гармонии для Достоевского разрешался через цер-

ковь. Церковь призвана царствовать в мире. «Не церковь превращается в 

государство, говорит отец Паисий, а, напротив, государство обращается в 

церковь, доходит до церкви и становится церковью на земле…» 
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Гомельщина во время Великой Отечественной войны была освобождена 

советскими войсками от фашистских оккупантов в ходе серии наступатель-

ных операций: шести фронтовых и трех частных армейских, из них одна 

фронтовая и одна армейская в рамках Белорусской стратегической наступа-

тельной операции, а также две фронтовых и две армейских в рамках гран-

диозной битвы за Днепр. 

Черниговско-Припятская фронтовая наступательная операция (далее 

ФНО) являлась частью Черниговско-Полтавской стратегической НО группы 

фронтов в ходе первого этапа битвы за Днепр – одной из крупнейших битв 

летне-осенней кампании 1943г. [2], [3]. 

Советские войска на плечах преследуемого противника ворвались на 

территорию Белоруссии и положили начало освобождения Гомельской об-

ласти 22 сентября 1943 г. В этот день войска 13А с ходу форсировали Днепр 

и захватили плацдарм на правом берегу р. Припять. Затем через Днепр пе-

реправились соединения 60 и 61А. Большую помощь войскам оказали пар-

тизаны, захватившие несколько переправ на Днепре и Припяти. 48 и 65А, 

наступавшие на Гомельском направлении овладели двумя небольшими 

плацдармами на правом берегу р. Сож [5]. 

Результатом этих действий стало освобождение: 

23.09.1943 г. – п. Комарин и одноименного района силами 8 и 74 сд 

15СК, 129 отбр, 13А, партизанского отряда им. К.Е. Ворошилова; 

27.09.1943 г. – Тереховского района (ныне в Добрушском районе) сила-

ми 162 сд 19 СК 65А.  

Особенностью завершения Черниговско-Припятской операции было то, 

что соединения и части наступающих армий форсировали Днепр, Сож, 

Припять без подготовки с ходу, захватили ряд плацдармов и удержали их в 

упорных боях. Причем форсирование Днепра началось одновременно на 

многих участках. Не ожидая подвоза табельных переправочных средств, 

советские  воины, проявляя отвагу, высокое боевое мастерство и находчи-


