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В статье на ярком примере деятельности в Кпецком районе Минской 
области во время немецкой оккупации священников братьев Хильтовых по
казана практика сотрудничества сельских православных священников с пар
тизанскими отрядами на оккупированной территории Беларуси во время Ве
ликой Отечественной войны.

В условиях оккупационного режима на территории Беларуси, установленного 
властями нацистской Германии, православное духовенство оказалось в объектив
ной ситуации необходимости личного выбора. Священник не мог быть изолирован 
от своей паствы и не откликаться на ее настроения. Одним из аспектов такого 
выбора было отношение духовенства к партизанскому движению на оккупирован
ном территории Беларуси. Причем наиболее остро эта проблема стояла перед 
сельским духовенством. Если в городах священники, даже в случае искреннего 
стремления, не имели возможности активно помогать партизанам, то в сельских 
(особенно отдаленных) приходах помощь священнослужителей партизанским от
рядам была достаточно частым явлением. Причинами оказания такой помощи 
партизанам, подпольщикам и просто страдавшим местным жителям были, чаще 
всего, морально-нравственные качества духовенства. Формы помощи были раз
личны: священники снабжали партизан продуктами, медикаментами, предостав
ляли им место для отдыха, лечили раненых, способствовали оформлению и сами 
оформляли документы, укрывали молодежь, участвовали в разведывательной 
деятельности, а в отдельных случаях принимали участие в боевых действиях с 
оружием в руках. В этом отношении характерной и показательной является дея
тельность и, отчасти, судьба братьев-священников Николая и Георгия Хильтовых.

Николай Хильтов с 1929 г. был настоятелем церкви Иоанна Предтечи дерев
ни Блячин (ныне Садовая) Клецкого района Минской области. Его дом находил
ся на окраине деревни, и советские военнослужащие, выходившие из окружения 
в первые недели боевых действий, сначала случайно, а затем целенаправленно 
приходили к священнику за помощью (как правило, за продуктами).

Во время оккупации Клецкого района (с 3 апреля 1942 г.) священник Николай 
Хильтов был связным партизанского отряда имени Г. Котовского 300-й партизан
ской бригады имени К. Ворошилова, базировавшейся в Копыльском районе [1]. 
В своем приходе он организовал широкую подпольную деятельность: его дом 
был одновременно госпиталем, партизанским штабом, базой отдыха для дивер
сионных групп и складом оружия и медикаментов. Среди прихожан был органи
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зован сбор продуктов для партизан и для находившихся в концлагере советских 
военнопленных, сам священник обеспечивал командира диверсионной группы 
бригады Чапаева (действовавшей на участке железной дороги Погорельцы -  Го- 
родея) Михаила Шершнева одеждой, добыл ему пропуск и паспорт, не раз пред
ставлял его как своего племянника [5, с. 28-31]. В характеристике деятельности 
Николая Хильтова, выданной партизанами, указано: «Товарищ Хильтов систе
матически передавал ценные сведения по разведке, вел работу по разложению 
полицейского гарнизона города Клецка, своевременно сообщал о полицейских 
и немецких засадах. Обеспечивал партизан необходимыми продуктами питания. 
Все задания выполнял честно и аккуратно» [1]. Супруга священника Наталья 
Хильтова распространяла в окрестных селах, городах Клецке и Несвиже сводки 
Совинформбюро, листовки и газеты. В церковном доме вместе с женой и двумя 
дочерями (14 и 11 лет) Николай Александрович устроил медпункт, где лечились 
раненые и больные партизаны [3].

В ноябре 1942 г. в перестрелке с карателями погиб партизан Николай Ано
хин. Его тело принесли в дом Хильтовых, где после отпевания похоронили в 
гумне [6]. По воспоминаниям дочери священника Надежды, в их доме некоторое 
время скрывались бежавшие из Клецка Алехин, Гордиевич и Тиханович, которые 
были преподавателями средней технической школы, открытой там при немцах. 
Побег они совершили на автомобиле, который угнали из немецкой управы. За 
ними была организована погоня. Однако машину удалось уничтожить и укрыться 
в доме священника. Семья Хильтовых не раз находилась на волосок от гибели. 
Настоятель церкви в соседней деревне Зубки Георгий Прорвич, который также 
имел связь с партизанами вспоминал: «Прихожу как-то к Хильтовым. Во дворе 
стоят лошади. В кухне сидят полицаи, выпивают. Наталья зовет меня в дом: 
«Иди, что-то покажу». Захожу. В одной комнате висит на шнурках полно немытых 
бинтов, а в боковке лежат четыре раненых партизана» [1].

Родной брат Николая, священник Георгий Хильтов, служивший в Покровской 
церкви города Клецка, также активно помогал партизанам и мирным жителям. 
Он организовал сбор продуктов, которые отправляли в лагерь для военноплен
ных, устроенный на территории бывших польских казарм. Только в конце 1943 г. 
после двух побегов военнопленных немцы запретили эту помощь. В начале 
1942 г. в Клецк перевезли группу воспитанников детского дома из Минска. Сре
ди них было много евреев. Чтобы спасти детей, Григорий Хильтов крестил их, 
давал им христианские имена и выдавал необходимые документы с указанием 
национальности «белорус».

Когда партизанами было принято решение склонить к сотрудничеству на
чальника клецкой полиции Турина, роль связного поручили священнику Нико
лаю Хильтову. Вместе с сопровождавшим Михаилом Шершневым он явился в 
городскую управу Клецка, и после долгих переговоров полицейский согласился 
помогать партизанам. Дальнейшие встречи проходили на квартире священника 
Георгия Хильтова, где Гурин передавал партизанам сведения о намеченных за
садах, разведданные и оружие [2].

Ночью 6 апреля 1944 г. братья Хильтовых были арестованы за связь с парти
занами. Очевидцы вспоминали, что Николая Хильтова арестовали, когда он вез 
ремонтировать пулемет в кузницу в деревню Лань. Однако по воспоминаниям
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дочери зубковского священника Оксаны Прорвич, комендант немецкой полиции 
Нич пригласил священника для беседы в комендатуру в деревню Кунцевщина, 
по дороге тот заехал в деревню Зубки, где местный священник предупреждал 
его об опасности и просил бежать к партизанам. В тот же день в Клецке был 
арестован и Георгий Хильтов. Жены священников Наталья Ивановна и Лидия 
Александровна отправились в Барановичи в местное СД, надеясь узнать о судь
бе мужей. Однако оттуда они не вернулись, и вместе с мужьями были отправле
ны в концентрационный лагерь «Колдычево», который был организован в марте 
1942 г. в бывшем имении Шалевича в 18 километрах от Барановичей по шоссе 
Барановичи -  Новогрудок. Тут содержалось до 10000 человек. Всего в Колдыче
во было истреблено 22000 узников.

Свидетелей зверств, которые творились в этом лагере осталось мало, так 
как накануне освобождения в июле 1944 г. почти все его узники были расстреля
ны. Среди оставшихся в живых оказался беларуский поэт, художник и музыкант 
Сергей Новик-Пеюн. Благодаря его свидетельству, стало известно о последних 
днях жизни братьев Хильтовых и их жен. Николая Хильтова в Колдычевском ла
гере долго мучили, затем привязали к кровати, облили керосином и сожгли зажи
во. Священника Георгия Хильтова вместе с женой и супругой его брата Натальей 
расстреляли в последнюю ночь существования лагеря с 1 на 2 июля 1944 г. [4].
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