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направленную на соблюдение правил личной гигиены. Врачи и фельдшеры 
обследовали берега р. Сож и его протоки, стоянки лодок, пристани, стоки 
нечистот, места мойки белья, а также местные фабрики и заводы. В больни-
це для заразных расширилось количество койкомест до 75, были отрыты 
холерные бараки в уезде. Для нужд лечебных учреждений было осуществ-
лено приобретение кипятильников, расширены бактериологические кабине-
ты. Были привлечены сотрудники частных лабораторий для выполнения 
анализов в экстренных случаях. Приобретались дезинфекционные средства 
для города и уезда, покупались транспортные средства, лошади, ремонтиро-
вались кареты скорой медицинской помощи. Широко распространялась ме-
дицинская литература, брошюры и листовки, плакаты и кинематографиче-
ские фильмы противоэпидемической направленности [1, л. 13]. Для эффек-
тивности работы гомельской заразной больницы в I полугодии 1919 г. был 
увеличен штат медицинских работников. Во главе этого лечебного учре-
ждения находился старший врач, штатных врачей было двое, временных 
совместителей – 10 врачей, 1 врач-бактериолог, 14 фельдшеров, 32 сестры 
милосердия, 6 сестёр-хозяек, 42 санитара и сиделки, заведующий хозяй-
ством, 1 работник, 1 счетовод, 1 садовник, 1 дезинфектор, 1 слесарь и                         
1 плотник. Продовольственное обеспечение больных стационара осуществ-
лялось из расчёта на один месяц 126 000 рублей, что, по сути дела, состав-
ляло исключительно голодную порцию и не могло способствовать скорому 
выздоровлению. Было предусмотрено питание персонала больницы, кото-
рое составляло 61 200 рублей в месяц, отопление больницы обходилось в  
30 520 рублей в месяц [1, л. 28]. Содержание больничной бани – 800 рублей 
в месяц, изготовление и починка белья  – 1700 рублей, стирка белья – 5100 руб-
лей в месяц. При больнице работала лаборатория, был погреб-ледник, со-
держались лошади и небольшое стадо коров. 
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подвергались военной агрессии и вынуждены были защищаться, освобож-
дать свою землю, восстанавливать ее из пепла военных пожарищ. В такие 
моменты как один человек, так и целое общество остро нуждается в особой 
поддержке, способной укрепить силу духа и обеспечить помощь в победе 
над врагом. Начиная с IX–X столетия, христианство, распространяясь в Во-
сточной Европе из Византиии, содействовало формированию православного 
менталитета, духовной культуры, основанной на вере в христианские цен-
ности. Как показывает история и современность, сила веры безгранична, с 
ней невозможное становится возможным. Православная церковь во все вре-
мена благословляла на защиту Отечества, ставя в один ряд «…отечество 
земное и отечество небесное» [1]. Но были периоды, когда государство вело 
борьбу, направленную на уничтожение всякой религии и религиозной веры. 
В восточной части Беларуси, входившей с 1922 года в состав Советского 
Союза, в ходе чудовищных гонений со стороны советских властей церков-
но-приходская жизнь была полностью разрушена. К 1939 году здесь были 
закрыты все храмы и монастыри, практически все духовенство подверглось 
репрессиям. Многие из священнослужителей приняли мученическую                
кончину [2]. 

В период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов нацистская 
власть на оккупированной территории разрешила деятельность Церкви, 
чтобы противопоставить себя советской власти и привлечь на свою сторону 
население СССР, ослабить и устранить сопротивление советского народа. 
Несмотря на многолетние гонения против Церкви, священнослужители в 
большинстве своем разделили судьбу своих прихожан. В трудный час они 
выполняли пастырский долг, молитвами поддерживали жителей на оккупи-
рованной территории и оказывали действенную помощь. В последние два 
десятилетия в научной литературе накопились свидетельства о сотрудниче-
стве православного духовенства СССР с партизанами и подпольщиками, об 
их вкладе в общую Великую Победу. О деятельности священнослужителей 
на оккупированной врагом территории еще долгое время будут вскрываться 
новые факты. 

Цель работы: собрать и распространить информацию о священнике при-
ходской церкви Золотове Владимире Дмитриевиче, пополнить списки свя-
щеннослужителей, участвующих в борьбе с иноземными захватчиками в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на территории СССР. 

Методы исследования: поиск, историческое сравнение, анализ, описание. 
Практическая значимость: возможность использования материала на 

учебных занятиях по истории и другим дисциплинам с образовательной и 
воспитательной целью.  

Жизнь, счастье, беды и смерть Золотова Владимира Дмитриевича связа-
на с селом Белоусовка Хильчанского (сейчас Середино-Будского) района 
Сумской области Украины. До Октябрьской революции 1917 года центром 
жизнедеятельности белоусовцев был деревянный Свято-Михайловский 
храм с железной крышей и позолоченным крестом. Как дань уважения к 
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храму, жители села по периметру церковного земельного участка, посадили 
липы, которые впоследствии являлись их особой гордостью. В 1926 году в 
храм прибыл новый настоятель – Новиков Николай Петрович – отец Нико-
лай, которому понадобился помощник для ведения хозяйственных работ, 
ведения учета имущества церкви. Таким человеком стал сорокатрехлетний 
Золотов Владимир Дмитриевич. К этому времени семья Владимира состоя-
ла из жены Меланьи, дочери Нины и сына Павла. Это был обычный,               
спокойный, рассудительный, не очень грамотный, но уважаемый в селе че-
ловек, так как отличался трудолюбием, умел столярничать, класть печи, 
обладал феноменальной памятью. Вместе с отцом Николаем они отремон-
тировали церковь, на примыкающей территории заложили большой фрук-
товый сад и сиреневую рощу из двадцати видов сирени. Владимир Дмитри-
евич и отец Николай были схожи по взглядам на решение многих жизнен-
ных вопросов – живи для людей, приумножай добро и красоту.  

Уже через год в чине диакона Золотов в стихаре читал молитвы по памя-
ти, не глядя в Молитвослов. Через четыре года в возрасте 47 лет диакон Зо-
лотов стал священником – отцом Владимиром. 1930-е годы в СССР для 
Церкви непростое время, священники были выделены в разряд идеологиче-
ских врагов государства и многие были репрессированы. Отец Владимир 
все принимал со смирением, так как христианская теория многое объясняла 
и давала силы для того, чтобы жить, служить церкви и людям. 

Когда началась Великая Отечественная война 1941–1945 годов, отец 
Владимир остался в своем родном селе Белоусовка и, на удивление местно-
му колхозному руководству, с первых ее дней заявил о том, что его дом и 
его семья всегда к услугам защитников Родины. В день прихода немцев в 
Белоусовку он набатным звоном оповестил прихожан о нашествии врагов. 
Белоусовцы, как и многие на оккупированной врагом территории СССР, 
ушли в партизанские отряды. Отец Владимир, зная последствия обнаруже-
ния его связи с партизанами, помогал Хильчанскому партизанскому отряду 
информацией, одеждой, продуктами питания, медикаментами, теплом огня 
под кровом  Свято-Михайловской  церкви.  На  проповедях  призывал  бе-
лоусовцев не верить немецкой пропаганде о взятии Москвы, призывал бо-
роться против захватчиков, всячески помогать партизанам. В сложившихся 
условиях данная информация играла большую роль, вселяла надежду, по-
могала не падать духом. Зная всех местных жителей, отец Владимир нахо-
дил для каждого нужные слова, чтобы поддержать и утешить в горе, кото-
рое было повсюду в условиях войны. Как и до 1930-х годов, сельский храм 
в Белоусовке стал центром жизнедеятельности сражающегося местного 
населения. Некоторые односельчане в начале войны, в рядах Красной Ар-
мии, выходя из окружения и дойдя до родного села, в первую очередь шли 
не домой, а к отцу Владимиру, так как знали, что этот человек надежный и 
всегда окажет помощь.  

Белоусовка расположена на стыке Сумской области Украины и Брянской 
области России. Первая военная зима 1941–1942 годов для партизан СССР 
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была самой тяжелой, многие партизанские отряды были частично или пол-
ностью уничтожены или самораспустились, часть ушли в Полесские болота 
и Брянские леса. На Полесье и в Брянских лесах скопились партизаны из 
Беларуси, Украины, России и Молдавии [3]. Остро стоял вопрос с питанием, 
одеждой, дисциплиной, эмоциональным состоянием людей, уставших от 
войны, от нечеловеческих условий выживания, в которых нужно было еще 
и сражаться с врагом. Партизаны, располагавшиеся в Хильчанском и сосед-
них районах Сумской области, просили отца Владимира проводить церков-
ную службу, проповедь, обряд исповеди и отпевания погибших прямо в 
расположении партизанских отрядов. Многие с православным мировоззре-
нием, идя в бой, нуждались в исповеди и погребении погибших по право-
славным канонам. Командиры партизанских отрядов, видя перед собой 
авторитетного человека, обращались к отцу Владимиру после молебна 
произносить патриотические просветительские проповеди. Сохранились 
воспоминания о содержании такой проповеди в Хильчанском партизан-
ском отряде имени Щорса, проведенной накануне боя у села Знобовки, в 
котором было уничтожено семь вражеских танков: «Для каждого право-
славного человека в жизни непременно бывает свой судный день, свое 
Куликово поле. Завтра он наступит для нас всех. Нам предстоит драться с 
сильным и коварным врагом. Гитлеровцы пришли уничтожить нас, сла-
вян, нашу православную веру, захватить нашу землю. У нас нет иного вы-
хода, как разгромить супостата! Молим Бога дать нам силу и мужество, 
помочь выстоять и победить! Уверен, братья славяне, что завтра и на нашу 
улицу придет праздник!» [4]. В этих словах психологическая поддержка, 
надежда на скорое окончание войны, утверждение ценности общего дела. 

26 июля 1942 года во время карательной операции за помощь парти-
занам в Белоусовке нацисты сожгли школу, церковь и все крестьянские 
дворы. 400 человек взяли в плен, пять дней истязали и 31 июля 1942 года 
365 человек расстреляли во рву около села Остроушки Шосткинского 
района. 33 из числа пленников удалось бежать, двое были убиты по до-
роге к месту казни. 

30 июля белоусовцев на грузовых автомашинах перевезли в Новгород-
Северский и частично разместили в подвале Спасо-Преображенского мона-
стыря. Ночь на 31 июля для пленников была последней в их жизни. Первой 
за исповедью к отцу Владимиру обратилась дочь Нина, потом потянулись 
все присутствующие в подвале. Он отпускал грехи и призывал перед лицом 
смерти держаться достойно, как подобает православным. 

На рассвете 31 июля пленников на машинах по тридцать человек вы-
везли к противотанковому рву и приказали раздеться. Обезумевшие лю-
ди плакали, кричали, молили о пощаде, но палачи отнимали у матерей 
малолетних детей, избивали кулаками и прикладами винтовок и расстре-
ливали, расстреливали, расстреливали… Владимир Дмитриевич Золотов 
потерял сознание, увидев, как полицейский, выстрелом из карабина убил 
его дочь Нину, а четырнадцать дней назад в партизанском отряде погиб 
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сын Павел. Опомнился, когда ко рву прибыли очередные две автомаши-
ны. Золотов не таясь, выдернул кольцо гранаты – подарок сына, и напра-
вился к лейтенанту, который добивал из пистолета выползающих изо рва 
раненых, молящих о пощаде. Лейтенант вскинул пистолет, намереваясь 
выстрелить в Золотова, но в это мгновение ему под ноги упала «лимон-
ка». Лейтенант-жандарм и десяток полицейских были убиты осколками 
гранаты. В Золотова же не попал ни один осколок. Пользуясь замеша-
тельством полицаев, он вырвал у убитого шуцмана карабин и трижды 
выстрелил, убив еще троих карателей. Владимир Дмитриевич четвертый 
раз передернул затвор, но в магазине уже не было патронов. Разъярен-
ный Золотов схватил карабин за ствол и прикладом расколол голову бе-
жавшему к нему немцу. Автоматная очередь, выпущенная мадьяром в 
спину Золотова, свалила бесстрашного воина. Он успел перекреститься и 
упал на обагренную кровью землю. Так, 31 июля 1942 года героически 
погиб у села Остроушки Хильчанского района Сумской области священ-
ник Русской Православной Церкви отец Владимир – Золотов Владимир 
Дмитриевич. Далекая, но такая близкая нам героическая история не подле-
жит забвению нынешним и будущими поколениями. На примере В. Д. Золо-
това мы видим образец поведения в сложной жизненной ситуации, но 
для него она была ясной и понятной, так как жил по православной вере, 
которая и учила, и помогала, и давала силу духа в борьбе со злом и ди-
ким варварством немецко-фашистских захватчиков на оккупированной 
территории СССР.  

21 сентября 2009 года у села Остроушки Шосткинского района Сумской 
области на средства, собранные «всем миром», были установлены три па-
мятника: 

1 Советским военнопленным, партизанам и подпольщикам, расстрелян-
ным и погибшим здесь в годы Великой Отечественной войны. 

2 365 жителям села Белоусовка Хильчанского района Сумской области, 
принявшим мученическую смерть 31 июля 1942 года за помощь партизанам. 

3 41 комсомолке из Белоусовки, растерзанной карателями в период не- 
мецко-фашистской оккупации. 

Памятники были установлены после выхода в 2009 году документальной 
повести «Судный день» уроженца д. Юровичи Калинковичского района 
Гомельской области Беларуси, Анатолия Владимировича Русака, посвя-
щенной трагедиям и победам Хильчанского партизанского отряда имени 
Щорса. Отец и мать автора повести и он сам были непосредственными 
участниками партизанского движения, членами партизанских отрядов, 
дислоцировавшихся в Брянских лесах, на приграничных территориях 
Сумской области, где и произошла трагедия с жителями украинского 
села Белоусовка. Так переплелись судьбы белорусов, украинцев и росси-
ян не только в годы военного лихолетья, но и в мирное время по вопро-
сам увековечивания общих исторических и духовных ценностей. 
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26 ноября 1943 года – знаменательный день в истории Гомеля. Город 
был освобождён от немецко-фашистских захватчиков в ходе Гомельско-
Речицкой операции. За период оккупации (19 августа 1941 года – 26 ноября 
1943 года). Гомель пострадал больше всех областных городов Беларуси 
(жилой фонд города был уничтожен на 80 %). Было разрушено более 5 ты-
сяч домов. На центральных магистралях уцелело всего несколько полураз-
рушенных зданий. Были уничтожены энергохозяйство и водопроводно-
канализационная сеть города. Оккупанты подорвали или сожгли цеха паро-
возовагоноремонтного, станкостроительного, судоремонтного заводов, 
«Гомсельмаша», жирокомбината, спичечной, обувной, швейной, трикотаж-
ной фабрик, железнодорожный узел, речной порт и мн. др. Враг разрушил 
школы и детские сады, драматический театр, городские клубы. Но самой 
тяжёлой потерей для города стала гибель более 55 тысяч жителей. Населе-
ние города уменьшилось более, чем в 9 раз. 

По материалам архивных документов в конце 1943 года коллектив завода 
«Гомсельмаш» насчитывал 76 рабочих и служащих, станкостроительного заво-
да – 18 человек, стеклозавода – 50, кондитерского комбината «Спартак» – 20, 
городской электростанции – 82 человека. 

Восстановительные работы в Гомеле начались сразу после освобожде-
ния. В город стали возвращаться жители, среди них рабочие, инженерно-
технические работники, из которых сразу же формировались производ-
ственные коллективы.  

В Гомеле первым был восстановлен железнодорожный узел, обеспечи-
вающий переброску войск, техники, боеприпасов на запад.  

28 ноября 1943 года была создана оперативная группа из работников па-


