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редь, память необходимо сохранять в сознании белорусского народа и в целях обес-
печения мира и недопущения новых разрушительных войн. 

Как утверждает Н. В. Проказина, историческая память о Великой Отечествен-
ной войне – «это выражение процесса организации, сохранения и воспроизводства 
прошлого опыта народа, страны, государства, связанного с событиями Великой Оте-
чественной войны и для возвращения его влияния в сферу общественного сознания  
с целью формирования патриотизма, гражданского самосознания и единения нации» 
[4, с. 203]. 

В белорусской идеологии и в белорусских СМИ, выступающих, среди прочего, 
проводником идеологии и инструментом воздействия на социум, историческая на-
родная память как сложное социальное образование занимает одну из центральных 
позиций, на сегодняшний день к ней не был снижен интерес. Мемориализация памя-
ти, патриотизм, сохранение ценностей, преемственность поколений, уважительное 
отношение к прошлому и к предкам – лишь некоторые смысловые грани широкого 
понятия народной исторической памяти о Великой Отечественной войне.     
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Трудно найти семью в деревне Малые Автюки, не опаленную огненным дыха-
нием Великой Отечественной войны. Я родилась и живу в деревне Малые Автюки 
Калинковичского района Гомельской области.  

Основной целью изучения темы послужило желание осознать и передать своим 
сверстникам чувство Родины, гордость за свое прошлое, память о цене Победы. 

Дмитрий Григорьевич Северин, мой прапрадед, воевал еще в Первую мировую 
войну. 21-летним молодым человеком он был призван в царскую армию и два года,  
с 1915 по 1917 г., сражался с немцами на фронте. А в 1917 г. бил тех же немцев и бе-
лополяков уже в Красной Армии. Четыре года воевал, пока не закончилась Граждан-
ская война. В общей сложности он провоевал шесть лет.  

Когда вернулся с войны, обустроился, завел хозяйство, взял в жены Ольгу Ми-
новну Веко, воспитывал двоих сыновей и трех дочерей, работал в колхозе. 
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А когда оккупант снова ступил на родную землю, добровольцем ушел на фронт. 
И еще четыре года честно и добросовестно тянул фронтовую лямку. Было ему тогда 
47 лет. По сравнению с призванными – дед. Дмитрия Северина зачислили рядовым 
стрелком 661-го полка 200-й стрелковой дивизии. Уже через три недели он получил 
первое ранение. За время войны Дмитрий Григорьевич был ранен шесть раз. Получил 
орден Славы 3-й степени. Воевал Дмитрий Северин на Ленинградском и 2-м Прибал-
тийском фронтах, после полученных ранений был санитаром-носильщиком сортиро-
вочного эвакогоспиталя № 3715. Был награжден орденом Красной Звезды [1]. 

До конца честно исполнив свой воинский долг защитника, Дмитрий Северин 
вернулся в родную деревню, работал в совхозе, вырастил и женил детей, дождался 
внуков. Лишь одну невосполнимую потерю переживал и оплакивал он до конца сво-
их дней – сына Михаила [2]. 

После освобождения деревни Малые Автюки семья получила извещение о том, 
что командир орудия 3-го гвардейского мотострелкового батальона 15-й гвардей-
ской механизированной бригады гвардии старший сержант Михаил Северин пропал 
без вести. Он погиб на 611-й день войны, во время проведения Ростовской операции. 
В результате кровопролитных боев войска Южного фронта продвинулись тогда на 
глубину 300–450 км, освободили большую часть Ростовской области, нанесли суще-
ственное поражение группе армий «Дон» и частям 1-й танковой армии группы ар-
мий «А», но свою главную задачу – отрезать пути отхода противника с Северного 
Кавказа – выполнить так и не смогли. 15-я гвардейская мехбригада потеряла в этом 
бою более 50 % личного состава, а в списке потерь большинство погибших указаны 
как пропавшие без вести [2]. 

Супрун Петр Петрович до войны успел окончить лишь семь классов Малоавтю-
ковской школы и работал бухгалтером на торфзаводе «КИМ». В 19-летнем возрасте  
в 1941 г. ушел на фронт, попал сначала в город Елец Орловской области, где форми-
ровался 282-й запасной полк. Два месяца курсов связистов, звание сержанта и отправ-
ка на фронт в должности командира взвода связи артдивизиона 122-го гаубичного 
полка. Воевал на Юго-Западном фронте, в 1942-м попал под Ржев. В кровопролитных 
боях Петр Супрун отличился и был представлен к ордену Красной Звезды. Правда, 
вместо ордена на груди прадеда появилась медаль «За отвагу», что было не менее 
значимо и почетно. В том же году Петра Супруна отправили на учебу в артиллерий-
ское училище. Но вскоре в связи с тяжелым положением под Сталинградом из кур-
сантов училища сформировали артполк и отправили в город Калач Воронежского 
фронта. Прадед был назначен помощником командира взвода связи полка. Однако 
участвовать в боях за Сталинград не пришлось, так как к тому времени город был 
уже освобожден. Зато освобождал Харьков, Запорожье, штурмовал Одессу, получил 
медаль «За освобождение Одессы». А медалью «За боевые заслуги» был награжден 
за то, что в боях южнее Изюма организовал бесперебойную связь на своем участке  
и сам лично устранил шесть порывов на линии. 

К тому времени прадед был командиром отделения связи взвода управления 
127-го пушечно-артиллерийского полка 30-й пушечно-артиллерийской Нижнеднеп-
ровской бригады на 3-м Украинском фронте. 

Он вступил в Коммунистическую партию и бился, как настоящий коммунист,  
о чем говорит упоминание о тяжелом ранении, полученном в боях, в наградном лис-
те на орден Красной Звезды: «Беззаветной работой и личными подвигами воспитал  
в своем отделении замечательных связистов, среди которых двое награждены орде-
нами, остальные – медалями СССР. Сам тов. Супрун был тяжело ранен, но как ис-
тинный патриот части после излечения вернулся в полк. В боях за овладение горо-
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дом Секешфехервар 21–23.12.44 г., успешно прокладывая линии связи, лично нахо-
дясь на самых опасных участках, под ураганным обстрелом устранил 28 порывов на 
линии, чем предоставил возможность вести огонь по контратакующим пехоте и тан-
кам противника. За доблесть и мужество представляю тов. Супруна к награде – ор-
дену Красной Звезды». Вручен же был орден Славы ІІІ степени [1]. 

Участвовал в освобождении Бухареста и Белграда, Будапешта, Софии и Вены. 
В Австрии он и встретил Великую Победу. Домой Петр Супрун вернулся лишь в де-
кабре 1946 г. Вскоре женился на Евгении Дмитриевне Северин. Сначала прадед, как 
и до войны, работал бухгалтером торфозавода, потом был секретарем местного сель-
совета, одно время даже был председателем Малоавтюковского сельпо, потом реви-
зором райпотребсоюза. А последние годы перед выходом на пенсию и на пенсии – 
учетчиком-лаборантом завода сенной муки совхоза «Голевичи». Долго возглавлял 
партийную организацию производственного участка «Малые Автюки», партгруппу 
завода сенной муки. Он ушел из жизни в 77 лет, 15 августа 1999 г. Через год за ним 
ушла и его жена Евгения Дмитриевна, моя прабабушка.  

Петр и Евгения Супрун вырастили и воспитали троих детей: дочь Валентину, 
сыновей Михаила и Сергея. Они с честью продолжили дело своих отцов и прадедов.  
2 мая 2014 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко вручил правительст-
венные награды лучшим людям страны. Среди награжденных был и сын Петра Суп-
руна – генеральный директор Гомельского производственного лесохозяйственного 
объединения Михаил Петрович Супрун. Ему Президент вручил нагрудный знак  
и удостоверение заслуженного лесовода Республики Беларусь.  
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Рыцарство как военный и землевладельческий класс возникло у франков в свя-
зи с переходом в VII в. от народного войска к коннице вассалов. Под влиянием церк-
ви и поэзии оно создало моральный и эстетический идеал воина, а в эпоху Кресто-
вых походов под влиянием появившихся духовно-рыцарских орденов превратилось 
в наследственную аристократию [1]. 

Изначально рыцарь – это тяжело вооруженный конный воин, тот, кто добыл 
средства на приобретение оружия и коня. Позднее рыцарем мог стать только от-
прыск благородного, рыцарского рода, прошедший соответствующую военную под-
готовку и обряд посвящения. На закате рыцарской эпохи получить рыцарство за 
особые заслуги мог и человек, не имеющий отношения к военному делу. 

Рыцарь – это не просто воин, а воин, соблюдающий законы сословия. Под 
влиянием христианской церкви выработался рыцарский этос как стиль жизни сред-
невекового рыцаря, где идеал рыцаря – это благородный человек, защитник слабых  
и угнетенных, служитель дам, борец за правду и справедливость, превыше всего бе-
регущий свою честь. Этот идеал воспевали средневековые поэты и писатели, вызы-


