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Илларион Семенович Алешинский
Родился в 1909 г.

В Московском научно-исследовательском санитарном

институте им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1934 года в должности

заведующего хозяйством.

Призван Таганским Райвоенкоматом г.Москвы в ряды Рабоче-

Крестьянской Красной Армии 23июня 1941 года, поступил в

распоряжение 156 укрепрайона Московского военного округа.

В звании старшего лейтенанта интендантской службы, в

должности начальника АХЧ с сентября 1942 г. по март 1943 г.

воевал на Сталинградском фронте. Награжден медалью «За

оборону Сталинграда».

Демобилизован в 1946 году.



Геннадий Андреевич Антропов
Родился в 1923 году.
В июле 1941 г. пошел добровольцем в РККА. Принимал участие в обороне
Ленинграда.
В августе 1941 г. по сентябрь 1942 г. был слушателем Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова в г.Ленинграде.
С сентября 1942 г. по октябрь 1944 г. курсант, а затем командир машины 2-го
Харьковского танкового училища. В 1944 году, по окончании училища, был
направлен в 1891 артиллерийский полк РГК 3-го Украинского фронта в звании
младшего лейтенанта на должность командира СУ-76.
За период войны находился на различных фронтах и принимал
непосредственное участие в освобождении Венгрии, Румынии, Югославии и
Австрии.
Был в должностях командира СУ-76, командира взвода управления, заместителя
командира батареи.
За проявленные мужество и героизм был награжден: орденом «Красной Звезды»
за участие в боях за освобождение Будапешта, орденом «Отечественной войны
2-ой степени» за освобождение Югославии, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За освобождение Будапешта», «За освобождение Белграда» и другими.
Демобилизовался в сентябре 1946 г. А с сентября 1946 г. по 1952 г. обучался в 1-
м Ленинградском медицинском институте им. академика И.П. Павлова.
В МНИИГ имени Ф.Ф. Эрисмана работал с 1962 г. по 1977 г. в должности
старшего научного сотрудника, а затем руководителя физиологической
лаборатории, занимаясь разработкой вопросов коммунальной гигиены, проводит
исследования в области промышленной гигиены, изучает биологическое
действие ультразвука, занимается усовершенствованием методических приемов
и приборов.
В 1975 г. Антропову Г.А. была присуждена ученая степень доктора медицинских
наук.



Аркадий Алексеевич Аркадьевский
Родился 22 января 1897 года в г. Ефремов Тульской области. В 1917 году
окончил фельдшерско-медицинское училище в г. Туле. С 1918-1923 гг.
выучился на врача в Московском медицинском институте и защитил
кандидатскую по специальности «Физиология». С 1917-1918 гг. служил
фельдшером в 1-й Костромском военно-революционном отряде. Затем
заведовал горбольницей в селе Ступино. Работал старшим научным
сотрудником лаборатории физиологии труда, врачом Горздравотдела. С 1934-
1940 гг. Аркадий Алексеевич нес военную службу в рядах Советской Армии в
должностях начальника психофизиологической лаборатории (до войны) и
начальника клинической лаборатории ) в звании майор медицинской службы (во
время войны).

В 1944-1945 гг. году служил в составе войск Советской Армии на территории
Венгрии, с 1945-1946 гг. в Румынии.

С 1946-1950 гг. вел научную деятельность в лаборатории мышечной
деятельности и биомеханики Института гигиены труда и профзаболеваний акад.
Мечникова, затем с 1950-1953 года работал в распоряжении Здравоохранения
Минздрава СССР. С 1953 года по 1957 гг. заведовал лабораторией биофизики
слуха Института биологической физики АН СССР.

В институте Ф.Ф. Эрисмана работал в должности руководителя шумо-
вибрационной лаборатории в отделе гигиены труда на водном транспорте.

Награждён: Орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За боевые заслуги».



Фаррух Гаджиевич Ахмедов
Родился в 1908 году.

В 1936 г. окончил лечебный факультет 2-го Московского Государственного
медицинского института.

С июля 1941 г. по март 1947 г. служил военврачом 3-го ранга, начальником
хирургического отделения и ведущим хирургом Военно-морского госпиталя №
34 Краснознаменного Балтийского Флота.

Войну закончил в звании майора медицинской службы.

В марте 1943 г. «За исключительную настойчивость и уменье в лечении
раненых в боевом мобильном госпитале и в маневренно-хирургической
группе, а также за отличную организацию сортировки и приёма поступающих
раненых, за сотни проведенных операций и хирургических обработок, десятки
переливаний крови, за спасение многих жизней бойцов и командиров
Ленинградского фронта» военный врач 3-го ранга Ахмедов Ф.Г. награжден
Орденом «Красного Знамени», в августе 1944 г. Орденом «Великой
Отечественной войны II степени», в 1943 г. медалью «За оборону Ленинграда»,
в 1945 г. награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После демобилизации вернулся к практической и научной работе.

В 1953 г. присуждена ученая степень кандидата медицинских наук.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал старшим научным сотрудником
неврологического отделения клиники с 1962 по 1970 годы.



Иван Фролович Башкиров
Родился в1910 году.

В 1936 г. в звании лейтенанта окончил Школу военных лётчиков в г. Энгельс.

До начала Великой Отечественной войны служил лётчиком, командиром

лётного взвода в авиасоединениях Киевского военного округа.

С июня 1941 г. до победы сражался с немецко-фашистскими захватчиками, был

командиром звена, лётчиком-инструктором 34-го учебного авиаполка военной

офицерской школы ночных лётчиков, командиром отряда, командиром

авиаэскадрильи.

Награжден в 1944 г. медалью «За боевые заслуги», в 1945 г. медалью «За победу

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в 1953 г.

Орденом «Красного Знамени».

Закончил службу в 1957 г. в звании подполковника.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал заведующим хозяйством с 1964 по 1971

годы.



Вера Дмитриевна Беловицкая
Родилась в 1921 г.

Война застала в Ростове-на-Дону, откуда эвакуировалась в Краснодарский край.

В августе 1942 года ушла добровольцем на фронт в составе 252-го дважды

Краснознаменного полка войск НКВД в качестве фельдшера маневренной

группы. Через полгода была откомандирована в армейский госпиталь 29-18 на

должность помощника начальника аптеки 51-ой армии 2-го Украинского

фронта.

После освобождения Крыма армия была переброшена на 2-ой Белорусский

фронт. Пройдя через Украину, Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию, День

Победы встретила в Кенигсберге.

После демобилизации из армии до 1950 года работа в окружном военном

госпитале Северной группы войск в Польше.

За участие в Великой Отечественной войне награждена медалями: «За боевые

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945

гг.», юбилейными медалями Вооруженных сил СССР.

С 1967 по 1983 гг. работала в клинике МНИИГ имени Ф.Ф. Эрисмана

фармацевтом в аптеке.



Зоя Михайловна Бодункова
Родилась в 1921 г.

Зоя Михайловна добровольно вступила в ряды Советской Армии в возрасте

19 лет в 1941 году. Была направлена в медсанчасть 1-ой Ударной армии на

должность медицинского работника, а вскоре переведена санинструктором в

минометный батальон стрелковой дивизии для оказания медицинской

помощи раненым бойцам на поле боя.

За проявленные мужество и отвагу при исполнении воинского долга

награждена медалями: «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «25 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет битвы под Москвой».

В МНИИГ имени Ф.Ф. Эрисмана работала с 1963 по 1977 гг. лаборантом,

техником в отделе гигиены воды.



Игорь Сергеевич Былов
Родился в 1925 году.

В июне 1944 года окончил 2-е Томское артиллерийское училище в звании

младшего лейтенанта.

Воевал в составе 24-гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской

стрелковой дивизии командиром взвода батареи 76-мм пушек.

В 1945 г. награжден Орденом «Отечественной войны II степени» и медалью

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Демобилизовался из Советской Армии в октябре 1946 г.

В 1953 г. закончил 2-й Московский государственный медицинский институт

им. Н.И. Пирогова.

В 1964 г. была присвоена ученая степень кандидата медицинских наук.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1958 по 1971 гг. старшим научным

сотрудником терапевтического отделения клиники профзаболеваний по

специальности терапевт-профпатолог.





Сергей Петрович Васильев

Родился в 1917 году.

В 1940 по 1947 гг. служил в отдельной стрелковой роте Особого отдела НКВД

49-й Армии, в политчастях МВД-МГБ СССР.

Награжден Орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За

оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1964 по 1966 гг. старшим инженером

отдела гигиены труда.



Екатерина Васильевна Веревкина
Родилась в 1887 году.

В 1907 году окончила фельдшерскую школу при Старо-Екатерининской больнице в
Москве. До 1918 года работала фельдшерицей и акушеркой в больницах Москвы и
Московской области.

В годы Гражданской войны с 1918 по 1921 гг. воевала начальником перевязочно-
питательного отряда 15-й дивизии Красной Армии на Южном фронте.

С 1922 года находилась на партийной работе.

В ноябре 1934 года Замоскворецким Райкомом ВКП(б) была направлена на работу в
МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана заведующей сектором подготовки кадров.

В марте 1942 г. Екатерина Васильевна призвана Кировским райвоенкоматом г. Москвы
в ряды РККА и направлена медицинской сестрой хирургического отделения в
сортировочный эвакуационный госпиталь № 290.

Екатерина Васильевна была награждена орденом «Красной Звезды» (в наградном
листе написано: «Веревкина Екатерина Вас. работает мед.сестрой в течении 2,5 лет в
1 Хирургическом отделении. Несмотря н6а слабое здоровье, преклонный возраст
т.Веревкина все свои силы отдает раненым. Пользуется большим уважением и
любовью со стороны раненых и личного состава и бессменно состоит парторгом 1
Хирургического отделения. т.Веревкина за последний период и особенно во время
боевых операций за г.Оршу и Минск своим личным примером и энтузиазмом
мобилизовала личный состав отделения на выполнение поставленной задачи.»),
медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Прошла боевой путь от Москвы до Германии, закончила войну в звании старшины
медицинской службы.

После демобилизации в августе 1945 года вернулась в МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана,
работала помощником санитарного врача, лаборантом организационно-методического
отдела до октября 1947 года.



Клавдия Ивановна Волкова
Родилась в 1905 году.

Война застала в Подмосковье.

Вся молодежь, особенно комсомольцы, стремились на фронт. Но многих не брали
из-за возраста. Пришлось оставаться на месте. Помогали фронту чем могли.

Осенью 1941 года строили оборонительные сооружения, не прекращая работу на
фабриках и заводах.

В начале 1942 года окончила курсы медсестер, в марте была мобилизована на
фронт.

Боевой путь начался с госпиталя 34-28, который находился в городе Кресцы.

Летом 1942 года госпиталь переведен на 2-й Прибалтийский фронт. Годом позже
была направлена во 2-ю армию 2-го Прибалтийского фронта в качестве полковой
полевой медсестры.

С осени 1944 года и до конца войны работала в медсанбате 326 стрелковой
дивизии. С этой дивизией воевала в Эстонии, Восточной Пруссии, в Германии, во
Франции.

За мужество, проявленное на фронтах Великой Отечественной войны награждена
медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями
Вооруженных сил СССР.

С 1972 года работала в клинике МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана медсестрой
неврологического отделения.



Сергей Захарович Выдренков
Родился в 1914 году.

В 1938 году после службы в Рабоче-Крестьянской Красной Армии поступил
работать стеклодувом в Стеклодувную мастерскую Московского научно-
исследовательского санитарного института им. Ф.Ф. Эрисмана. В июне 1941
года по повестке Москворецкого Райвоенкомата был призван в ряды РККА.
Воевал наводчиком орудия на Центральном, Западном, Сталинградском, 3-м
Украинском фронтах.

В декабре 1942 г. рядовой телефонист красноармеец Выдренков С.З. во
время ожесточенных боев у дер. Гредякино на Ржевско-Вяземском
плацдарме, под мощным артминометным огнем противника устранил 18
разрывов телефонной связи, что дало возможность нашим артиллеристам
вести беспрерывный огонь. За проявленные мужество и героизм был
награжден медалью «За Отвагу».

В декабре 1943 г., участвуя в боях на правом берегу Днепра, стреляя прямой
наводкой, гвардии рядовой наводчик батареи 76-милимметровых пушек 236-
го стрелкового полка 74-й стрелковой гвардейской дивизии Выдренков С.З.
уничтожил 5 пулеметных точек, ДЗОТ, наблюдательный пункт и до 60
солдат и офицеров противника. Награжден Орденом «Отечественной войны
II степени».

В 1944 году после тяжелого ранения был демобилизован из армии.

В 1947 году Сергей Захарович вернулся в МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана и
работал агентом по снабжению.



Алексей Михайлович Вялов
Родился в 1915 году.

На фронте с 1942 года, когда после окончания военного факультета

2-го МОЛГМИ был направлен старшим врачом в 438-й

истребительный авиаполк. Через год после переформирования

служил в 439-м истребительном авиаполку. В звании капитана

медицинской службы прошел с этим полком через Воронежский,

Донской, Калининский фронты.

В ноябре 1944 г. был ранен, выбыл из армии в феврале 1944 года.

За участие в Великой Отечественной войне был награжден

орденом «Отечественной войны I степени» (в 1985 г.), медалью «За

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945

гг.», юбилейными медалями Вооруженных сил СССР.

Работал в клинике МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана с 1957 по 1983 гг.

руководителем поликлинического отделения клиники института,

руководителем неврологического отделения клиники.



Глеб Сергеевич Грузинов 
Родился в 1901 году в селе Ивановское Волоколамского района

Московской области.

В 1930 году окончил Московский Государственный Университет по

специальности – агрохимик.

До войны в институте работал химиком, заведующим лабораторией

отдела очистки и благоустройства.

На фронт был призван 20 июня 1942 года Молотовским РВК г. Москвы

в составе запасной химической части.

Воевал стрелком в звании гв. ст. сержанта в 145 гвардейском

стрелковом полку.

За проявленные мужество и героизм был награжден Орденом

Отечественной войны II степени.

Погиб в тяжелом бою 20 октября 1944 года.

Похоронен в Польше, деревня В…-Ростоки; Чехословакия, с. В.-

Ростока, выс. 1034, западные скаты, 500 м; Чехословакия.









Федор Васильевич Даников

Призван в ряды Советской Армии в 1942 году и направлен в

воздушно-десантные войска.

В 1943 году при 1-ой воздушно-десантной бригаде отдельного

истребительного противотанкового дивизиона участвовал в боях

за освобождение городов Будапешт, Вена, Белград.

Окончил войну в Австрии в районе реки Эльбы, в звании

сержанта.

За мужество и героизм, проявленные в боях, был награжден

медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу на Германией

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В послевоенное

время награжден юбилейными медалями Вооруженных Сил

СССР.

В 1968 году работал в МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана слесарем.



Надежда Михайловна Демидова

Родилась в 1900 году.

В 1930 г. окончила 1-й Московский медицинский институт и была направлена на научную
работу в Институт Высшей Нервной Деятельности при Коммунистической академии.

После окончания учебы в аспирантуре 2-го Московского медицинского института в 1936
г. была направлена на работу в Институт патологии терапии и токсикологии на должность
старшего научного сотрудника-гистолога.

В 1940 г. защитила диссертацию на закрытую тему и получила ученую степень кандидата
медицинских наук.

В 1938 г. Демидова Н.М. была переведена на работу в Наркомат здравоохранения РСФСР
на должность начальника противоэпидемиологического управления, затем 12 лет
работала в Наркомате (Министерстве) здравоохранения РСФСР начальником отдела
санитарного просвещения, старшим инструктором по санитарному просвещению.

В 1945-1947 гг. была откомандирована в Германию начальником отделения по
санитарному просвещению Отдела здравоохранения Советской военной администрации.

В июле 1941 г., находясь на дежурстве в Министерстве здравоохранения, получила
ранение во время налёта немецкой авиации на Москву. В 1943 г. была контужена во время
командировки на Кавказ.

Награждена орденом «Знак Почета» за участие в борьбе за здоровый тыл», медалями «За
оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работала с 1949 по 1964 гг. старшим научным сотрудником
сектора санитарной статистики, отдела гигиены планировки и строительства населенных
мест, заведующей организационно-методическим отделом.



Александр Константинович Дмитриев

Родился в 1893 году, в г. Холм Калининской области.

В санитарном институте до войны работал чертежником в отделе

благоустройства и очистки.

На военную службу был призван Московским ГВК, в ряды

народного ополчения.

Воевал в рядах полевой почтовой станции-931 в звании

красноармейца.

Пропал без вести в декабре 1941 года.



Григорий Григорьевич Дубасов
Родился в 1909 году.

С первых дней начала войны добровольно ушел на фронт. По заявлению
направили в Сибирский военный округ, который формировался в это время.

После обучения в 1942 году воинскую часть направили на Воронежский
фронт в составе 303 стрелковой дивизии.

В 1943 г. Получил тяжелое ранение во время боев на Курской Дуге.

По возвращении из госпиталя работал в штабе армии Воронежского фронта,
затем окончил куры усовершенствования командного состава.

После окончания курсов был направлен в 140 сибирскую стрелковую
дивизию 4-го Украинского фронта на должность командира роты.

С этой дивизией прошел весь свой боевой путь, освобождая Украину,
Польшу. Чехословакию. В Польше получил второе ранение.

После выздоровления возвратился опять в свою часть в должности
командира батальона. Войну закончил в 1945 г. под Прагой, выполняя
задание командования по преследованию и разгрому врага.

За храбрость, проявленную в боях с немецко-фашистскими захватчиками,
награжден орденом «Александра Невского», орденом «Отечественной
войны» 1-й степени, медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. За участие в освобождении Праги
чешское правительство наградило медалью «За особую храбрость».

После демобилизации в 1947 г. вернулся к самой мирной профессии –
продолжил преподавательскую деятельность.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1975 по 1977 гг. лифтером,
истопником.





Ольга Николаевна Елизарова
Родилась в 1905 году.

В 1931 г. закончила Медицинский техникум, работала фельдшером в сельских больницах
Красноярского края.

В 1938 г. закончила 1-й Московский медицинский институт с присвоением звания врача.
По окончании института была зачислена в аспирантуру по токсикологии боевых
отравляющих веществ на военную кафедру 1-го Московского медицинского института. В
июне 1941 г. защитила диссертацию на степень кандидата медицинских наук на закрытую
тему. Диссертация была утверждена в ноябре 1945 года, т.к. во время войны ВАК не
работала.

В январе 1942 г. была мобилизована в ряды РККА и направлена для прохождения службы
на военный факультет 2-го Московского медицинского института, размещенного в г.
Омске. Служила преподавателем кафедры санхимзащиты до августа 1946 г., в воинском
звании майора медицинской службы демобилизовалась и вместе с институтом вернулась в
Москву.

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», юбилейными медалями
Вооруженных Сил СССР. В 1954 году награждена нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения».

В октябре 1946 г. приступила к работе в МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана старшим научным
сотрудником, затем заведующей токсикологической лабораторий. Работала в МНИИГ им.
Ф.Ф. Эрисмана до 1983 г.

Являясь ведущим специалистом в области санитарной токсикологии, Елизарова О.Н.
посвятила свою научную деятельность разработке ряда важнейших проблем
промышленной, коммунальной и пищевой токсикологии. Особое практическое и
теоретическое значение имели исследования, посвященные разработке новых методов
изучения функционального состояния отдельных органов и систем организма.





Владимир Евдокимович Ефремов
Родился в 1907 году.

В 1937 г. поступил на работу гидрометристом в отдел гигиены воды

МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана.

В июне 1941 г. был призван в ряды РККА, воевал в звании старшего

лейтенанта технической службы (Полевой армейский склад № 1807 52-й

Армии Волховского фронта). В 1942 г. был сильно контужен.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.».

После демобилизации, в 1945-1947 гг. работал гидротехником в

Московско-Окском бассейновом Управлении пути, затем вернулся в

МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана, где работал агентом по снабжению по 1949

год.



Петр Николаевич Жилин
Родился 10 июня 1900 года в с. Преселье, Кардымовский р-она, Смоленской
области. Закончил школу и поступил в 2-й МГУ (1921-1925 гг.). Будучи юным
в свои 18 лет стал участником Гражданской войны (1918-1920 гг.) – выполнял
обязанности помощника лекаря, оказывая помощь раненным солдатам РККА.
Петр Николаевич – участник финской войны (1939-1940 гг.) возглавлял
передвижную санитарно-эпидемиологическую лабораторию.

С 1931по 1934 гг. учился в аспирантуре в стенах научно-исследовательского
института им. Ф.Ф. Эрисмана, с 1934 по 1941 гг. – старший научный сотрудник
заведующий отделом водоохраны.

В годы Великой Отечественной войны проводил большую санитарно-
профилактическую работу на рубежах Брянского, 2-го Прибалтийского и
Западного фронтов, обеспечивая бесперебойную работу санитарных поездов и
товарных летучек по своевременной эвакуации раненных солдат с линии
фронта в тыл. Служил на фронте в звании майор медицинской службы в
должности санитарный инспектор и эпидемиолог по питанию и
водоснабжению.

На войне Петр Николаевич был сильно ранен и контужен. После войны
продолжил свою профессиональную деятельность в стенах НИИ им. Ф.Ф.
Эрисмана.

Имеет награды: орден Ленина, медаль «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», награжден значком «Отличник
здравоохранения».

Умер в 1973 году. Похоронен в г. Мытищи на Перловском кладбище.



Роза Марковна Заславская
Родилась в 1903 году.

В 1927 г. Заславская Р.М. закончила медицинский факультета Казанского университета с
присвоением квалификации врача. Работала участковым санитарным врачом, госудаственным
санитарным инспектором-коммунальником в городах Подмосковья.

С 1936 по 1938 гг. работала ученым секретарем экспертного совета при Госсанинспекции
Мособлздрава

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работала с 1938 г. научным сотрудником отдела водоохраны (врач-
гигиенист).

В июле 1941 года добровольно вступила в ряды Народного ополчения, была направлена в
распоряжение 9-й дивизии Кировского района Москвы младшим врачом полка. В сентябре 1941 г.
отозвана в сформированный 17-й санитарно-эпидемиологический отряд 33-й Армии, в составе
которого прошла всю войну эпидемиологом: начальником подвижной лаборатории, начальником
санитарно-эпидемиологического отделения Санитарного Отдела 33-й Армии.

Демобилизовалась из Советской Армии в декабре 1946 г. в звании майора медицинской службы.

За проявленные доблесть и мужество в борьбе с эпидемиями и обеспечение боеспособности
Красной Армии Роза Марковна награждена Орденом «Красной Звезды», Орденом
«Отечественной войны II степени», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После демобилизации Заславская Р.З. вернулась на работу в ГНИСИ им. Ф.Ф. Эрисмана, работала
в отделе гигиены воды и санитарной охраны водоемов до 1959 г. научным, старшим научным
сотрудником.

В 1950 г. после защиты диссертации ей была присуждена ученая степень кандидата медицинских
наук.

Роза Марковна являлась квалифицированным специалистом в области подземных вод, занималась
вопросами охранных зон артезианских скважин, бактериального и химического состава вод
грунтовых колодцев, вопросами гигиенического значения фтора в подземных водах РСФСР, как
фактора заболеваемости населения флюорозом и кариесом.



Сергей Львович Захаров
Родился в 1898 году.

В 1918 г. добровольцем вступил в РККА, проходил службу до 1922 г.

С июля 1941 г. по ноябрь 1957 г. служил в Советской Армии на

финансовых должностях.

Войну закончил в звании майора интендантской службы.

Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За оборону Москвы»,

«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.».

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1959 по 1962 гг. экономистом

бухгалтерии.





Михаил Павлович Калинушкин

Родился в 1910 году.

В 1931 г. окончил Московский инженерно-строительный институт им.
Куйбышева по специальности «Теплоснабжение и вентиляция».

С 1931 по 1941 гг. находился на научно-исследовательской и
конструкторской работе по вопросам промышленной аэродинамики в
ЦАГИ, сочетая свою работу с педагогической деятельностью. В 1937 г.
после защиты диссертации была присуждена ученая степень кандидата
технических наук, а в 1938 г. ученое звание доцента.

В июне 1941 г. был призван в РККА, в звании военного инженера 3-го
ранга служил в Управлении оборонительного строительства № 34
Западного фронта.

В 1943 г. был демобилизован из армии и направлен для использования
на научно-педагогической работе по специальности, работал в МИСИ
доцентом на кафедрах «Отопление и вентиляция» и «Оборонительные
сооружения».

В ЦНИСИ им. Ф.Ф. Эрисмана работал по совместительству с 1943 по
1949 гг. старшим научным сотрудником отдела промышленной
гигиены.



Михаил Яковлевич Касаткин

Родился в 1906 году.

Мобилизован в 1941 году. Служил на Западном фронте при 50-й армии
штаба фронта в телеграфной роте. Военная специальность – морзист-
телефонист. С 04.10.1941 по 14.10.1941 был в окружении, приказа
отступать не было и весь штаб армии оказался в плену. Пробыл в
плену 3 месяца. Удалось бежать в деревню, где скрывался до 1943
года, пока деревню не освободили советские войска.

После государственной проверки на фронте не служил, был направлен
на работу с пленными фашистами в МГБ, где находился в
подразделениях конвоирования с 1944 по 1950 гг. на
восстановительных работах в Москве.

За участие в Великой Отечественной войне награжден медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
юбилейными медалями Вооруженных сил СССР.

С 1973 по 1978 гг. работал в МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана столяром-
мебельщиком.



Моисей Соломонович Каценеленбаум

Родился в 1888 году.

В 1915 г. закончил медицинский факультет Казанского университета.

С 1915 по 1918 гг. работал земским врачом Самарского уездного земства, с 1918 по
1941 гг. занимал различные должности в органах управления здравоохранением
Самарской области.

В июне 1941 г. был мобилизован в действующую армию и служил до мая 1946 г.
начальником лечебного отдела 10-го полевого эвакуационного пункта Западного
фронта и Краснознаменной Дальневосточной армии.

В 1943 г. награжден орденом «Красной Звезды» - «за большие организаторские
способности, административный опыт, инициативу, настойчивость и преданность
делу. В моменты тяжелой и напряженной работы в городе Вязьма, а также в зимние
месяцы 1941-1942 г. защиты города Москвы т.Каценеленбаум, отдаваясь делу
полностью и совершенно забывая о себе, содействовал быстрой и лучшей
эвакуации раненых и больных бойцов к местам оказания медицинской помощи», в
1945 г. орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За оборону
Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

В 1946 г. был демобилизован из армии в связи с резким ухудшением зрения,
инвалид Великой Отечественной войны 2-й группы.

Войну закончил в звании майора медицинской службы.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1948 по 1974 гг. санитарным врачом
сектора санитарной статистики.



Валентина Николаевна Кондрикова

Родилась в 1917 году.

Закончила Медицинский техникум им. Семашко по

специальности «Хирургическая сестра».

В июне 1941 г. призвана в ряды РККА. С медсанбатом № 3389

прошла по дорогам войны от Вязьмы до Германии. Войну

закончила в звании старшины медицинской службы. В 1944 г.

была ранена, после излечения вернулась в строй.

Награждена орденом «Красной Звезды» (за донорство),

орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За

боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работала с 1952 по 1962 гг.

лаборантом отдела гигиены питания.



Константин Александрович Коротков
Родился 21 февраля 1920 года в Москве. После окончания 7-и классов школы и школы ФЗУ работал сначала 
на заводе «Серп и Молот», затем в Мытищинском институте гигиены имени Эрисмана. Активно занимался 
боксом, стал чемпионом ВЦСПС в наилегчайшем весе в 1940 году. 

В 1940 году Коротков был призван на службу в РККА. Служил на Дальнем Востоке. Продолжал заниматься
боксом, был чемпионом Хабаровского края.

С февраля 1943 года — участник Великой Отечественной войны - заряжающий миномёта миномётной
роты, комсорг батальона 30-го гв. воздушно-десантного полка 10-й гв. воздушно-десантной дивизии 37-й
армии Южного фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

В ночь с 30 сентября на 1 октября 1943 года Коротков в числе первых переправился через Днепр в районе
села Мишурин Рог Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украинской ССР и принял
активное участие в захвате плацдарма. Заменив собой раненного командира роты, он со своими бойцами
успешно захватил южную окраину Мишурина Рога. Под его руководством рота отразила 8 вражеских
контратак.

В том бою Коротков получил тяжёлое ранение, но продолжал сражаться до выполнения боевой задачи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 

с немецкими захватчиками при форсировании Днепра, завоевании плацдарма

и проявленные при этом мужество и героизм» гв. серж. Константин Коротков 

был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда».

Вернувшись после госпиталя на фронт, Коротков участвовал в освобождении

Венгрии и Австрии. 

31 марта 1945 года погиб в бою за город Поттенштайн. 

Похоронен в братской могиле в австрийском городе Оберпуллендорф.

Был также награждён орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

В память о К.А. Короткове на Дальнем Востоке и в Москве проводятся

соревнования по боксу его имени. 



Таисия Андреевна Корытина

Родилась в 1921 году.

В апреле 1942 г. была призвана в ряды Красной Армии, сразу попала на фронт в
397-й батальон аэродромного обслуживания Юго-Западного фронта под
Харьковом.

Работала в отделе технического обслуживания на складе боепитания, где
находились вооружение, снаряды, бомбы для боевых самолетов, патроны, оружие
для личного состава. Часть, где находилась Т.А.Корытина, с боями отходила к
Дону, а затем к Сталинграду. Под Сталинградом была назначена зав.складом
боепитания, на нее легла огромная ответственность за своевременное обеспечение
боеприпасами боевых самолетов летных полков.

После разгрома фашистов под Сталинградом батальон в составе 16 воздушной
армии находился на передней линии Юго-Западного, Центрального, 1-го
Белорусского фронтов и прошел по боевому маршруту: Курск, Чернигов,
Бобруйск, Барановичи, Брест, Варшава, Кенигсберг.

Младший сержант Корытина Т.А. выполняла физически трудную мужскую работу.
Получила 26 благодарностей от командования части,.

Награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
юбилейными медалями Вооруженных Сил СССР.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работала техником с 1966 по 1989 гг.



Лидия Федоровна Косьмина

Родилась в 1924 году.

В апреле 1942 г. была призвана в ряды РККА. Служила до

декабря 1944 г. начальником поста Станции орудийной

наводки.

Службу закончила в звании младшего сержанта.

Награждена орденом «Отечественной войны II степени».

В 1965 г. окончила МГУ им. М.В. Ломоносова по

специальности «Биолог-зоолог».

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работала с 1966 по 1974 гг.

старшим лаборантом отдела гигиены воды.



Нинель Александровна Коханова

Родилась в 1925 году.

В апреле 1943 г. добровольно вступила в ряды РККА.

Радиотелеграфистом участвовала в боях в составе 1875-го

зенитного артиллерийского полка до мая 1945 г.

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом «Отечественной

войны II степени».

В 1952 г. окончила МГУ им. М.В. Ломоносова по

специальности «Зоология».

В 1967 г. присуждена учена степень кандидата биологических

наук.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работала с 1961 по 1968 гг.

старшим лаборантом отдела гигиены воды, младшим научным

сотрудником физиологической лаборатории.



Иван Данилович Крикун

Родился в 1918 году.

В рядах РККА с 1939 г. Прошел службу от рядового до начальника

разведки дивизии и командира стрелкового полка.

Войну встретил командиром стрелкового взвода и роты, а закончил

командиром стрелкового батальона 20-й Гвардейской стрелковой

дивизии, в звании майора.

За успешное выполнение боевых заданий командования, умелую

организацию засылки и действия разведгрупп в тылу противника

награжден 2-мя орденами «Красной Звезды», 2-мя орденами

«Отечественной войны II степени», медалями «За взятие

Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» «За боевые заслуги»,

юбилейными наградами Вооруженных Сил СССР.

В 1947-1950 гг. учился в Военной Академии им. М.В. Фрунзе.

В марте 1960 г. был уволен в запас.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1960 по 1965 гг.

заместителем директора по административно-хозяйственной части.



Александр Иванович Кузнецов

Добровольно пошел в ряды Советской Армии в декабре 1941 г.

В начале 1942 г. был направлен в действующую армию – 3-ю
гвардейскую дивизию Волховского фронта, где служил разведчиком.

В 1942-1943 гг. четырежды был ранен и контужен. После каждого
выздоровления возвращался в свою часть.

Участвовал в обороне г. Ленинграда. В боях при прорыве блокады
Ленинграда был тяжело ранен, после чего был комиссован. Во время
боев неоднократно совершал дерзкие рейды в тыл врага чтобы
доставить командованию необходимые сведения или ценного «языка»
для оценки обстановки и принятия решения, а также с целью
преграждения пути отхода противнику.

За успешное выполнение задания командования по уничтожению
группы фашистских захватчиков из 11 человек награжден орденом
«Красной Звезды», а также юбилейными медалями.

С 1972 г. работал в Экспериментально-техническом производстве в
должности старшего бухгалтера.



Михаил Васильевич Ларионов
Родился в 1920 году в Москве.

С начала Великой Отечественной войны трудился в тылу,

обеспечивая фронт всем необходимым для победы.

В 1942 году добровольно ушел в армию. Служил в 114-м стрелковом

полку 30-й армии Калининского фронта в звании сержанта,

командиром отделения.

За храбрость и мужество, проявленные в тяжелых боях под Ржевом

награжден медалью «За отвагу».

В боях за город Белый Калининской области был тяжело ранен,

продолжительное время находился на излечении в госпиталях. После

выздоровления был комиссован из армии и продолжал трудиться в

тылу.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал в Экспериментально-

техническом производстве.



Леонид Николаевич Лихницкий

Родился в 1893 году в городе Казань Татарской АССР.

Работал в институте инженером в отделе планирования и

строительства.

Ушел на фронт добровольцем 5 июля 1941 года.

В рядах РККА воевал в звании воентехник 1 ранга;

военинженера 3 ранга.

После тяжелого ранения находился в тамбовском госпитале.

От полученных ранений умер 22 февраля 1942 года.

Был похоронен с отданием воинских почестей в г. Тамбове.





Владимир Сергеевич Лукьянов

Родился в 1912 году.
В 1936 г. окончил 2-й Московский Медицинский институт. С 1936 по 1939
гг. учился в клинической аспирантуре при госпитальной терапевтической
клинике профессора В.Ф. Зеленина. По окончании аспирантуры работал
ассистентом клиники.
В июле 1941 г. добровольно пошел на фронт. Воевал на Западном фронте в
составе 113-й стрелковой дивизии 33-й Армии в должности начальника
токсико-терапевтической группы.
В июле 1942 г. награжден Орденом «Красной Звезды». В наградном листе
имеется запись: «Молодой ассистент Московского вуза, кандидат
медицинских наук, врач-коммунист т. Лукьянов пошел на фронт как
доброволец народного ополчения. Вначале он был старшим врачом полка –
работал в батальонах, в ротах, отлично справлялся с делом и получил
назначение в МСБ. Под Десной он на поле боя оказывал помощь раненым,
вывез 12 чел. раненых командиров из окружения, доставив их в госпиталь
г.Гжатска».
Награжден медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
Войну закончил в звании майора медицинской службы.
После демобилизации работал в системе 4-го Управления Минздрава СССР.
В 1940 г. присуждена ученая степень кандидата медицинских наук.
В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1956 г. по 1967 гг. старшим
научным сотрудником, руководителем Клинического отдела института.



Владимир Павлович Майоров
Родился в 1915 году.

В 1933 г. закончил курсы телеграфистов при Центральном
телеграфе в Москве. В 1936 г. призван в ряды РККА, служил
до 1940 г. в пограничных войсках НКВД, во время службы
окончил школу военных радистов.

С июня 1941 г. мобилизован связистом-радистом в
действующую армию. В звании младшего сержанта в
должности командира отделения связи взвода управления 54-й
Зенитной Артиллерийской Дивизии Противовоздушной
Обороны принимал участие в обороне Москвы.

В 1944 г. награжден медалью «За оборону Москвы», в 1985 г.
орденом «Отечественной войны II степени».

После демобилизации работал радиотехником в различных
научных учреждениях.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1955 г. по 1967 гг.
старшим инженером Шумо-вибрационной лаборатории отдела
гигиены труда.



Петр Иванович Майоров

Родился в Московской области.

С 1937 года работал стеклодувом в стеклодувной

мастерской института им. Ф.Ф. Эрисмана.

С начала войны участвовал в формировании

дежурных звеньев по пожарной и санитарной охране

института и города.

В августе 1941 года был призван на фронт.

Дальнейшая судьба неизвестна.



Галина Алексеевна Малая

Родилась в 1921 году.

В апреле 1942 г. мобилизована в ряды РККА, в Особую

Московскую армию противовоздушной обороны. В звании

ефрейтора служила в 40-м зенитном прожекторном полку.

В 1944 г. награждена медалью «За боевые заслуги».

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работала с 1957 г. по 1974 гг.

техником физиологической лаборатории, затем старшим

инспектором отдела кадров.



Борис Павлович Малкиель

Родился в 1900 году.

В 1928 г. окончил медицинский факультет 2-го Московского Государственного
Университета.

В 1939 г. присуждена ученая степень кандидата медицинских наук.

С июня 1941 г. по 1945 г. находился в действующей армии в должностях армейского и
фронтового невропатолога в местном эвакуационном пункте 8, фронтовом эвакуационном
пункте, полевом эвакуационном пункте 17.

В 1943 г. майор медицинской службы Малкиель Б.П. награжден орденом «Красной Звезды»
- в наградном листе записано: «За период работы в госпитале проделал колоссальную
работу по диагностике ранений центральной и периферической нервной системы. По его
обследованиям и заключениям хирургами проделана 591 операция на черепе. Сделано 803
заключения контуженным, большинство которых возвращено в часть. Кроме того, за
последнюю боевую операцию сделано 903 заключений по поводу ранения костей черепа.
тов.Малкиель ведет одновременно широкую общественную и педагогическую работу. Им
прочитано на научных медицинских конференциях 7 докладов и 57 лекций врачам на
армейских курсах усовершенствования».

В 1944 г. награжден орденом «Отечественной войны II степени», в 1945 г. медалями «За
взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».

После демобилизации Борис Павлович вернулся к научной и практической работе,
продолжил работу над докторской диссертацией, посвященной изучению
патофизиологической структуры эпилептического припадка при травматических
повреждениях головного мозга.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1962 по 1967 гг. старшим научным сотрудником
неврологического отдела Института.



Марк Михайлович Мизрохин
Родился в 1907 году.

В 1942 г. после окончания танкового училища и был направлен в действующую

армию, в 39-й гвардейский танковый полк 4-го механизированного корпуса 2-го

Украинского фронта.

В составе полка участвовал в освобождении Югославии и Венгрии.

Войну закончил в звании гвардии младшего лейтенанта.

Награжден орденом «Красной Звезды», югославским орденом «Партизанской

звезды 3-й степени», медалями: «За взятие города Бечки» (Венгрия), «За

освобождение столицы Югославии – города Белграда», «За взятие Будапешта»,

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и

другими медалями.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1971 года старшим кладовщиком

готовых изделий Экспериментально-технического производства.



Александр Афанасьевич Минаев
Родился в 1924 году.

С 1939 г. находился на службе в РККА.

В 1942 г. после окончания 2-го Томского артиллерийского училища в звании

лейтенанта бал отправлен командиром взвода 8-й гвардейской стрелковой

дивизии.

Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными

медалями Вооруженных сил СССР.

С апреля 1945 г. по декабрь 1952 г. служил в Комитете государственной

безопасности СССР.

В 1960 г. окончил 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова по

специальности «Медико-санитарное дело».

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работала с 1960 г. по 1967 гг. младшим научным

сотрудником сектора охраны атмосферного воздуха отдела планировки

населенных мест. В 1967 г. Минаеву А.А. была присуждена ученая степень

кандидата медицинских наук.



Федор Георгиевич Минаков
Родился в 1904 году.

В РККА с сентября 1941 г.

Воевал на Южном, Западном, 3-м Белорусском фронтах. В должности

начальника планово-производственного отделения батальона обеспечивал

планирование ремонта вооружения, вел учет и отчетность.

Войну закончил в звании майора интендантской службы

В 1942 г. награжден медалью «За оборону Сталинграда», в 1945 и 1951 гг.

медалями «За боевые заслуги», медалями «За взятие Кенигсберг», «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» .

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1965 по 1967 гг. и.о. заведующего

складом.



Надежда Сергеевна Миронова
Родилась в 1920 году.

В 1940 г. поступила на работу в райком Красного Креста и Красного Полумесяца

Молотовского р-на г. Москвы командиром санитарных дружин, одновременно

посещала курсы медицинских сестер.

В августе 1941 г. добровольцем вступила в ряды РККА. В звании старшего

сержанта медицинской службы воевала с немецкими захватчиками на Западном,

Прибалтийском и 3-м Белорусском и фронтах. Участвовала в войне против

японских милитаристов в составе 25-й Дальневосточной Армии.

Награждена орденом «Славы II степени», медалями «За оборону Москвы», «За

взятие Кенигсберга», «За победу над Германий в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг., «За победу над Японией».

Демобилизовалась в 1946 г.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работала с 1949 г. по 1967 гг. архивариусом,

заведующей канцелярией, инспектором по кадрам.



Вера Яковлевна Михалева
Родилась в 1921 году.

В РККА с августа 1941 г. Служила связистом на поезде связи № 1 Наркомата

Обороны.

Демобилизовалась в 1945 г. в звании старшего сержанта.

В 1945 г. награждена медалью «За боевые заслуги», в 1985 г. награждена

орденом «Отечественной войны II степени».

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работала с 1955 по 1966 гг. техником отдела

гигиены труда.



Николай Александрович Мранов
Родился в 1919 году.

В 1939 г. специальным призывом был мобилизован в Красную Армию. 

Великую Отечественную войну прошел стрелком в составе 1-й Гвардейской 

Зенитной Артиллерийской дивизии противовоздушной обороны. До конца 

войны дивизия защищала западный сектор Московской зоны ПВО от налётов 

немецкой авиации.

Награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германий в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Демобилизовался в 1946 г. в звании техник-лейтенант.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1963 г. по 1969 гг. радиотехником 

лаборатории медицинской радиоэлектроники.



Василий Тимофеевич Муравьёв
Родился в 1915 году. 

Мобилизован в 1941 г. Киевским военкоматом г. Москвы.

С ноября 1943 г. по июль 1942 г. служил в звании рядового шофера в 33-м

отдельном полку связи.

С июля 1942 года в 437-м отдельном радиодивизионе.

Участвовал в боевых действиях на Ленинградском фронте, от Тулы с боями

прошел Белоруссию, Польшу, участвовал в штурме и взятии Берлина.

В ноябре 1945 года был демобилизован по возрасту.

За участие в Великой Отечественной войне награжден медалями «За взятие

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.».

С 1959 по 1992 гг. работал в МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана водителем, сторожем.





Андрей Иванович Осичкин
Родился в 1911 году.

К моменту начала Великой Отечественной войны Андрей Иванович находился

на действительной службе в районе Западной границы СССР в должности

командира аэродромной роты авиационно-технической базы ВВС по

обслуживанию и обеспечению авиации дальнего действия и боевых

истребителей по прикрытию аэродромов.

После передислокации наших войск аэродромы перебазировались в Великие

Луки, затем в Вязьму, Егорьевск и вошли систему противовоздушной обороны

г. Москвы, где и находились до окончания войны.

В рядах Советской Армии прослужил более 26 лет.

За проявленные мужество и усердие при выполнении воинского долга

награжден орденам и «Боевого Красного Знамени», «Красной Звезды»,

медалью «За боевые заслуги» и 6 шестью другими медалями.

После демобилизации в 1960 году 8 лет проработал на Севере, в службе

обеспечения полярной авиации.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал 1968 г. по 1991 г. начальником, а затем

агентом отдела снабжения.



Павел Васильевич Панов
Родился в 1913 году.

В 1942 г. окончил Военно-Ветеринарную Академию с присвоением

квалификации ветеринарного врача.

В январе 1942 г. в звании военного ветеринарного врача 3 ранга назначен на

должность начальника ветслужбы 725-го конно-артиллерийского полка 196

Гатчинской Кразнознаменной стрелковой дивизии. Воевал на Сталинградском

и Ленинградском фронтах.

В сентябре 1944 г. на Ленинградском фронте получил ранение, находился в

госпитале до марта 1945 г.

Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда»,

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За

оборону Москвы».

Войну закончил в звании гвардии майора ветеринарной службы. Был

демобилизован в 1946 г. по состоянию здоровья.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1957 г. по 1964 гг. ветеринарным

врачом вивария, младшим научным сотрудником патолого-анатомической

лаборатории, заведующим вивария.





Андрей Антонинович Першин
Родился в 1908 году.

В 1932 г. окончил 2-й Московский медицинский институт.

В 1932-1934 гг. проходил срочную военную службу.

В 1934-1935 гг. работал научным сотрудником Московского дезинфекционного
института. В 1939 г. закончил обучение в аспирантуре Центрального института
санитарии и гигиены Минздрава СССР по профилю коммунальной гигиены. До
начала Великой Отечественной войны работал старшим госсанинспектором
Сталинского р-на района г. Куйбышева.

С первых дней войны был в рядах действующей армии – врачом отдельного
батальона, старшим врачом 132-го запасного стрелкового полка 20-й запасной
стрелковой дивизии.

Войну закончил в звании капитана медицинской службы.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

После демобилизации в 1946 году работал научным сотрудником, занимался
исследованиями в области гигиены планировки населенных мест и гигиены жилых
и общественных зданий.

В 1954 г. защитил диссертацию с присвоением ученой степени кандидата
медицинских наук.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1965 г. по 1968 гг. руководителем
организационно-методического сектора.



Михаил Петрович Ратников

Родился в мае 1919 года в г. Москве, в семье рабочих. Окончил 7

классов и с сентября 1936 года, в возрасте 17 лет был принят на

работу в институт им. Ф.Ф. Эрисмана, в отдел планирования и

строительства помощником санитарного врача.

7 января 1940 года был призван в ряды РККА Кировским

райвоенкоматом Москвы, а затем отправлен на фронт.

Воевал в 4-м Краснознаменном мотострелковом полку

Внутренних войск НКВД. Пропал без вести в октябре 1941 года.



Борис Владимирович Рихтер
Родился в 1899 году.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана Борис Владимирович работал с 1938 года физиком-метеорологом отдела
гигиены планировки населенных мест.

23 июня 1941 г. мобилизован Фрунзенским райвоенкоматом в РККА и направлен в штаб 13-й авиадивизии, в
Минск. 23 июня поезд на станции Вязьма был разбит при налете фашисткой авиации, пришлось
продвигаться по тылам наступающих фашистских частей.

В г. Бологое Борис Владимирович поступил в распоряжение радиометцентра ВВС и 29.06.1941 г. был
откомандирован в Московскую Школу летчиков-истребителей, где преподавал курсантам авиационную
метеорологию и аэронавигацию. После 1-го выпуска летчиков-истребителей был переведен в Центральную
аэрологическую обсерваторию РККА на должность начальника отделения аэростатного зондирования.

В марте 1943 г. в связи с фактическим прекращением налётов вражеской авиации Борис Владимирович был
откомандирован в метеочасть штаба Московского военного округа инспектором метеослужбы авиачастей
Центральной Зоны Западного фронта.

В ноябре 1943 г. прикомандирован к метеочасти Генерального Штаба РККА в качестве руководителя
аксиометрических съёмок 25 городов – объектов химического нападения немецкой авиации. Разработанные
Борисом Владимировичем съемки и карты газобезопасности объектов использовались при проведении
военной игры-учения. Материалы этих съёмок используются и до настоящего времени.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также
юбилейными медалями Вооруженных Сил СССР.

В 1945 г. был назначен начальником Московской метеообсерватории.

В 1946 году после демобилизации в звании инженер-капитана вновь поступил на работу в МНИИГ им. Ф.Ф.
Эрисмана в сектор гигиены атмосферного воздуха отдела гигиены планировки строительства населенных
мест на должность инженера-метеоролога.

За годы работы принимал активное участие в научно-исследовательских работах, связанных с
исследованиями метеорологического режима и микроклиматического изучения планировочных элементов
городов и жилых зданий, участвовал в научных исследованиях, посвященных изучению динамики рессеяния
газов промышленных выбросов в атмосфере.

Работал в МНИИГ до 1982 года.



Борис Николаевич Родневич
Родился в 1896 году.

В 1937 г. окончил инженерный факультет Военно-химической академии в звании
военного инженера-технолога. С октября 1937 г. по октябрь 1941 г. вел курс химии
и индикации боевых отравляющих веществ в Центральном институте
усовершенствования врачей. Одновременно с июня 1939 г. работал консультантом в
спецлаборатории МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана.

В 1940 г. защитил диссертацию и получил степень кандидата химических наук.

В октябре 1941 г. был призван на военную службу и направлен в Штаб МПВО г.
Москвы, назначен начальником пунктовой лаборатории № 1 (на базе
спецлаборатории института им. Эрисмана). Осуществлял учебно-методическое
руководство всеми санитарно-химическими лабораториями г. Москвы и обеспечил
выполнение ряда специфических анализов для фронта.

В связи с призывом в ряды РККА в августе 1942 г. Родневич Б.Н. освобожден от
работы начальника пунктовой лаборатории. Во время войны на базе
спецлаборатории института им. Ф.Ф. Эрисмана проводил подготовку химиков-
аналитиков и лаборантов для всей сети санхимлабораторий г.Москвы. Все
лаборатории использовали его руководство по определению и дегазации
отравляющих веществ.

В 1941 г. награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

В 1944 г. награжден медалью «За оборону Москвы», в 1945 г. медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В октябре 1945 г. после демобилизации Родневич Б. вернулся на работу в ЦНИСИ
им. Ф.Ф. Эрисмана и работал по 1955 г. заведующим спецлабораторией.



Серафима Львовна Рохлина
Родилась в 1903 году.

В 1927 г. Рохлина С.Л. закончила медицинский факультет 1-го Московского университета с присвоением
квалификации врача. Работала санитарным врачом в

г. Дмитрове, в 1932 г. закончила обучение в аспирантуре 2-го Медицинского института в Москве.

В 1932 по 1941 гг. заведовала пищевой лабораторией Института социалистического здравоохранения в г.
Магнитогорске, работала научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского института
питания.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работала с мая 1941 г. научным сотрудником отдела гигиены питания.

25 июня 1941 года была мобилизована Фрунзенским райвоенкоматом Москвы. Всю войну
была в действующей армии начальником санитарно-гигиенического отдела Санитарно-
эпидемиологического отряда, затем начальником водной лаборатории отряда глубокого бурения в
составе Брянского, 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов.

В ноябре 1943 г. врач-гигиенист Рохлина С.Л. была награждена медалью «За боевые заслуги». В июне
1945 г. начальник санитарно-гигиенического отделения Санитарно-эпидемиологической лаборатории
266 Рохлина С.Л. была награждена орденом «Красной Звезды». В наградном листе написано: «В начале
Отечественной войны состояла в должности начальника подвижной Санбаклаборатории Арм. СЗО. В
октябре 1941 г. попала в тяжелое положение, но вывела людей и материальную часть. Как начальник
санитарно-гигиенического отдела СЭЛ-266 – с 1943 года – проявила себя энергичным, волевым и
инициативным руководителем. Провела большую работу по улучшению санитарного состояния
соединений и госпиталей. Своим активным вмешательством и квалифицированной консультацией
способствовала предупреждению порчи и сохранению огромного количества продуктов на фронтовых и
армейских продовольственных складах. Рохлина является автором ряда научно-исследовательских работ,
имеющих актуальное значение в условиях фронта: сконструировала и снабдила санитарную службу
армий набором для исследования пищевых продуктов в полевых условиях. В период зимних
наступательных операций 1943-44 гг. провела большую работу в войсках 3-й ударной и 6-й гвардейской
армий по ликвидации инфекционных заболеваний…».

Демобилизовалась из Советской Армии в феврале 1946 г. в звании майора медицинской службы.

После демобилизации Рохлина С.Л. вернулась на работу в институт, после защиты кандидатской
диссертации в 1947 году работала старшим научным сотрудником в отделе гигиены питания до 1951
года. Являлась квалифицированным научным работником в области пищевой гигиены.



Тимофей Васильевич Румянцев
Родился в 1918 году.

В апреле 1941 г. окончил Военную Ветеринарную Академию РККА, на фронте с первого дня войны.

Воевал на Западном, Юго-Западном фронтах, занимал должности старшего ветеринарного врача 722-го
гаубичного артиллерийского полка, начальника ветеринарной службы 4-й Гвардейской кавалерийской
дивизии, старшего помощника по лечебно-эвакуационной работе Начальника ветеринарного отдела 5-й
Танковой Армии, начальника куса Военной ветеринарной академии Красной Армии.

В феврале 1943 г. гвардии военный ветеринарный врач 2 ранга Румянцев Тимофей Васильевич был
представлен к награждению орденом «Отечественной войны II степени». Вот что записано в наградном
листе: «За обеспечение боевых операций Армии по лечебно-эвакуационной работе конского состава. С 1
ноября 1942 года по 20 января 1943 года эвакуировано с поля боя 8002 лошади; выздоровело и вернулось
в строй 4478 лошадей. Своевременно подготовил для эффективной оперативной работы армейские
ветеринарные лазареты, чем обеспечил полный охват раненых и больных лошадей частей Армии во
время наступательных операций. Будучи начальником ветеринарной службы 4 Гвардейской
кавалерийской дивизии энергичной работой обеспечил лечение и профилактическую обработку конского
состава, за короткий срок ликвидировал заразные заболевания: чесотку, стригущий лишай. Другими
мероприятиями довел конский состав до хорошего состояния. В боях за Родину трижды ранен. После
последнего ранения 16 ноября 1942 года отказался от предоставленного ему отпуска для лечения и
несмотря на неполное излечение продолжает неутомимо работать».

Тимофей Васильевич дважды был легко ранен, один раз получил тяжелое ранение, был контужен.

Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 1944 г. по состоянию здоровья был демобилизован и работал ветеринарным врачом. Войну закончил в
звании майора ветеринарной службы.

В 1948-1951 гг. учился в аспирантуре при Московской ветеринарной академии, в 1952 г. присуждена
ученая степень кандидата ветеринарных наук. В 1954 г. утвержден в ученом звании доцента.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1964 по 1967 гг. младшим научным сотрудником патолого-
морфологической лаборатории.



Раиса Алексеевна Рязанова Родилась 14 июля 1923 года в селе

Нижне-Спасском Рассказовского района Тамбовской области. В 1940 году поступила в
Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова. Проучившись, год, оказалась в
эвакуации в Тамбове. Раиса Алексеевна – участник Великой Отечественной войны. Была
призвана в сентябре 1941 года Тамбовским горвоенкоматом на должность медицинской
сестры. Служила в эвакогоспитале № 1915 с июня 1941 по август 1942 года, затем в
сортировочной ЭГ № 400 санитарной части гвардейского САК. В санитарном управлении
Брянского фронта с 22 сентября 1942 по 26 июля 1943 года. В 1943-1946 годах продолжила
обучение в Москве в медицинском институте. С 1957 года жила в г. Мытищи. В декабре
1960 году была принята на должность старшего лаборанта МНИИГ имени Ф. Ф. Эрисмана.
В 1961 году – младший научный сотрудник токсикологической лаборатории, с 1968 года –
становится старшим научным сотрудником. С 1974 по 1986 гг. – руководит
токсикологической лабораторией института. С 1986 по 1992 гг. - возглавляет лабораторию
медико-биологических проблем ФНЦГ имени Ф.Ф. Эрисмана Министерства
здравоохранения РФ, с 1992 - консультант, ведущий научный сотрудник Центра.

Р. А. Рязанова – токсиколог-гигиенист, доктор медицинских наук (1984 г.), профессор по
специальности «Гигиена» (1987 г.). В 1996 - избрана действительным членом
Международной Академии информатизации при ООН.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», удостоена медали Жукова,
удостоена знака «Отличник санэпидслужбы». В 1996 году - член Международной Академии
информатизации при ООН. Принимала активное участие в ветеранском движении
Мытищинского района, являлась членом Президиума Совета ветеранов войны, трудового
фронта, ветеранов труда и правоохранительных органов. В 1997 году Раисе Алексеевне
было присвоено Звание «Почетный гражданин Мытищинского района.

Ушла из жизни Раиса Алексеевна 7 мая 2019 года, не дожив до своего 100-летия четыре
года. Жители Мытищ помнят и чтят общественный и научный вклад Раисы Алексеевны
Рязановой, ведь благодаря таким людям и развивается наука, а наша жизнь становится
лучше.



Валент Аркадьевич Свешников
Родился в 1913 году.

В 1942 г. окончил лечебный факультет 1-го Московского медицинского института.

После окончания учебы был мобилизован на фронт, занимал должности
начальника санитарной части 72-го Отдельного Гвардейского тяжелого танкового
полка, командира приемно-сортировочного отделения 293-го медико-санитарного
батальона в рядах действующей армии – врачом отдельного батальона, старшим
врачом 132-го запасного стрелкового полка 20-й запасной стрелковой дивизии.

В феврале 1943 г. в боях за Харьков был ранен, после лечения в госпиталях в
декабре 1943 г. получил инвалидность 2-й группы.

С декабря 1943 г. по сентябрь 1945 г. работал в эвакуационных госпиталях 2-го и
3-го Украинских фронтов и Южной группы войск начальником медицинских
отделений, а также главным токсикологом МЭП.

Войну закончил в звании военврача 3-го ранга.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

По состоянию здоровья был демобилизован в октябре 1945 г.

Учился в аспирантуре 1 МОЛМИ им. И.М. Сеченова, занимался научной и
преподавательской деятельностью в Центральной научно-исследовательской
лаборатории имени профессора С.И. Чечулина 1 МОЛМИ им. И.М. Сеченова.

В 1954 г. защитил диссертацию с присвоением ученой степени кандидата
медицинских наук.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1965 г. по 1969 гг. руководителем
отделения клинической и функциональной диагностики.



Иван Иосифович Селиверстов
Родился в 1924 году.

В июне 1941 г. закончил 9-й класс 182-й школы г.Москвы. Приехал на
каникулы в родные места: дер. Парфеньково Волоколамского р-на Московской
области, там и узнал о начале войны.

В марте 1942 г. призван в ряды РККА рядовым-наводчиком минометной
батареи 1108-го стрелкового полка 331 стрелковой дивизии, 20-й армии
Западного фронта. Участвовал в операции по освобождению г. Погорелое-
Городище в июле 1942 г. и в Ржевской операции в марте 1943 г.

С марта 1943 г. по октябрь 1944 г. – курсант Тульского Оружейно-технического
училища. В 1946 г. закончил 10-й класс школы рабочей молодежи при Тульском
Оружейном заводе.

За мужество и отвагу при исполнении воинского долга награжден медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

С 1944 по 1952 гг. работал на различных должностях в Тульском Оружейно-
техническом училище. В 1952-1957 гг. слушатель Военной артиллерийской
радиотехнической академии Советской Армии им. маршала Советского Союза
Говорова. С 1957 по 1969 гг. работал на различных должностях в войсках ПВО.
В 1969 г. уволен в запас по состоянию здоровья. В 1969-1970 гг. работал
инженером в ГОСНИИ гражданской авиации.

С 1970 по 1979 гг. работал старшим инженером в МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана
в лаборатории отдела гигиены планировки.



Станислав Владиславович Сметанко
Родился в 1914 году.

К началу Великой Отечественной войны находился в кадровой армии
Московской Зоны ПВО в должности командира поста 9-го аэростатов
заграждения.

С сентября 1942 г. принимал участие в боях на Сталинградском фронте –
командиром отделения разведки 1116 зенитно-стрелкового полка.

При переправе через Дон был ранен и направлен в полевой госпиталь
с.Михайловское под Сталинградом.

После выздоровления в декабре 1942 г. был направлен командиром взвода
автоматчиков 10-го гвардейского отдельного тяжелого танкового полка
прорыва, в составе которого воевал до 1945 года. Войну закончил в звании
гвардии лейтенанта.

За мужество и героизм, проявленные в боях, был награжден орденом «Красной
Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1968 г. начальником отдела снабжения
и сбыта Экспериментально-технического производства.



Виталий Федорович Стефанович
Родился в 1922 году.

Призван в армию в 1942 г. в звании сержанта. Закончил войну в звании
младшего лейтенанта. Служил в 348-й стрелковой Бобруйской
Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, 1171-м стрелковом полку, на 1-м,
2-м, 3-м Белорусских, Северо-Западном, Ленинградском фронтах.

Был снайпером, уничтожил 50 фашистских захватчиков.

За проявленные мужество и храбрость в боях в годы Великой Отечественной
войны награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в
послевоенное время юбилейными медалями Вооруженных Сил СССР.

В период Великой Отечественной войны о Виталии Федоровиче неоднократно
писали во фронтовых газетах: «СНАЙПЕРСКИЙ СЁТ ВИТАЛИЯ
СТЕФАНОВИЧА»

«Еще совсем недавно на его счету было только 11 убитых немцев. А когда
началось наше наступление, снайпер Виталий Стефанович пошел вперед в
боевых порядках подразделения тов.Захарова. 25 фашистов истребил Виталий
за дни наступательных боев. Теперь уже на его счету 36 фрицев, убитых
меткой пулей советского воина. Только за один день, когда был получен
сталинский приказ с благодарность нашим бойцам, Стефанович уничтожил
четырех фашистов. В этих боях отважный снайпер был дважды ранен.
Последний раз 26 июля. Он опять вернулся в строй и опять истребляет
немецких оккупантов. Незадолго до наступления Виталий Стефанович
получил медаль «За отвагу». Сейчас его представили к награждению орденом».

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1969 г. в техническом отдел
Экспериментально-технического производства инженером-конструктором 1
категории.





Дмитрий Павлович Сухарников

Родился в 1913 году.

Участвовал в Великой Отечественной войне с первых и до последних ее дней. Воевал на
Западном, Брянском, Центральном, 1,2,3-ем Украинских фронтах на разных командных
должностях. Войну закончил командиром полка в звании полковника. Был дважды ранен.

К сентябрю 1943 года майор Дмитрий Сухарников командовал 109-м стрелковым полком
74-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за
Днепр. 24 сентября 1943 года полк Сухарникова переправился через Днепр в районе
посёлка Комарин Брагинского района Гомельской области Белорусской ССР и захватил
плацдарм на его западном берегу, после чего удерживал его до переправы основных сил,
отражая массированные немецкие контратаки. В ходе наступления с плацдарма он
переправился через Припять и освободил село Старые Шепеличи и разъезд Унава.
Захваченные позиции полк Сухарникова оборонял до середины ноября 1943 года. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за «образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и геройство» майор Дмитрий Сухарников был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».

Опыт командования Дмитрия Павловича подразделениями в годы войны неоднократно
популяризировался во фронтовых и послевоенных газетах и журналах. В журнале
«Военный вестник» № 8 1963 года генерал-полковник Людников И.И. в статье «Сталь
крепче стали» пишет: «Я до сих пор не перестаю восхищаться командиром полка
Сухарниковым Д.П. В боях на Курской дуге показал личное мужество, сочетавшееся с
высокими организаторскими способностями, подлинным офицерским мастерством».

Дмитрий Павлович был также награждён тремя орденами «Красного Знамени», орденами
«Суворова 3-й степени» и «Отечественной войны 1-й степени», двумя орденами «Красной
Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Белграда, «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Работал в МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана директором экспериментально-технического
производства с 1961 по 1982 гг.



Михаил Яковлевич Сучков
Родился 27 февраля 1915 г. в д. Воловниково, Калининского

района Московской области. В 1929 г. окончил 7 классов и в 1932 г. ФЗУ.

С 1936-1938 гг. был курсантом-слушателем Владимирского училища. По
окончании училища работал стеклодувом в стеклодувной мастерской
института.

В июне 1941 г. призван на фронт Щербаковским РВК г. Москвы.

Служил в звании мл. лейтенанта в 17 ст. дивизии, 278 ст. полка, в
должности командира пулеметного взвода, ст. батальона.

В июле 1941 года принимал участие в боях на Западном фронте.

Был тяжело ранен в ногу.

С конца июля 1941 года – считался пропавшим без вести.

Выжил.

В апреле 1945 года был освобожден из плена (находился в плену с
22.07.1941-02.05.1945 гг.).

По информации Центрального архива Министерства обороны РФ
прошел государственную проверку.

Состоял на в/учете до 31 декабря 1970 года.



Александр Игнатьевич Ульянов
Родился в 1917году.

В июне 1941 г. окончил химический факультет Московского
Государственного университета.

Призван в ряды РККА в июле 1941 г. В должности помощника
начальника химслужбы 252-й стрелковой дивизии принимал участие
в боевых действиях на Калининском фронте. В апреле 1942 г.
получил ранение, после излечения служил на военном армейском
складе № 136 инженером-химиком.

В 1943 г. переведен на работу инженером-химиком в Наркомат
боеприпасов

Войну закончил в звании старшего лейтенанта технической службы.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 1950 г. защитил диссертацию с присвоением ученой степени
кандидата химических наук.

В МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1964 г. по 1969 гг. и.о.
старшего научного сотрудника отдела гигиены воды, руководителем
отделения клинической и функциональной диагностики.



Николай Михайлович Фролов
Родился в 1898 году.

В Московском санитарном институте им. Ф.Ф. Эрисмана работал с 1932 по 1942
гг. гидротехником в отделе гигиены воды, затем начальником пожарно-сторожевой
охраны.

В 1942 году был призван в ряды РККА. Начал свой боевой путь рядовым 1134-го
стрелкового полка 338-й стрелковой Неманской дивизии, был парторгом роты,
агитатором среди войск и населения противника на Западном, 3-я Белорусском,
Забайкальском фронтах.

В 1943 и 1944 г. ефрейтор Фролов Н.М. был награжден 2-я медалями «За отвагу»,
в 1944 году был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». В
наградном листе имеется запись: «Начальник окопной звуковой станции по
разложению войск противника тов. Фролов с марта 1942 г. устанавливает окопную
звуковую станцию на ближайших точках противника, рискуя жизнью под сильным
артиллерийско-пулеметным и ружейным обстрелом. 8 и 9 октября 1944 г. был
сильный артналет противника по нашей передовой части, условия для передачи
были не возможными. тов. Фролов выбросил рупор, провел проводную линию на
100 метров от противника и передача проведена была успешно, пленные немецкие
солдаты и офицеры подтверждают о хорошей слышимости передач окопной
звукоустановки. тов. Фролов лично инструктирует минометные роты как стрелять
из фабричных агитмин, благодаря чего было заброшено на сторону противника с
сентября месяца 25 тысяч шт. листовок. Достоин награждения орденом «Красная
Звезда».

Дважды был контужен. После победы над фашистской Германией был
переброшен на Забайкальский фронт в должности секретаря политотдела дивизии.

После демобилизации в 1946 году вернулся на работу в институт, работал
гидротехником отдела гигиены воды до 1947 г.



Владимир Николаевич Хромов
Родился в 1921 году.

16 октября 1941 года призван в ряды РККА и направлен в г. Горький в

полковую школу. По окончании школы ему было присвоено звание

сержанта и с группой десантников был направлен в танковую бригаду на

Южный фронт, где участвовал в боях на Харьковском направлении, а

затем в боях Изюм-Барвенковского направления.

В боях на Северском Донце был ранен и после излечения направлен в г.

Кизляр, где учился в школе командиров артиллерийской разведки. По

окончании учебы отбыл в артиллерийский полк на Северный Кавказ в

район Сухуми-Туапсе.

Весной 1943 года в результате наступательных боев Кавказ был

освобожден от фашистов от Майкопа до Краснодара. Под Темрюком был

тяжело ранен и направлен в госпиталь в г. Баку. Получив инвалидность

3-й группы, до конца войны работал шофером в войсках.

За участие в Великой Отечественной войне награжден юбилейными

медалями Вооруженных Сил СССР.

С 1971 по 1983 гг. работал в МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана в должности

шофера.



Григорий Сергеевич Чуднов
Родился в 1918 году.

Был призван в ряды РККА в 1941 году и направлен в Военно-Морской Флот
на крейсер «Слава», на котором нес службу до 1945 года.

Крейсер «Слава» участвовал в обороне Севастополя, использовался для
доставки в осажденный город личного состава армии, боеприпасов,
продовольствия, медикаментов и другого необходимого имущества.

Личный состав крейсера участвовал в боях на суше. Краснофлотец Чуднов
Г.С., участвуя в морском десанте на Керченский полуостров 10.01.1944 г..
проявил себя храбрым, мужественным бойцом. Высадившись под сильным
огнем противника на берег, он одним из первых ворвался на сильно
укрепленную немцами высоту 71.3. Ворвавшись в окопы противника, он
огнем из автомата и гранатами уничтожил более 13 немецких солдат. Заняв
оборону на этой высоте, он прочно удерживал её, несмотря на
неоднократные контратаки противника, дождавшись подхода основных сил.

За храбрость и мужество, проявленные в этих боях, награжден орденом
«Великой Отечественной войны I степени», медалями «За оборону
Севастополя», «За оборону Кавказа», юбилейными медалями Вооруженных
Сил СССР.

Работал в МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана старшим мастером в
Экспериментально-техническом производстве.



Александра Фроловна Шахраманова
Родилась в 1916 году.

На фронте с 1941 года. Первые два года войны проработала в

эвакуационном госпитале в городе Моршанске в качестве медицинского

статистика. С 1942 по 1945 гг. служила в войсках НКВД, сначала в

Управлении ВВНКВД в качестве машинистки, затем в 7-м

мотострелковом полку делопроизводителем.

День Победы встретила с бойцами 9-го Краснознаменного

мотострелкового полка в звании старшины.

За участие в Великой Отечественной войне награждена медалями «За

оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями Вооруженных Сил СССР.

С 1945 по 1973 гг. находилась на секретной службе.

В клинике МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работала с 1973 по 1976 гг. в

должности санитарки терапевтического отделения.



Петр Иванович Ширяев
Родился в 1923 году.

В июне 1942 г. призван в ряды РККА в пограничные и внутренние войска

НКВД. По июль 1946 г. служил стрелком, автоматчиком 108-го

пограничного полка войск НКВД.

В задачу полка входила охрана тыла действующей армии.

За время войны воевал в составе Ленинградского, 3-го Прибалтийского,

1-го и 2-го Белорусских фронтов. В армии был до 1947 года в составе

группы советских оккупационных войск в Германии.

За участие в Великой Отечественной войне награжден медалями «За

оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После демобилизации в 1947 г. поступил, а в 1953 г. окончил 2-й

Московский медицинский институт. По распределению уехал работать на

Донбасс, где работал в различных медицинских учреждениях до 1965 г.

В клинике МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана работал врачом-лаборантом

общеклинической лаборатории с 1967 по 1991 гг.





Абрам Юльевич Явнель
Родился в 1884 году.

В 1911 г. окончил медицинский факультет Харьковского университета.

С 1911 по 1919 гг. работал земским врачом, врачом в сыпнотифозных госпиталях Саранского уезда Пензенской
губернии, г. Минске, г. Смоленске, г. Днепропетровске (Екатеринославе), сам переболел сыпным тифом в 1918 году.

В 1920-1922 гг. работал заведующим различными больницами г. Днепропетровска (Екатеринослава). Затем переехал
в Москву и работал санитарным врачом Замоскворецкого района, врачом санчасти Мосздрава, врачом-гигиенистом
Института профессиональных болезней им. Обуха.

С 1936 г. по 1953 г. работал в МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана старшим научным сотрудником отдела гигиены
планировки и строительства населенных мест. После выхода на пенсию в 1953 г. работал до 1958 г. внештатным
консультантом по вопросам сельской гигиены.

С начала войны Явнель А.Ю. нес ответственные дежурства по Штабу МПВО на объектах во время вражеских
налетов. Работал в пунктовой баклаборатории МСС МПВО гор. Москвы. В самое напряженное время октября-
ноября 1941 г. из-за недостатка лечащих врачей добровольно вел прием больных в поликлинике Кировского района
Москвы.

В 1938 г. защитил диссертацию с присуждением ученой степени кандидата медицинских наук.

В апреле 1942 года приказом по институту Явнель А.Ю. был назначен руководителем сектора санитарных
мероприятий в освобожденных от оккупации районах (в послевоенные годы сектор сельской гигиены).

За годы работы проявил себя как высококвалифицированный специалист по коммунальной, особенно сельской
гигиене. Им написано свыше 50 научно-исследовательских и научно-практических работ по вопросам организации
здравоохранения, промышленной и коммунальной санитарии, санитарно-гигиенической характеристике труда и
трудовых процессов при полевых работах в колхозах, по профилактике профессиональных заболеваний работников
животноводческих ферм, по разработке санитарно-гигиенических показателей и нормативов по восстановлению
разрушенных колхозных селений и райцентров.

Абрам Юльевич постоянно ездил в командировки по оказанию научно-практической помощи санитарным и
медицинским работникам на местах, проводил семинары по санитарной и противоэпидемической работе, им
подготовлено свыше 500 санитарных врачей и врачей сельских врачебных участков.

Занимался педагогической деятельностью: ассистент кафедры социальной гигиены 2-го Московского медицинского
института, преподаватель курса общей гигиены в фельдшерской школе им. Клары Цеткин, читал лекции по
санитарии на курсах усовершенствования врачей и фельдшеров.

В 1943 г. награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»

В 1944 г. награжден медалью «За оборону Москвы», в 1946 г. медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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