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СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА МЕЛИОРАЦИИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В Институте мелиорации трудилось немало участников Великой Отечественной  
войны: среди ученых, научных и хозяйственно-административных работников были 
фронтовики и партизаны. Память об этих людях должна бережно храниться в памяти 
поколений, так как все меньше становится живых свидетелей и участников той страшной 
войны, а ее итоги переписываются, искажаются. 

В дни празднования 80-летия Победы мы хотим вспомнить поименно сотрудников 
нашего института: и тех воинов, которые в 1941 ‒1945 гг. воевали с врагом на своей 
земле, освобождали Беларусь, Украину, Литву, Польшу, Германию, и тех, кто сражался в 
партизанских отрядах. 

Самое непосредственное участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечест-
венной принимали военнообязанные Степан Гордеевич Скоропанов, Василий Мартынович 
Зубец, Андрей Федорович Печкуров, Андрей Игнатьевич Ивицкий, Евгений Иванович Багреев, 
Израиль Моисеевич Рубенчик, Петр Иванович Щитников, Юрий Федорович Буртыс, 
Константин Августович Гулейчик, Александр Петрович Рубан, Дмитрий Аврамович Забелло, 
Григорий Иосифович Лашкевич, Фрума Евновна Гинбург, Еким Михеевич Бабинцев, Антон 
Филиппович Данилович, Дмитрий Александрович Бысов и др. 

В силу возраста Александр Иванович Михальцевич, Ефрем Алексеевич Малышев, 
Евгений Петрович Юрачка не могли быть призваны на фронт в начале войны, но они, как и  
Анатолий Михайлович Олейник, Анатолий Васильевич Клюйко, Борис Вениаминович Юрчик и 
др., воевали в белорусских партизанских отрядах. 

Подробнее информация о каждом из упомянутых бойцов Красной армии представлена 
на сайте «РУП Институт мелиорации». Данные об их боевом пути, подвигах и наградах 
приведены согласно материалам Центрального архива Министерства обороны Российской 
Федерации, размещенным на сайтах «Мой полк», «Подвиг народа», «Память народа», 
«Дорога памяти».

В тылу трудились Захар Николаевич Денисов (в 1944–1955 гг. – заведующий отделом 
болотоведения нашего института), Семен Иванович Тризно (в 1944‒1945 гг. – и. о. директора 
института), Константин Яковлевич Кожанов (в 1940–1947 гг. – начальник сектора гидро-
логии в Московском отделении Гидроэнергопроекта), Бронислав Брониславович Бельский 
(1941–1944 гг. – помощник управляющего Земетчинского сахарного комбината (Пензенская 
обл.), Васса Федоровна Шебеко (в 1941–1944 гг. – преподаватель, заместитель директора 
по научной части Борисоглебского дорожно-строительного техникума (Воронежская обл.), 
Владимир Иванович Полунин (в 1941–1944 гг. – фрезеровщик, мастер, старший мастер, 
конструктор завода № 466 Наркомата авиапромышленности в г. Горьком; в 1944–1945 
гг. служил курсантом в воинской части № 355 Народного комиссариата государственной 
безопасности). После войны они были награждены медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941‒1945 гг.».

Смертью храбрых пали Иван Яковлевич Арнаутов, Павел Григорьевич Войцехович, Мордух 
Аронович Каплан, Григорий Игнатьевич Пикулик, Борис Николаевич Саковец, Евгения Ивановна 
Кесарева. Замучены в фашистских застенках Зиновий Григорьевич Толчинский, Григорий 
Давидович Эркин и др.

Все советские люди верили в непременное освобождение родной земли от нацистских 
захватчиков. Вечная память павшим. 

Честь и слава нашим ветеранам – участникам Великой Отечественной войны.

К 80-летию  
Bеликой Победы
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СТЕПАН ГОРДЕЕВИЧ  
СКОРОПАНОВ 

Родился 7 ноября 1910 г. в д. Ботвиново Чечерского р-на 
Гомельской обл. 

В 1939–1946 гг. служил в рядах Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии (РККА), пройдя путь от рядового до подполковника 
(последнее звание получил в 34 года). 

Служил на Западном фронте; начальник политотдела 
184-й гаубично-артиллерийской бригады 329-й артил-
лерийской дивизии прорыва 59-й армии Первого Белорус - 

ского фронта. Участвовал также в обороне Ленинграда, освобождении Беларуси, Польши и 
во взятии Берлина. Был дважды ранен и тяжело контужен.

Первое боевое крещение и первую награду – орден Красного Знамени – С. Г. Скоропанов 
получил за проявленное мужество в ходе боях за оборону Москвы в октябре 1941 г. 

В ряде наградных листов, в которых руководство характеризовало Степана Гордеевича  
для представления к той или иной награде, отмечалось, что «тов. Скоропанов С.Г. как наибо-
лее политически грамотный и опытный работник выполняет наиболее ответственные 
поручения Военного Совета Армии», «оказывал помощь в организации эвакуации с поля боя 
раненых и погребении трупов, погибших в боях бойцов и командиров. Своим личным примером 
показывал командирам и политработникам в наведении большевистского порядка в 
подразделениях». Подчеркивалось, что он, «сплотив личный состав, обеспечил успешное 
выполнение боевых задач, поставленных перед бригадой».

Также Степан Гордеевич награжден орденами Отечественной войны I степени (1945, 
1985), Красной Звезды (15.02.1944), Красного Знамени (16.12.1944), медалями «За оборону 
Москвы», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией».

До августа 1946 г. находился в составе Группы советских войск в Германии. 
Впоследствии – видный ученый в области общего земледелия и мелиорации: доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, академик АН БССР (1961), заслуженный деятель науки 
БССР (1968), академик ВАСХНИЛ (1972), член-корреспондент Академии сельхознаук ГДР (1974– 
1989), академик Академии аграрных наук Республики Беларусь (1992).

В течение ряда лет работал директором нашего института (1948–50, 1952–1959).
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ВАСИЛИЙ МАРТЫНОВИЧ 
ЗУБЕЦ

Родился 22 мая 1907 г. в д. Городок Глусского р-на 
Могилевской обл. 

Место и дата призыва – июль 1941 г., Минский 
горвоенкомат, г. Минск. 

Службу начал в звании инженер-капитана, затем – 
военинженер 3-го ранга и инженер-майор. Воевал на  
Западном и Третьем Белорусском фронтах. Начальник 
производственного отделения отдела аэродромного 
строительства 1-й Воздушной армии.

В представлениях к ряду наград Василий Мартынович характеризовался так: 
«Военинженер 3 ранга Зубец был направлен на работу по подготовке аэродромов  
в 19 РАБ, где быстро возглавил всю руководящую работу и самостоятельно принял 
целесообразные и правильные решения. Своей инициативой т. Зубец добился своевремен-
ной вывозки снега с аэродромов без помощи авиатранспорта, широко использовав мест-
ную рабсилу и гужтранспорт. Хорошо организовал работы на 4 аэродромах. (...) Отличная 
работа т. Зубца была оценена генерал-инспектором ВВС КА т. Синяковым», «За время войны 
т. Зубец отлично организовал и справился со строительством 10 аэродромов, проявляя в 
работе исключительную энергию, настойчивость и умения».

Отмечая, что В. М. Зубец достоин награждения орденом Отечественной войны II сте-
пени за умелое руководство по строительству аэродромов, начальник отдела аэродром-
ного строительства I-й Воздушной армии полковник Блохин писал: «Инженер-майор Зубец, 
работая в должности начальника строительного отделения за период Восточно-Прусской 
операции провел большую работу по строительству оперативных аэродромов. В период 
Кенигсбергской операции лично руководил строительством 4 оперативных аэродромов (...). 
Грамотен, инициативен, находчив».

Награжден орденами Красной Звезды (15.10.1943), Отечественной войны I степени 
(10.07.1944), Отечественной войны II степени (29.04.1945 и 06.04.1985 г.); медалями 
«За оборону Москвы», «За отвагу» (21.06.1942), «За боевые заслуги» (1942), «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Завершил армейскую службу 28.10.1945 г.
После демобилизации долгие годы отдал работе в мелиоративной отрасли в качестве 

управленца высокого уровня и ученого (директор Белорусского государственного инсти-
тута по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства, 
заместитель министра Министерства сельского хозяйства Белорусской ССР (1945–1959), 
директор нашего института в 1959–1977). 

Доктор технических наук (1972), профессор (1970), член-корреспондент Академии  
сельскохозяйственных наук БССР, заслуженный деятель науки БССР.    
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АНДРЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ  
ИВИЦКИЙ 

Родился 13 июня 1904 в д. Святозерье Глусского р-на 
Могилевской обл. 

Время и место призыва – июнь 1941 г., Минский РВК,  
г. Минск.

Воинские звания – инженер-капитан и инженер-майор. 
Место службы: Управление Военно-Воздушных Сил 

Западного фронта, 1-я Воздушная армия; Второй и Третий 
Белорусский фронты.

Участвовал в боях за оборону Москвы и освобождение ряда городов Беларуси и Литвы, в 
штурме и взятии Кенигсберга, других городов Восточной Пруссии.

Награжден орденами Красной Звезды (12.02.1943), Отечественной войны I степени 
(10.07.1944), Отечественной войны II степени (21.07.1945 и 06.04.1985), медалями «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». В частности, в представлениях Ивицкого к орденам Отечественной 
войны I и II степени указывалось, что он «грамотный, энергичный специалист аэродромной 
службы и хороший организатор, исключительно самоотверженный оперативный офицер, 
особенно показавший себя в период наступательных операций Красной армии в 1944‒45 гг. 
на территории Литвы и Восточной Пруссии».

После войны Андрей Игнатьевич Ивицкий стал крупным ученым-гидротехником, 
гидрологом, ведущим мелиоратором; работал в системе АН БССР. В 1957 г. стал доктором 
технических наук, профессором (1960), членом-корреспондентом Академии наук БССР (1961), 
заслуженным деятелем науки Белорусской ССР (1974), лауреатом премии Совета Министров 
СССР (1981). 

АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ  
ПЕЧКУРОВ 

Родился 5 июля 1899 г. в г. Кричеве Могилевской обл. 
Дата и место призыва – 27 июня 1941 г., Минский РВК, 

г. Минск.
Воинское звание – капитан; воевал на Западном, Северо-

Западном, Втором и Третьем Прибалтийском фронтах, 
в 1944–45 гг. – командир роты 122-й отдельной дорожно-
строительной бригады Первой ударной армии Третьего 
Прибалтийского фронта. 

Андрей Федорович был неоднократно ранен. 
Руководство, представляя командира роты А. Ф. Печкурова к ордену Красной Звезды 

(24.08.1944), отмечало следующее: «Тов. Печкуров служит в батальоне с марта 1942 г. 
Честный и добросовестный офицер, хорошо знающий дорожно-мостовое дело. Аккуратен 
в работе. Умеет точно в назначенный срок решить поставленную перед ним задачу. На 
производстве вникает во все мелочи, умеет правильно организовать дорожные работы 
и личный состав роты на их выполнение». Подчеркивалось, что «благодаря умелому 
руководству и знанию дорожного дела по производственным показателям его рота 
занимает одно из первых мест в батальоне. 28‒29.07.1944 г. под сильным минометным 
и пулеметным огнем противника ротой Печкурова был построен мост и заделаны все 
фугасные воронки... ».
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ИЗРАИЛЬ МОИСЕЕВИЧ  
РУБЕНЧИК 

Родился в январе 1912 г. в Минске.
Служил в РККА в 1934–1936 гг.
Дата и место призыва – июнь 1941 г., Ворошиловский РВК, 

г. Минск.
Прошел путь от рядового сапера до командира батальона 

самоходных орудий. Уже в военные годы окончил военное 
училище и получил звание младшего лейтенанта. В составе 

41-го самоходного артполка, который был придан танковой бригаде, воевал на Западном и 
Первом Украинском фронтах. 

Трижды ранен: 2 раза легко (27 июля 1941 г. под г. Кричевым и 28.02 1942 г. под г. 
Медынь Калужской обл.) и один раз крайне тяжело. Так, «во время боев на Житомирском 
и Коростеньском направлениях, являясь командиром тяжелого танка, в наступательном 
бою умело управлял огнем своей батареи; 2 января 1944 г., ведя бой с танками противника 
у Новоград-Волынска, захватил пленных и трофеи. В этом бою танк был подбит и 
загорелся, мл. лейтенант Рубенчик получил тяжелые ранения лица, у него оторван нос, лицо 
обезображено».

Награжден орденами Красной Звезды (1944), Отечественной войны I степени (06.08.1946 
и 06.04.1985), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» (09.05.1945). 

После демобилизации работал на Минской опытной болотной станции, затем – в БелНИИ 
мелиорации и водного хозяйства вначале младшим, потом старшим научным сотрудником 
(в отделах осушения, организации производства мелиоративных работ). 

Кандидат технических наук (1959). 

Помимо указанной награды, Андрей Федорович награжден орденами Отечественной 
войны I и II степени (24.08.1944 г. и 06.04.1985 г.), медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (9.05.1945).

После окончания боевых действий вернулся на работу в Белорусский научно-
исследовательский институт мелиорации и водного хозяйства, где продолжительное 
время заведовал гидротехнической лабораторией (1945–1976) и одновременно являлся 
заместителем директора института по научной работе (1955–1969). С 1976 г. по 1990 г. 
работал в институте старшим научным сотрудником. 

Андрей Федорович Печкуров – старейший ученый Беларуси в области гидротехнических 
мелиораций, в частности регулирования водного режима торфяных почв и повышения 
устойчивости русел рек и каналов. Его разработки вошли во многие учебники, нормативные 
и методические документы, проектные решения.
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ПЕТР ИВАНОВИЧ  
ЩИТНИКОВ 

Родился 17 января 1906 г. в д. Смольяны Толочинского р-на 
Витебской обл. 

Служил в РККА в 1927–1928 гг. 
Дата и место призыва – июнь 1941 г., Кагановичский РВК, 

г. Минск.
Воинское звание: старший техник-лейтенант. Служил 

инженером по изысканию аэродромов Отдела аэродромного 
строительства 9-го района авиационного базирования 17-й 
воздушной армии Третьего Украинского фронта.

Награжден орденом Красной Звезды (23.05.1945), медалями «За оборону Москвы» 
(01.05.1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(09.05.1945), «За освобождение Белграда» (04.11.1945), «За взятие Будапешта» (09.11.1945).

Начальник отдела аэродромного строительства подполковник Живинов 14 февраля  
1945 г. так изложил заслуги Петра Ивановича, представляя его к ордену: 

«Ст. техник-лейтенант Щитников на Западном фронте, в условиях сильных снежных 
заносов и бездорожья, произвел обследование Знаменского аэроузла, состоящего из 4 
аэродромов. Организовал и руководил работами по уборке снега и подготовке к весенней 
эксплуатации аэродромов "Знаменка" и "Оболовка". В течение мая и июня 1944 г. обследовал 
51 оперативный и стационарный аэродром на территории Украинской ССР.

Во время Ясско-Кишиневской и Белградской наступательных операций тов. Щитников 
изыскал новые и обследовал оставленные противником 42 аэродрома. Лично организовал 
восстановление и строительство аэроузла "Панчево" в количестве 9 аэродромов. 
Организовал сбор и охрану трофейного имущества (100 тонн бензина, 50 тонн других видов 
горючего, 100 баллонов для сжатого воздуха, 250 парашютов и много другого имущества). 

Тов. Щитников в течение всего периода наступательных операций полностью обес-
печивал авиачасти хорошо расположенными и доброкачественными аэродромами, всегда 
был вместе с передовыми отрядами наступающими частями Красной армии и Народно-
освободительной армии Югославии, лично участвовал в освобождении от противника 
аэродромов "Рума", "Радинцы Вел.", "Крушедол". Несколько раз был под обстрелом против-
ника при обследовании аэродромов, расположенных в зоне между фронтом противника 
и наших войск. За смелость и решительность при изыскании и обследовании аэродромов 
достоин представления к правительственной награде ‒ ордену Красной Звезды».

В Советской армии служил до 1946 г.
С 1946-го по 1952 г. работал в системе Минводхоза БССР, начальником отдела и 

директором Белгипроводхоза (1952–57), затем до 1964 г. – заместителем начальника 
Главного управления мелиорации и водного хозяйства при Совете Министров БССР. 

В Институте мелиорации заведовал отделом организации производства мелио-
ративных работ, затем исследовательской группой (1964–76).
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ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ  
БАГРЕЕВ 

Родился 25 октября 1912 г. в г. Юхнове Смоленской обл. 
В РККА – с октября 1938 г. 
Место призыва – Горецкий р-н Могилевской обл. 
Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. 
Воинские звания – мл. лейтенант, лейтенант.
Место службы – 788 стрелковый полк 214-й стрелковой 

Кременчугско-Александрийской Краснознамённой, орденов 
Суворова, Богдана Хмельницкого дивизии, Сталинградский 
фронт, Донской фронт.

Четырежды ранен: один раз тяжело, трижды легко.
В наградном листе сказано: «В ноябре 1942 г. во время прорыва окружения в районе 

Сталинграда деревни Нижняя Гнилая со своим взводом ворвался в траншею противника под 
жаркий гранатный бой, в ходе которого было уничтожено 50 гитлеровцев. Багреевым лично 
уничтожено 9 немецких солдат. В этом неравном бою он был тяжело ранен и направлен в 
госпиталь». 

В июне 1945 г. представлен к награждению орденом Отечественной войны II степени за 
мужество и отвагу, проявленные в боях против немецко-фашистских захватчиков: «В боях 
за д. Паньшино под Сталинградом в августе 1942 г., оставшись с группой бойцов 15 человек, 
отразил контратаку роты пехоты противника и из ручного пулемета лично убил немецкого 
офицера и 5 солдат». Евгений Иванович также награжден орденом Отечественной войны 
I степени (06.04.1985), медалями «За оборону Сталинграда» (22.12.1942), «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу» (06.08.1946). 

После войны защитил кандидатскую диссертацию, работал в нашем институте в 
отделе освоения мелиорированных земель (1948–1972) старшим научным сотрудником и 
агрономом.

КОНСТАНТИН АВГУСТОВИЧ  
ГУЛЕЙЧИК 

Родился 22 июля 1903 г. в д. Каменка Узденского р-на 
Минской обл.

Дата и место призыва – 7 сентября 1939 г. и июль 1941 г., 
Минский горвоенкомат, г. Минск.

Воинское звание – ст. лейтенант. Агроном сельхоз-
отделения Управления тыла 2-й гвардейской танковой армии 
Орловского военного округа; Первый Белорусский фронт. 

В Советской армии служил до 3 января 1946 г.
Руководство отметило честный и самоотверженный фронтовой труд Константина 

Августовича, в частности, в наградном предписании к награждению его орденом Красной 
звезды (14.09.1945): «Т. Гулейчик на фронте находился с декабря 1943 г., работая в армейском 
и фронтовом аппарате по специальности. Систематически выполнял специальные задания 
по обеспечению продовольствием, бывая непосредственно в боевых подразделениях (роте, 
батарее, батальоне). Он организовывал подсобные хозяйства, применяя все знания как 
специалист по сельскому хозяйству».

Награжден также медалями «За боевые заслуги» (04.11.1945), «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1946–1952 гг. работал заведующим отделом экономики нашего института, зани- 
мался вопросами размещения технических культур травопольных севооборотов на 
торфяно-болотных почвах. Кандидат сельскохозяйственных наук (1952).
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ФРУМА ЕВНОВНА  
ГИНБУРГ 

Родилась в 1911 г. в Минске.
Участник Великой Отечественной войны.
Награждена медалями «За победу над Германией», «За 

трудовое отличие», Юбилейной медалью «За доблестный 
труд (за воинскую доблесть)», орденом Отечественной 
войны II степени (дата наградного документа – 06.04.1985).

Проработала в Институте мелиорации почти 30 лет в 
отделах кормовых культур, гидротехнических мелиораций и 
луговодства (1945–1975).

ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ  
БУРТЫС 

Родился 28 марта 1925 г. в Минске.
На фронте – с июля 1944 г. Дата и место призыва – 7 июля 

1944 г., Ворошиловский РВК, г. Минск.
Рядовой. Место службы – 294-й гвардейский 

стрелковый полк 97-й гвардейской стрелковой Полтавской 
Краснознамённой, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 
дивизии; 184 гвардейский стрелковый полк, Третий 
Белорусский  фронт. 

С декабря 1944 г. по февраль 1945 г. участвовал в наступательных боях. При штурме 
Кенигсберга 7 февраля 1945 г. был тяжело ранен в две ноги. После штурма города дважды 
лежал в госпиталях; из хирургического полевого передвижного госпиталя № 470 выбыл 8 
февраля 1945 г., а 10 июля 1945 г. – из эвакогоспиталя № 3346.

Инвалид Великой Отечественной войны. Награжден орденом Славы III степени 
(15.02.1968), орденом Отечественной войны I степени (06.04.1985).

После окончания в 1952 г. Белорусского политехнического института в течение  
40 лет работал в сфере гидротехники и мелиорации, в том числе в Институте мелио- 
рации с 1960-го по 1993 г. 

Кандидат технических наук (1966).

ДМИТРИЙ АВРАМОВИЧ  
ЗАБЕЛЛО 

Родился 7 ноября 1903 г. в д. Вороново Кричевского р-на 
Могилевской обл.

Воинское звание – сержант. 
Участник Сталинградской битвы. Служил с 1942 г. в 

194-м армейском запасном стрелковом полке 51-й армии 
Сталинградского фронта, затем на Первом Прибалтийском 
фронте. 

Награжден медалью «За оборону Сталинграда», орденом Отечественной войны II 
степени (06.04.1985).

После войны защитил кандидатскую диссертацию (1947) и работал в Институте 
мелиорации с 1950-х гг. до 1976 г., занимаясь вопросами луговодства.
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ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ  
ЛАШКЕВИЧ 

Родился 10 октября 1904 г. в д. Остров Кормянского р-на 
Гомельской обл.

В 1941–1942 гг. находился в эвакуации, работал научным 
сотрудником Кировской опытной станции. В 1942–45 гг. – в 
действующей армии. 

После демобилизации, с 1945-го по 1971 г., руководил  
отделом сельскохозяйственного использования мелио-
рированных земель Белорусского научно-исследовательского 

института мелиорации и водного хозяйства. Доктор сельскохозяйственных наук (1957), 
член-корреспондент АН БССР (1961).

Награжден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985).

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ  
РУБАН 

Родился 19 сентября 1924 г. в д. Щорсы Новогрудского р-на 
Гродненской обл. 

Дата и место призыва – 5 июля 1944 г., Любчанский 
райвоенкомат Гродненской обл.

Место службы: 78-й запасной стрелковый полк 127-й 
стрелковой дивизии, Первый Украинский фронт. Разведчик 
дивизиона.

Воинские звания – мл. сержант, сержант, капитан. 
Вот как описан подвиг Александра Петровича в представлении его к медали «За отвагу» 

19 апреля 1945 г., когда армия находилась на подступах к центру Берлина: «При форси-
ровании реки Шпрее батарея стояла на прямой наводке, противник перешел в контратаку. 
При ее отражении Рубан из автомата убил 8 немецких солдат».

Также награжден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985), медалями 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

В нашем институте Александр Петрович работал почти 40 лет заведующим  
научно-исследовательской группой, главным инженером в отделе гидротехнических 
сооружений (1956–1994).

ЕФРЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ  
МАЛЫШЕВ 

Родился 23 октября 1911 г. в д. Заполье Копаткевичского 
р-на Гомельской обл.

С 1942-го по 1944 г. – партизан. Родной брат Героя 
Советского Союза Федора Алексеевича Малышева, командира 
диверсионной группы 78-го отряда 125-й Копаткевичской 
бригады Полесского соединения.

Награжден орденами Отечественной войны II степени  
(15.08.1944, 06.04.1985).

В 1944–46  гг. работал директором Минской болотной станции. С 1946-го по 1978 г. – в 
Институте мелиорации (в лаборатории мелиорации переувлаженных минеральных земель). 
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ  
МИХАЛЬЦЕВИЧ 

Родился 15 мая 1925 г. в д. Петревичи Новомышского р-на 
Брестской обл. 

В начале войны был связным партизанского отряда, 
затем его рядовым бойцом.

Награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом 
Отечественной войны II степени (06.04.1985).

С 1954 г. деятельность Александра Ивановича Михальцевича связана с нашим инсти-
тутом. Один из веду щих в Беларуси ученых по орошению сельскохозяйственных культур. 

Кандидат технических наук (1966).

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ  
ЮРАЧКА 

Родился 9 апреля 1929 г. в д. Бор Пуховичского р-на  
Минской обл.

В 1943–44 гг. был связным партизанского отряда. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени 

(дата наградного документа – 06.04.1985).
После войны работал агрономом, научным сотрудником 

Могилевской областной сельскохозяйственной станции и 
нашего института. Кандидат сельскохозяйственных наук 
(1966).

АНТОН ФИЛИППОВИЧ  
ДАНИЛОВИЧ 

Родился 23 августа 1903 г. в д. Лучники Слуцкого р-на 
Минской обл.

Дата поступления на армейскую службу – 25.03.1933 г.
Воинское звание – техник-интендант 1 ранга.
Место службы – 8 гвардейский стрелковый полк 4-й 

гвардейской стрелковой дивизии 59-й армии Западного 
фронта.

Попал в плен 20.06.1942 г., работал на угольной шахте в 
Чехословакии до освобождения в 1945 г. 

Окончил службу в Советской армии 17.09.1945 г.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.».
С 1946-го по 1970 г. работал в БелНИИ мелиорации и водного хозяйства в отделе 

кор мовых культур. Кандидат сельскохозяйственных наук (1953). Исследовал агротех- 
нические приемы повышения урожайности и устойчивости клевера на торфяно-болотных 
почвах.
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ЕКИМ МИХЕЕВИЧ  
БАБИНЦЕВ 

Родился 4 сентября 1925 г. в п. Исток Посольского 
сельсовета Кабанского р-на (Бурятская АССР).

Дата призыва – 08.01.1943 г. 
Служил в воинской части 22-го истребительного 

авиационного полка 12-й воздушной армии Забайкальского 
военного округа. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Японией» и «За боевые заслуги».

Полковник в отставке. 
В нашем институте работал начальником штаба гражданской обороны (1976–1991, 

1997–2002).

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  
КЛЮЙКО 

Родился 8 мая 1924 г. в д. Рыбцы Пуховичского р-на Минской 
обл. 

В 1943–44 гг. находился в партизанском отряде, работал 
помощником машиниста.

Награжден орденом Отечественной войны II степени 
(06.04.1985).

В нашем институте в течение почти 20 лет 
работал главным инженером, заместителем начальника 
планово-производственного отдела, главным механиком  
института.

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
БЫСОВ

Родился 1 января 1923 г. в г. Ворошиловграде (ныне – 
Луганск) Украинской ССР. 

Дата призыва – 24.10.1941.
Место службы – 87-й запасной стрелковый полк 

27-й запасной стрелковой бригады 2-й Армии. Служил в 
Закавказском, Сибирском и Дальневосточном военных округах 
на офицерских должностях политсостава (1941–1966). 

Подполковник в отставке.
Награжден орденом Красной Звезды (20.04.1953), медалью «За боевые заслуги»  

 (20.06.1949).
В Институте мелиорации работал старшим инспектором по кадрам и спецработе, 

начальником отдела кадров (1966–1983).
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АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ  
ОЛЕЙНИК 

Родился 23 июня 1921 г. в с. Зозуленцы Казатинского р-на 
Житомирской обл.

В 1942–44 гг. служил в партизанском отряде им. Калинина, 
действовавшем в Плещеницком районе.

Награжден орденом Отечественной войны I степени 
(06.04.1985).

Работал в Институте мелиорации старшим инженером, 
заведующим отделом снабжения (1970–1988).

БОРИС ВЕНИАМИНОВИЧ  
ЮРЧИК

Родился 28 февраля 1923 г. в Минске. 
Дата и место призыва – лето 1944 г., Ворошиловский РВК 

г. Минска.
До 1944 г. находился в партизанском отряде, затем в рядах 

Советской армии (в 199-м армейском запасном стрелковом 
полку).

Воинское звание – рядовой.
Награжден орденом Отечественной войны II степени 

(06.04.1985).
В Институте работал техником, гидротехником, старшим лаборантом в отделе 

осушения (1946–1983).


