
 
 
 
 

Бессмертный полк сотрудников БЕН РАН   
Родные, близкие, коллеги - участники Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 
  
  
 



Бессмертный полк БЕН РАН  
Александр Григорьевич Захаров (1921 – 2010 гг.)  

Первый директор  
Библиотеки по естественным наукам  

Академии наук СССР (с 1973 г.).  
Генерал-лейтенант (1967 г.),  

кандидат технических наук (1968 г.),  
помощник главнокомандующего  

Ракетными войсками по вузам - начальник вузов 
РВСН  (с 1965 по 1971 г.),  

Участник Великой Отечественной войны, 
участвовал в боевых действиях на Центральном и 

Брянском фронтах, несмотря  
на гибель командования, вывел из окружения  
свою часть в районе г. Новгород-Северский,  

участвовал в битве за Москву, Орловско-Курском 
сражении, освобождении Белоруссии,  

Висло - Одерской операции и взятии Берлина. 
Закончил войну на Белорусском фронте 

начальником штаба пушечно-артиллерийского 
полка.  

 



Бессмертный полк семьи Н. В. Атучиной  

 

 

 

Атучин Евгений Александрович 
 
 
 

Воевал подо Ржевом. В 1943 г получил ранение.  
В 1951 г награжден орденом Красной звезды. 



Бессмертный полк семьи Е. Н. Бочаровой   

 

 

Калынкин Николай Степанович (род. 1917 г.)  

Танкист. Пропал без вести на левом берегу Невы  
в октябре 1942 г. 

 

 

 

 

 

 

Калынкин Филипп Степанович (род. 1920 г.) 

Дата смерти: 22.03.1942 г. Концлагерь Оербке. 

 



 Бессмертный полк семьи М. В. Бушуевой  
Столярова (Ягодина) 
Марфа Фёдоровна  

До войны работала на заводе по производству самолетов 
клепальщицей. Многие из работников завода последовали призыву 

вступить в ряды Советской армии, в том числе и бабушка.  

 
Закончив курсы телефонисток вместе с девушками с завода и  

другими молодыми москвичками она была направлена  
в зенитную батарею номер 244 под Москвой  

рядом с деревней Суково (теперешнее название Солнцево), где и 
прослужила до конца войны в звании гвардии ефрейтора старшей 

телефонисткой. 

 По долгу службы девушкам приходилось нести дежурство ночью.  
В одно из таких дежурств бабушка услышала звук  

летящего самолета и определила, что это был немецкий Юнкерс.  
Во время учебы их научили по звуку мотора определять  

вид самолета. Она быстро сообщила об этом дежурному лейтенанту. 
Лейтенант поднял тревогу и немецкий самолет, направлявшийся 

бомбить Москву, был сбит.  
Батарее присвоили звание гвардейской. 



Бессмертный полк семьи М. В. Бушуевой  
Столяров Евгений 

Тимофеевич 

 

Во время войны  он был орудийным мастером.  
Службу проходил на Дальнем Востоке.  

Принимал участие в боевых действиях в войне  
с Японией. Там ему несколько раз пришлось видеть смерть 

лицом к лицу. Евгений Тимофеевич под огнём подносил заряды 
для миномёта, был ранен в руку и лёгкое.  

С поля боя его вынесла хрупкая медсестра, которой  
он был благодарен всю жизнь.  

Позже, Евгений Тимофеевич был награждён медалью  
«За боевые заслуги». Также он рассказывал такой случай 

«Нашей артиллерией были сбиты два японских самолета. 
Когда наши солдаты подбежали к месту их падения,  

то увидели, что оба летчика, оказавшиеся, по-видимому, 
живыми после падения самолетов, сделали себе харакири». 

 



Бессмертный полк семьи Т. С. Вайншенкер 
Савоткин Александр Михайлович родился в 1906 г. в городе Ульяново Смоленской области. 

В 33 года мобилизован в действующую армию. Участвовал в Советско-финской войне  
с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года. В конце кампании был тяжело ранен и  
после госпиталя, летом 1940, пришел домой  в село Брынь Калужской области. 

В конце кампании был тяжело ранен и после госпиталя пришел домой в село Брынь 
Калужской области летом 1940 года. Через неполный год в первые дни ВОВ  
снова мобилизован в действующую армию. Участвовал в освобождении Москвы, Калуги, 
Ульянова, Козельска, Сталинграда, Славянска (Украина), Варшавы, обороне Брянска и 
Юхнова, Одессы; взятии Берлина и Гданьска. Принимал участие в форсировании Днепра, 
Днестра, Зап. Буга. 

В ноябре 1942 г. командир стрелкового отделения Савоткин А. М.  
отмечен медалью "За боевые заслуги" "за то, что он на всем протяжении 
наступательных ноябрьских боев 1942 г. обеспечивал образцовую охрану штаба полка". 
Приказ от 21.11.1942 № 216/н. В это время служил в составе 510 гвардейского стрелкового 
полка (гв сп) 47 гвардейской стрелковой дивизии. 

После переформирования с 25 декабря 1942 г. в 142-й гвардейский стрелковый полк  
47 Гвардейской Стрелковой Нижнеднепровской Краснознаменной Ордена  
Богдана Хмельницкого дивизии дедушки Т. С. Вайншенкер прошел с ротой автоматчиков 
путь до Берлина, где его рота закончила войну штурмом Рейхстага  
(водрузивших Знамя Победы он знал лично как воевавших рядом в соседних ротах).  

Савоткин Н. А. награжден многими орденами и медалями. Орден Отечественной войны  
II степени, Орден Красной звезды, медаль «За отвагу», «За боевые заслуги»,  
«За оборону Москвы», «За взятие Берлина», медаль «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы». Юбилейные – 
20 лет Победы, 30 лет Победы, 50-летие Советской Армии. 

 

Савоткин Александр 
Михайлович 
(1906 – 1976 гг.) 

 



 Бессмертный полк семьи Т. С. Вайншенкер 
Павличенко Домника  Арсентьевна родилась в 1924 г. в селе Матюши Киевской области. 
Семейство было большое – 8 детей, отец, мать, дяди, тети. Семья пережила 
раскулачивание. В голодовку 1933-34 гг. умерло четыре ребенка. Но, благодаря ей,  
9-летней девочке, остальные выжили. Домника собирала съедобные и лечебные травы, 
всю живность, какая водилась в реке – моллюсков, рыбу, раков – все приносила домой.  
С первых дней войны была мобилизована на фронт, со всем потоком медучилища, где 
училась. Вспоминает, что были довольны, так как дали новую одежду и сапоги. На узловой 
станции Шепетовка был затор многих эшелонов с новобранцами.   
Состав, в котором находилась их группа, попал под бомбежку. Столпотворение,  
разрывы снарядов, без командования, кровь, грохот, паника. Отступали. Многие погибли. 
Дошли до Дона, попали в засаду. Несколько человек, в том числе и Домнику, поставили  
на край оврага – на расстрел. Спас её пожилой солдат, закрыв собой. В том овраге девушка 
пролежала много часов – она не помнила, сколько. Еле выбралась. Все погибли. 
Возвратилась в свою деревню. Укрывалась, работала на немцев, партизанила.  
15 декабря 1943 г. Домника записалась добровольцем на фронт. Фастовский РВК,  
Киевская область, красноармеец-сержант медицинской службы – гнали фашиста  
от Белой Церкви через всю Европу до Австрии. Выносила раненых и убитых с поля боя,  
делала перевязки. В феврале 1944 года бабушка служила в 759 сп 163 сд (санитарный взвод 
3 стрелкового батальона). В приказе о награждении описаны несколько из дней, каких были 
сотни. О напряжении, с которым работали санитары на передовой, говорят несколько 
слов: "… в боях с немецкими захватчиками показала образцы мужества и отваги.  
В бою за деревню Яблоновка тов. Павлюченко оказала первую медицинскую помощь  
18 бойцам и офицерам и вынесла их с поля боя. В бою в районе станции Поташ вынесла  
с поля боя 11 раненых бойцов и офицеров…". Конец августа 1944 г. – участвовала  
в Ясско-Кишиневской операции. В воспоминаниях бабушки – как она стояла по пояс в воде 
всю ночь наравне с солдатами и офицерами. Ей было 20 лет. Принимала участие в Корсунь-
Шевченковской операции, взятии Бухареста (Румыния), Будапешта (Венгрия), Вены 
(Австрия). Освобождение города Белая Церковь, Румынская операция, форсирование 
Днепра, освобождение Трансильвании, удержание плацдарма на западном берегу реки 
Дунай – это далеко не полный перечень операций, в которых участвовала юная 
Павличенко. Война для бабушки окончилась в марте 1947 года, ее демобилизовали, когда 
расформировался госпиталь в г. Каменец-Подольский после выписки последнего солдата.  
У бабушки много боевых наград – две медали "За отвагу", "За взятие Будапешта",  
"За победу над Германией", благодарности И. В. Сталина за взятие многих городов. 

 

 

Павличенко Домника  Арсентьевна 
(1924 – 2011 гг.) 



Бессмертный полк семьи И. В. Волковой 
Яхлаков Александр Ефимович 

Всю войну прошёл в качестве военного журналиста. 

Третьяк Пётр Васильевич 
Подполковник в отставке. Участник Финской войны. 



Бессмертный полк семьи С. В. Гаряж 
Дуденков Егор Егорович 

(1901 – 1963 гг.) 

Уроженец Волгоградской 
области.  
Прошёл всю войну, воевал  
в пехоте, потом  
был танкистом, имеет награды. 



Бессмертный полк семьи С. В. Гаряж 
Апарин Александр 

(ум. 1943 гг.) 

Уроженец Сталинграда.  
Был призван в начале войны.  
Пропал без вести  
на переправе Керченского пролива. 



Бессмертный полк семьи И. А. Груздева 
Чернышев  

Николай Николаевич  

Лейтенант, танкист. 
Фото 1942 г. 



Бессмертный полк семьи  
Ю. Б. Евдокименковой 

  Гринин Николай Николаевич (1923 – 2009)  
 
Родился 19 сентября 1923 года в деревне Любимовке Алешинского 
сельского совета Дубровского района Орловской (ныне Брянской) 
области в семье крестьянина. Учился в Любимовской начальной, 
Рябчинской семилетней, Дубровской средней школах (аттестат 
получил в 1941 году). 15 июня 1941 года был призван в Красную Армию. 
Год проучился в Олсуфьевской авиашколе (она была эвакуирована в город 
Славгород Алтайского края). Выпуска учебной авиаэскадрильи  
не состоялось. Курсантов направили в 15-ю особую лыжную бригаду. 
Гринин получил звание сержанта и был назначен на должность 
командира миномётного расчёта (82-мм) 2-го стрелкового полка  
2-й воздушно-десантной гвардейской дивизии 13-й армии  
Западного фронта. В составе бригады был направлен под город 
Калинин, затем под город Старая Русса, где и принял боевое крещение.  
С марта 1942 года находился на Курско-Орловской дуге под станцией 
Поныри, где 15 июля 1943 года был тяжело ранен в голову.  
Пока сержант Гринин лечился в госпитале в городе Новосибирске,  
домой пришла похоронка (позже на братской могиле павших в Понырях 
воинов выбили его фамилию). А 29 декабря 1943 года он сам прибыл  
в родной дом как негодный для службы в армии. За активное участие  
в боях на Курской дуге Н. Н. Гринин был награждён орденами 
Отечественной войны I степени и Красной Звезды. После демобилизации 
работал учителем в Немерской, Рековичской семилетних школах, 
заведующим Чекалинской, Немерской начальными школами, секретарём 
парторганизации колхоза имени Карла Маркса. 

Ушёл из жизни в 2009 году. Похоронен на кладбище посёлка Дубровка. 

 



Бессмертный полк семьи  
Ю. Б. Евдокименковой 

Евдокименков Виктор Иванович  
(1926 – 2004 гг.)  

Родился в д. Н. Рудня Стодолищенского р-на Смоленской 
обл.  

Призван Стодолищенским РВК Смоленской обл.  
Служил: 12.1944 г. - 09.1945 г., 38 зап. арт. полк 3 ЗСД, 
рядовой. 

(на фото слева).  

 



Бессмертный полк семьи Ж. М. Зборовской 

Колесниченко Иван Павлович 

(1917 – 1986 гг.) 

 

Уроженец с. Добрянка 
Елисаветградского уезда  

Херсонской губернии. 

 

Награды: Орден Красной Звезды, 

Медаль "За боевые заслуги", 

Медаль "За оборону Кавказа", 

Медаль "За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг."  

 



Бессмертный полк семьи Ж. М. Зборовской 

Кононов Серафим Андреевич (фото нет) 

(03.09.1924 - 1942) 

 

Уроженец с. Углы Старооскольского уезда Курской губернии. 

 

За участие в партизанском движении был зверски замучен 
немцами и их приспешниками бандеровцами, после чего  

его тело несколько дней провисело перед зданием  
немецкого штаба -  бывшего дома Кононовых. 

 

 



Бессмертный полк семьи Ж. М. Зборовской 

Тамкович Вадим Никодимович 

(1917 – 1942 гг.) 

 

Уроженец города Минска. 

 

Выпускник Горийского артиллерийского 
училища. 

 

В 1942 году лейтенант, командир стрелкового 
взвода.  

 

Пропал без вести в декабре 1942 года  
на Северо-Западном фронте. 

 



Бессмертный полк семьи Ж. М. Зборовской 

Шамшина (урожденная Кононова) 
Александра Андреевна 

(10.10.1920 - 26.10.2001) 

  

Уроженка с. Углы Старооскольского 
уезда Курской губернии. 

  

Спасая случайно найденного в лесу 
обгорелого танкиста, оказалась  

в прифронтовом 
госпитале. Вольнонаемной санитаркой 

прифронтового госпиталя дошла  
до Берлина. 

  

 



Бессмертный полк семьи С. С. Кулешовой 

 

 

 

 

Воинское звание: снайпер. 
 

Родился в селе Чечеры ныне Чаплыгинского района 
Липецкой области. 

 
Участвовал в боях под Москвой,  

в Сталинградской битве. Был дважды ранен. 
 

Награждён:  медалями "За оборону Сталинграда", 
орденами Октябрьской Революции,  

"Знак Почета", Орден Отечественной войны  
I степени, представлен к награде: 06.04.1985, 

инициатор: Министр обороны СССР.  
Архивный источник. Реквизиты документа: 
ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, 

шкаф 37, ящик 24. Номер документа 73. 

Медведев Владимир Максимович 
(1922 – 2015 гг.) 



Бессмертный полк семьи О. И. Левченко    

 

 

 

Левченко Алексей Георгиевич 
(08.03.1925 – 24.06.2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Участник  ВОВ в 1943-1945 на Калининском, 
Прибалтийском фронтах. 
Должность: Телеграфист роты связи 975 роты связи 
стрелкового полка 270 Демидовской стрелковой дивизии 
(1944). 
Звания: ефрейтор, сержант.  
Награды: Медаль «За отвагу» - 1943 г.,  
Орден Славы 3 степени – 1944 г. 



Бессмертный полк семьи А. С. Лобановой 
 

Вислевский Александр Филиппович 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Потомственный военный, офицер СМЕРШа. 
Прошел Великую Отечественную войну и  
имел много наград. 

 
 

 

 



Бессмертный полк семьи А. С. Лобановой 
Лобанов Василий Васильевич 

(1920 – 2008 гг.) 

 

 

Во время Великой Отечественной войны служил  
в составе 2-го Украинского фронта  
в звании красноармейца, с боями дошел до Праги.  
Был награжден медалями «За взятие Будапешта» и 
«За освобождение Праги»,  а также  
Орденом Отечественной войны II степени. 

 



Бессмертный полк семьи Е. Г. Малышевой  

Родилась 5 декабря 1922 года в д. Куровской, 
Куровского района, Московской области, в семье 
рабочего. 

Призвана в ноябре 1943 г. Куровской РВК Московской 
области, служила в составе 34 зенитно-
прожекторного полка, который входил в состав 
Действующей армии. Демобилизована в июле 1945. 

 

Розанова (Капустина) Екатерина Афанасьевна  
(1922 – 1998 гг.) 



Бессмертный полк семьи О. О. Махно 
Евгений Григорьевич 

Твердохлеб 
(1918 – 2002 гг.) 

Сержант. Участник двух войн: 
финской и ВОВ.  
Дошел до Берлина.  



Бессмертный полк семьи С. Д. Михайлина 
Михайлин Василий Иванович  

(1905 – 1983 гг.) 

Рядовой, воевал, был в плену. 



Бессмертный полк семьи И. В. Незнамовой 
Божинов Николай Васильевич  

(род. 1909 г.) 

Воевал в отдельном  
673 батальоне связи, 254 дивизии.  
Убит 28 августа 1941 года  
при наведении линии связи.  
Похоронен в Новгородской области, 
Старорусском районе,  
деревня Большая Казана. 



Бессмертный полк семьи И. В. Незнамовой 

Бомбенков Ефим Павлович  
(род. 1902 г.) 

 

Призван на службу Ярцевским РВК 
(военный комиссариат)  
Смоленской области. 
Погиб в плену у немцев 11.05.1943 г. 



Бессмертный полк семьи Ю. Б. Приходько 
Филатов Иван Васильевич 

(1916 – 1943 гг.) 



Бессмертный полк семьи Е. В. Пряжниковой 
Ковалев Николай Акимович 

  (род. 1915 г.)  

 

 

 

 

Воевал на Кавказском направлении и  
в Черноморском флоте. 
Награжден медалью «За оборону Кавказа». 
Ветеран Великой Отечественной войны  



Бессмертный полк семьи М. М. Рапопорта 
Янис Робертович Фридманис 

(1917 – 1942 гг.) 

Гв. сержант, 43 гв. сд., 121 полк 



Бессмертный полк семьи  
Н. Т. Свириденковой 

Кольцов Тихон Иванович  (1915 – 2003 гг.) 

Родился в 1915 году в Московской области,  
умер в 2003 г.  

В 1937 г. поступил в военное училище. До начала ВОВ 
принимал участие в Финско-Советской войне  
(1939-1940 гг.) и Польской компании (1939 г.).  

В  Великую Отечественную войну воевал  
на Воронежском и Карельском фронтах.   

Командир батареи СУ-85 867 Самоходного 
Артиллерийского Симферопольского полка,  

19 танковый корпус, старший лейтенант, майор. 

 Награжден орденами и медалями. Воевал с первого 
до последнего дня войны, закончил войну в Бухаресте.   

Фото 1942 года. Прислал родным. На обороте 
надпись: "На память дорогим родителям от сына и 

брата. 8/IV 42 г. Если не возвращусь, прочитав и 
посмотрев на фото многое вспомнится  

из пережитого." 

 



Бессмертный полк семьи  
Н. Т. Свириденковой 

Кольцова (Свинценкова) Татьяна Григорьевна 

 

Моя мама Кольцова Татьяна Григорьевна  
(дев. Свинценкова) родилась в 1920 г.,  

умерла в 2019 г.  

К началу ВОВ училась в Медицинском училище  
в Петергофе. Призвана после ускоренного выпуска  

в августе 1941 г, военфельдшер,   
старший лейтенант. Воевала до последнего дня 

войны. Награждена орденами и медалями.  

На войне познакомилась с отцом.  
Расписались в 1946 году в Ленинграде.  

На фотографии слева. 

 



Бессмертный полк семьи И. Е. Сидоровой 

Начал свой военный путь 
под Сталинградом, 
артиллеристом,  
после войны продолжал 
службу до 1947 года. 

Карпенко Иван Афанасьевич  
(1926 – 2019 гг.) 



Бессмертный полк семьи Н. А. Слащевой 

Харыбин Алексей Кондратьевич, награжден Орденом Отечественной войны II степени, 

Харыбина (Жигулина) Екатерина Ильинична, награждена медалью  
«За боевые заслуги» и Орденом Отечественной войны II степени. 



Бессмертный полк семьи И. А. Филиной 
 

Сафронов Степан Филиппович (1920 – 2011 гг.) 
 
 

  
Мой дедушка родился 12 ноября 1920 года, в Смоленской области, в семье крестьянина. Был старшим. Кроме него в семье было  
еще четверо детей, у Степана было два брата и две сестры. Получив повестку в армию, Степан Сафронов был направлен  
на Дальний Восток, в Приморский край, в железнодорожные войска, где очень пригодились его физическая сила и сноровка, попал  
в учебный батальон, где готовили младших командиров. 3 июня 1941 года всех курсантов погрузили в эшелон и отправили на Запад. 
Границу Западной Украины пересекли 22 июня 1941 года. Только вышли из вагонов, как бледный от волнения политрук объявил, что 
началась война. В этот день около эшелона горел огромный костер, в котором превращалось в пепел все нехитрое личное имущество 
будущих солдат. Враг все сминал на своем пути. Началось отступление. Мой дед, Степан Сафронов, попал во взвод подрывников.  
В крупном железнодорожном узле Бахмач находился огромный состав с наливным топливом, которое, как воздух, было необходимо  
нашим войскам. Осенний день 4 сентября 1941 года стал для Степана Филипповича настоящим испытанием на прочность. Немецкий 
воздушный разведчик обнаружил наливной состав, и скоро над станцией появилось два звена вражеских самолетов, которые начали 
обстреливать вагоны. Одна из цистерн была пробита и загорелась, в разные стороны полетели брызги кипящего мазута, нависла угроза 
взрыва всего состава. И тогда мой дедушка принимает решение вместе со своим напарником растащить вагоны поезда. Под пулями  
они бросились в горящее пекло и начали расцеплять состав. В самый критический момент им все же удалось отделить горящую цистерну 
от остальных вагонов. Драгоценное топливо было спасено. Это была первая личная большая победа Степана Филипповича Сафронова. 
Наградой за этот подвиг стало вручение подписанного Л. М. Кагановичем удостоверения «Почетный железнодорожник»  
«за проявленное мужество и доблесть в боях с германским фашизмом 4 сентября 1941 года», которое в годы Великой Отечественной 
войны приравнивалось к ордену. В боях под Сталинградом 80-й отдельный батальон четвертой железнодорожной бригады попал  
в окружение. Знамя удалось вынести с поля боя, но от батальона практически ничего не осталось. Новый состав батальона  
стал формироваться в Балашове Саратовской области. Оттуда Степан Филиппович попал под Горький в военное училище 
железнодорожных войск. Трехгодичная программа обучения была пройдена за один год, таким было требование военного времени. 
Выпускные экзамены Сафронов сдал на «отлично» и получил звание лейтенанта. В феврале 1943 года молодой командир очутился  
в далекой Монголии. Ждали открытия второго фронта и укрепляли восточные рубежи. Перед батальоном, в котором служил мой дед, 
была поставлена задача – построить узкоколейки для перевозки по ним танков. Все было выполнено в срок, дороги приведены  
в надлежащее состояние. Наступил 1947 год. Степан Филиппович направился к новому месту назначения – в первую гвардейскую 
железнодорожную бригаду в Карпатах. Потом был Конотоп, Калуга. В 1954 году произошло сокращение вооруженных сил. Часть,  
в которой служил Сафронов, перестала существовать. Мой дед продолжил службу в системе органов внутренних дел. Информация  
о подвигах моего дедушки размещена в книге «А нам нужна была одна Победа», посвященной 60-летию Великой Победы, выпущенной 
издательством г. Калуги в 2006 году. Мой дед, Сафронов Степан Филиппович, был награжден Орденом Красной Звезды, Орденом  
Великой Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медалью «За победу над Японией». Сафронов Степан Филиппович умер 16 сентября 2011 г. в возрасте 90 лет, не дожив 
1 месяца до своего 91- летия. 

 



Бессмертный полк семьи О. Г. Чадовой 

              Скрябин Николай Федорович 
                                   (род. 1906) 
 

 Скрябин Николай Фёдорович,  
«10» декабря 1906 года рождения.  

Призывался «08» августа 1941 года  
военным комиссариатом Бардымского района 

Пермского Края.  
Участник битвы за Москву. Воевал в 62-й 
отдельной морской стрелковой бригаде  

(комбриг - полковник Рогов Василий Михайлович), 
входившей в состав 1- й Ударной армии  

(командарм - генерал-лейтенант Кузнецов Василий 
Иванович) Западного фронта (командующий - 

Жуков Георгий Константинович).  
 

Демобилизован по ранению «06» июня 1942 года. 

 



Бессмертный полк семьи М. А. Честных 

Дата призыва 12.04.1939 г.  
Участник двух войн –  Финской и ВОВ. 

Белорусский фронт. 
 

Старшина. Награжден Орденом Славы III степени,  
Орденом Отечественной войны I степени,  

имел много других наград. 
 

Защищая г. Москву, в конце 1942 года получил очень 
тяжелое осколочное ранение ноги, долго числился 

погибшим, до конца своих дней носил осколки в ноге. 
 

Ветеран Великой Отечественной войны . 
 

Ваккар Андрей Павлович 
(1909 – 2001 гг.) 

 



Бессмертный полк семьи Е. В. Чулковой 

 

 

 

Смирновы Петр Иванович и Зинаида Егоровна 
 
 

Смирнов П. И. комиссар партизанской бригады  
им. 25 лет БССР.  

За боевые заслуги, личные боевые действия и руководство 
бригадой на территории Барановичской области 

представлен к наградам: Орден Ленина,  
орден Красное Знамя, Красная Звезда и медали  

"Партизану Отечественной войны 1 ст. 
 

Смирнова З. Е. работала в партизанской бригаде 
 им. 25 лет БССР в качестве медицинской сестры, ухаживала 

за ранеными, а так же активно участвовала  
в рельсовой войне и уничтожении телефонной связи врага. 



Бессмертный полк семьи Е. В. Шалыгиной 
Шалыгин Яков Иванович 

  (1918 – 1986 гг.)  

Яков Иванович участвовал в советско-финской войне, начиная с 1939 по  

1940 гг. 

 С началом Великой Отечественной Войны в 1941 г. был призван  

на фронт простым солдатом, а вернулся офицером. Служил в инженерно-

техническом составе Авиации Советского Союза.  Прошел путь от Москвы 

до Берлина. В конце войны командовал батальоном, был контужен.  

За храбрость и героизм был многократно награжден орденами и медалями, 

два из которых ордена «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ», орден  

«ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ», орден «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»,  

медали «ЗА ОТВАГУ», «ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ», «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА» и пр.   

До увольнения в запас 8 лет служил в составе группы Советских Войск  

в Германии. После окончания службы вернулся домой в Баку, где вплоть  

до выхода на пенсию успешно трудился в должности главного инженера 

Министерства Транспорта Азербайджана. 

 



 

 

 

 

Никто не забыт,  

ничто не забыто… 

 

 


