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здана Жировичская консистория во главе с архиереем Рожновским. Ко всему вышеска-
занному следует добавить поддержку местными жителями православной церкви, не ред-
ки были случаи обращения к власти с целью возвращения храмов ранее отнятых у РПЦ. 
[2, с. 129-131 ; 3, с. 271-283; 4, с. 69, 5, с. 298-303 ; 6, с. 76-78] 

Подводя итог можно сделать вывод, что, несмотря на улучшение положения право-
славной церкви в Западной Беларуси после присоединения БССР, антирелигиозная поли-
тика Советского Союза не обошла стороной и православную веру. Православную церковь 
затронуло повышение налогов и ликвидация религиозного образования, но с другой сто-
роны, в отличии от представителей других конфессий, православное духовенство не было 
замечено в массовых выступлениях против советской власти. Напротив, после присоеди-
нения православной церкви Западной Беларуси и РПЦ, руководство СССР стало рассмат-
ривать православие как промежуточный элемент интеграции населения региона в совет-
ское общество. Благодаря этому православная церковь избежала массового изъятия хра-
мов и сумела сохранить своё влияние в регионе. 
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Великая Отечественная война принесла огромные страдания и беды нашему народу, 

прошла через каждую семью, через каждую человеческую судьбу.  
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В нашей семье из поколения в поколение передаётся история моих прапрадедушки и 
прапрабабушки. Когда началась война, моему предку Игнашевичу Борису Григорьевичу 
было 38 лет… Он родился, вырос, женился и растил детей в деревне Хоростово (до вой-
ны она находилась в составе Пинской области, сейчас это Солигорский район Минской 
области). В семье Бориса Григорьевича и  Елизаветы Матвеевны росли 4 сына – Адам, 
Григорий, Иван, Владимир – и 2 дочери – Татьяна и Зоя. На долю семьи Игнашевичей и 
семей односельчан в период немецко-фашистской оккупации выпали страшные испыта-
ния. 

15 февраля 1943 года жители д. Хоростово будут помнить всегда. В этот день сельчане 
собрались в церкви Покрова Пресвятой Богородицы рано утром на богослужение, кото-
рое проводил отец Иоанн – православные жители отмечали великий праздник Сретения 
Господня. Молящиеся не знали, что деревня уже окружена и обречена. Хоростово стало 
одной из многих деревень, попавших в список подлежавших уничтожению в ходе кара-
тельной операции «Хорнунг» («Февраль»). Подразделения СС отчитывались о ликвида-
ции партизан, но в действительности расправлялись со всеми жителями сельской местно-
сти. В приказах, которые определяли цели карательной операции, содержалось чёткие 
указания: «…проводить радикальные разрушения всех зданий, в том числе отдаленно 
расположенных и небольших. Уничтожение всех лиц, если они не нужны для угона ско-
та. Скот угонять, сгонять его в указанные пункты. Сельскохозяйственные продукты, 
насколько возможно, забирать. Территорию необходимо обезлюдить» [1]. 

Многие жители д. Хоростово попытались вырваться из окруженной карателями де-
ревни. Со всех сторон раздавались выстрелы и крики. Мои прапрадедушка и прапраба-
бушка вместе с детьми побежали спасаться в лес. Так получилось, что Елизавета Матве-
евна вместе с дочками побежала в одну сторону, а Борис Григорьевич с сыновьями – в 
другую. Больше семья не воссоединилась.  

Нацисты и их пособники сгоняли людей в церковь. Прапрабабушку с девочками 
немцы схватили и повели назад в деревню, вместе с другими односельчанами они были 
заперты в храме. Эсэсовцы забили двери гвоздями, обложили деревянное здание соломой 
и подожгли. Батюшка Иоанн отказался покинуть храм и принял мученическую смерть 
вместе с прихожанами. Полицаи, участвовавшие в  расправе, уже после войны на суде 
военного трибунала рассказывали, что из пылающей церкви до последнего слышалось 
громкое пение: «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите...».  В тот день 
мученическую смерть приняли 300 человек. Вся деревня – более 100 дворов – была со-
жжена. Мой прадедушка потерял в тот страшный день жену, мою прабабушку – Елизаве-
ту Матвеевну – и двух дочерей – Татьяну и Зою.  Они сгорели вместе с другими одно-
сельчанами в той самой церкви, где 11 июля 1924 г. состоялось венчание Бориса Григо-
рьевича Игнашевича и Елизаветы Матвеевны Володько.  

Сейчас церковь реконструирована, на ней установили памятную доску «Сгоревшим за 
веру», разработан макет памятного знака о погубленных жизнях. Напоминание о страш-
ном для д. Хоростово дне 15 февраля 1943 г.– роспись в кафедральном соборе Рождества 
Христова в Солигорске. Будет рассматриваться предложение о канонизации отца Иоанна 
Лойко и причислении его к лику святых. Следует сказать, что по свидетельствам жителей 
Хоростово, батюшка, имея большой авторитет среди верующих,  смог предостеречь от 
сотрудничества с оккупантами многих местных жителей. В результате фашисты так и не 
смогли создать ни одного полицейского участка в Хоростовском крае. 

Не раз отец Иоанн Лойко высказывался против кампании оккупационных властей по 
вывозу молодёжи на принудительные работы в Германию, он прилюдно благословил в 
храме своих сыновей Владимира, Леонида и Юрия уйти в партизанский отряд со слова-
ми: «Мое оружие на врагов – Крест святой, а вы будьте Богом хранимы и честно служите 
Отечеству». Как следствие, беря пример с сыновей священника и учитывая его призыв, 
местная молодёжь, опасаясь вывоза оккупационными властями на принудительные рабо-
ты в Германию, массово пошла в партизаны [2]. 
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Мой прапрадед Борис Григорьевич Игнашевич был призван в Красную Армию 3 июня 
1944 года, в январе 1945 г. был ранен в боях за Будапешт, дошел до Берлина и участвовал 
в разгроме Японии. Мой прапрадед был награжден высшей медалью в наградной системе 
СССР – медалью «За отвагу», её удостаивались исключительно за личную храбрость, 
проявленную в бою.  В приказе о награждении указано, за какие действия он был пред-
ставлен к награде: «Награждаю стрелка-красноармейца Игнашевича Бориса Григорьеви-
ча за то, что он в бою 30.04.1945 за село Бисточ, Чехословакия, быстро продвигаясь впе-
ред, увлекал за собой своих товарищей. В бою уничтожил 3-х вражеских солдат» [3]. Мне 
кажется, что в этом бою Борис Григорьевич предъявил свой личный счёт к врагу,  помня 
о мученической смерти жены и дочерей от рук карателей.  

Кроме медали «За отвагу» Борис Григорьевич был награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» 
и орденом Отечественной войны II степени.  

На долю Бориса Григорьевича Игнашевича выпало еще одно горе – его старший сын 
Адам умер от ран в госпитале в возрасте 20 лет, не дожив до Победы совсем немного. Он 
похоронен в Германии в Братской могиле советских военнослужащих в населенном 
пункте Эйхов округа Котбус земли Бранденбург.  

После демобилизации прапрадед вернулся домой. Война отняла у него половину се-
мьи – жену, двух дочерей и старшего сына. Но жизнь продолжалась, у него остались трое 
сыновей, нужно было поднимать детей. Борис Григорьевич женился на односельчанке 
Ульяне –  вдове с двумя детьми. В этом браке  родились две дочки – Нина и Ева. Удиви-
тельная судьба: потеряв двух дочерей во время войны, Борис Григорьевич снова стал от-
цом двух дочерей. После войны прапрадед трудился в школе завхозом. Дедушка расска-
зывал мне, что дед Борисик – так звали Бориса Григорьевича многочисленные внуки – 
был крепким и жилистым, несмотря на невысокий рост и худощавое телосложение. Даже 
в преклонном возрасте он держал корову, сам косил траву, делал всю работу по дому и 
хозяйству. Сколько бы снега не выпало, у него всегда был совершенно чистый двор – не 
терпел беспорядка. Умер прапрадедушка в 1992 году, когда ему было 89 лет, прожив всю 
свою жизнь в родной деревне. 

Деревня Хоростово – это родина легендарного человека – Василия Захаровича Коржа, 
Героя Советского Союза, руководителя одного из первых партизанских отрядов в Бела-
руси, командовавшего первым в истории Великой Отечественной войны партизанским 
боем недалеко от Пинска. Василий Корж после войны вернулся в родную деревню, дотла 
сожженную карателями, возглавил колхоз, отстроил односельчанам дома, построил фер-
мы, поднял хозяйство. Люди вспоминают о своем земляке с огромным уважением.  

Сегодня Хоростово – это уютный агрогородок, в котором насчитывается около 300 
домов, население составляет более 800 человек. В 1973 году в доме, в котором в послево-
енное время жил Василий Захарович Корж, был открыт музей. Возле Покровской церкви 
в сквере в аг. Хоростово в 1975 г. был установлен памятник В.З. Коржу. Рядом находится 
памятник, посвященный 8 партизанам, которые погибли в боях против нацистских за-
хватчиков в 1943–1944 гг. и захоронены в братской могиле [4]. Также в Хоростово есть 
могила жертв фашизма, в которой захоронены 56 жителей, которые были убиты нацист-
скими оккупантами в 1941 г. [5].   

В моей большой семье, раскинувшейся по разным уголкам страны и мира, память о 
прапрадедушке бережно хранится не только в устных преданиях, передающихся из поко-
ления в поколение, но и в толстой, увесистой семейной книге «Фамильная история». Эта 
книга – не просто альбом с фотографиями, а целая летопись, своеобразная семейная биб-
лия. Её украшает тщательно составленное генеалогическое древо. Когда наша семья со-
бирается вместе, особенно на праздники или семейные торжества, память о прапраде-
душке становится особенно яркой. Мы часто собираемся за столом,  листаем книгу, рас-
сматриваем фотографии и говорим о страшном горе, которое наши родные – Борис Гри-
горьевич Игнашевич и его сыновья –  пережили во время войны, об огромной духовной 
силе, благодаря которой прапрадед выстоял и одержал Победу над врагом. И о высшей 
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силе, которая наградила Бориса Григорьевича самым ценным, что есть в жизни – умени-
ем любить, заботиться, защищать.  

Борис Григорьевич Игнашевич прожил достойную жизнь, преодолевая жизненные 
трудности, не жалуясь на судьбу, выполняя свой долг перед семьей, народом, Родиной. В 
его жизни были и горе, и радость. Он стал прародителем большой семьи, передал частич-
ку себя детям, внукам,  правнукам, являясь для потомков примером мужества и стойко-
сти. Я благодарна ему и всем героям, без которых Победа была бы невозможна.   

 
Список использованных источников 

1. Ледяное дыхание «Хорнунга» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://specreport.belta.by/hornung. – Дата доступа: 16.11.2024. 

2. Неизвестное об известном. Факты из жизни священника Иоанна Лойко. Часть 2 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://esoligorsk.by/novosti/letopis-soligorska/. – 
Дата доступа: 18.11.2024. 

3. Память народа: Подлинные документы о Второй Мировой войне [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero8211. –  Дата доступа: 
18.11.2024. 

4. Памятник и музей на малой родине В. З. Коржа в Хоростово [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://obeliski.by/horostovo. – Дата доступа: 18.11.2024. 

5. Могила жертв фашизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://izvezda.by/ru/monuments-ru/getElement/6234/. – Дата доступа: 18.11.2024. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ОСМЫСЛЕНИЮ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В СОВРЕМЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 
(НА ПРИМЕРЕ СРАВНЕНИЯ ФИЛЬМОВ «ЖАВОРОНОК» И «Т-34») 

 
М.В.  Мемех 

Пинск, ПолесГУ 
 
Основная идея советских художественных фильмов о Великой Отечественной войне – 

тема подвига советского народа в тылу и на фронте  («Судьба человека», «Отец солдата», 
«Иваново детство», «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину») [1]. В лучших 
фильмах той эпохи в разных ракурсах был представлен человек на войне, во всей слож-
ности трагических и героических сюжетов, во всей гамме переживаний и размышлений, 
во всех статусах: от рядового до Верховного главнокомандующего, от крестьянки до уче-
ного, от ребёнка до глубокого старика, от патриота до предателя Родины. Советский ки-
нематограф показывал различные аспекты, но обращаясь к теме войны, деятели киноис-
кусства руководствовались принципами гуманизма, представляли образы, которые поз-
воляли зрителям объединяться на основе общих идей неприятия нацизма, осознания цены 
и значения Великой Победы.  

После распада Советского Союза подходы к освещению военной темы в фильмах, 
принципиально изменились. Сценаристы и режиссеры искали новые аспекты в раскры-
тии событий Великой Отечественной войны, так называемую «новую правду». Главные 
акценты были сделаны на антисоветской пропаганде, принуждении к военной службе, 
сталинских репрессиях, самоуправстве сотрудников НКВД. Показ бездарных команди-
ров, трусливых и жестоких сотрудников НКВД, беспредела в рядах РККА затмевал по-
двиг советских людей и преступность действий Третьего рейха. Наиболее показательны в 
этом плане фильмы: «Сволочи», «4 дня в мае», «Служу Советскому Союзу» [2]. Вместе с 
тем, в 1990-е – 2000-е годы встречались единичные примеры продолжения традиций со-
ветского кинематографа, который опирался на реальные факты, отличался дотошным 
подходом к показу деталей, психологически точной прорисовкой характеров главных ге-




