
Работа Центрального научно-исследовательского санитарного института 
им. Ф.Ф. Эрисмана Наркомздрава РСФСР (Федеральный Научный Центр 

гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора) в период  
Великой отечественной войны 1941-1945 гг. 

             

           Война поставила важные задачи перед работниками здравоохранения, в 
том числе санитарными врачами и эпидемиологами. Особым и самым важным 
звеном являлось укрепление тыла и профилактика занесенных в СССР 
фашистской армией эпидемий. 

            Гигиенические вопросы касались обмундирования армии, разработки 
новых дезсредств, организации работ по дезинфекции и дезинсекции, 
противовоздушной и противохимической обороны, оборудования бомбо- и 
газоубежищ, защиты коммунальных сооружений и пищевых продуктов, 
санитарного надзора, связанного с перемещением в тыл предприятий 
оборонной промышленности, санитарных мероприятий в процессе 
восстановления освобожденных мест от фашистских оккупантов. 

Стояли задачи в создании нового в иммунопрофилактике для предотвращения 
инфекционных заболеваний.  

          Уже 30 июня 1941 г. было издано «Положение о медико-санитарном 
обслуживании населения, эвакуируемого из угрожаемых районов», которым 
был предусмотрен целый комплекс противоэпидемических мероприятий. 

          В годы Великой Отечественной войны деятельность Центрального 
научно-исследовательского института им. Ф.Ф. Эрисмана Наркомздрава 
РСФСР была направлена на обеспечение санитарного благополучия фронта и 
тыла. 

Ведущим стал лозунг «Санитарное дело — есть оборонное дело».  

С 1937 по 1947 гг институт возглавлял Эттингер Мендель Михайлович. 

Уже 5-го июля 1941 года по приказу директора в институте был создан отряд 
противовоздушной и противохимической обороны (ПВХО) в составе 27 
человек, 9 июля организована пожарная команда в составе 34 бойцов. Многие 
сотрудники были призваны в ряды Красной Армии, уходили добровольцами. 
Первым призванным в ряды народного ополчения 5 июля 1941 года был 
Лихницкий Л.Н., через три дня на фронт ушел Дмитриев А.К. 

В начале октября 1941 г. немцы приступили к операции «Тайфун» — 
стратегическому наступлению, целью которого было взятие Москвы.   

В Москве объявили военное положение. И менее чем через неделю советское 
руководство приняло экстренное решение об эвакуации населения, заводов, 



правительственных, общественных учреждений и учреждений культуры в 
двадцать четыре часа. 

             Эвакуация Санитарного института в г. Ижевск началась 1 ноября 1941 
года. В Москве остались: индикационная лаборатория, водоохранная, пищевая 
и водная. 

 
В апреле 1942 года в г. Ижевске работали отделы: жилищно-коммунальной 
гигиены, пищевой гигиены, санитарной бактериологии, санитарной 
статистики, специальный отдел с химической и бактериологической 
лабораториями. Штат института составлял 161 человек. 

 



 
  С весны 1942 г. в институте создавались командировочные бригады для 
проведения санитарных и эпидемических мероприятий в освобожденных от 
оккупации районах. Сотрудники института работали в Калининской, 
Орловской, Московской, Смоленской, Тульской, Курской, Воронежской и 
Сталинградской областях. 

 
          Стремление врага к разрушению и дезорганизации жизненного тыла 
путем воздушных налетов поставили ряд острых вопросов обороны страны, и 
в частности, вопросы водоснабжения, неразрывно связанные с санитарно-
эпидемическим обеспечением фронта и тыла. 



           Перед сотрудниками Центрального санитарного института им. 
Эрисмана были поставлены задачи по обследованию воды в Истринском 
водохранилище и канала Москва-Волга. Были организованы командировочные 
выезды проф. Драчева С.М. и ст. науч. сотрудника Суражевской М.А. для 
забора воды и ее исследования. 

 
         Также, была поставлена задача найти приемы обеззараживания воды для 
мало подготовленных людей, получить годную для питья и приготовления 
пищи воду, в кратчайшие сроки и в любых условиях. 

          Сотрудниками Института им. Эрисмана и кафедры коммунальной 
гигиены I ММИ был исследован способ суперхлорирования, который 
оправдал себя при обработке сильно загрязненных вод и в условиях 
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Суперхлорирование позволило вести дезинфекцию и мутной воды. Были 
разработаны инструкции по индикации и обезвреживанию воды от патогенных 
микроорганизмов. 

            Созданный в 1942 году в Институте им. Ф.Ф. Эрисмана отдел гигиены 
труда проводил исследования по сохранению здоровья рабочих оборонной 
промышленности. В это время в отделе работали Ц. Д. Пик, М. И. Фонгауз, А. 
С. Шафранова, Р. А. Груздева и другие. 

Одним из важных аспектов деятельности института в годы войны стало 
развитие школьного отдела, который обрел новые функции. В условиях 
эвакуации и изменяющегося образовательного процесса, возникла 
необходимость в адаптации программ обучения с учетом потребностей 
военного времени.  

          В январе 1942 года, после изгнания врага с территории Московской 
области, важной задачей стало не допустить эпидемических вспышек, 



предотвратить опасность возникновения сыпного и брюшного тифа, 
дизентерии и др. 

         Огромную роль в этом деле сыграли созданные в Московской области 
эпидемические отряды, которые работали в крайне тяжелых условиях, делая 
подворовые обходы пешком в зимнюю стужу, из села в село, из избы в избу. В 
отрядах были задействованы 86 врачей разных специальностей, 245 человек 
среднего медицинского персонала и 19 дезинструкторов. 

Центральным научно-исследовательским институтом им. Эрисмана была 
специально разработана карта, фиксирующая результаты обследования 
освобождённых от оккупации населенных мест. (статья А.Ю. Явнель, ж-л 
«Гигиена и санитария» 1943 г., № 9, стр. 37-43). 

 
В соответствии с решением исполкома Московского областного совета 
депутатов трудящихся и Московского комитета ВКП(б), в марте-апреле 1942 г. 
была проведена большая работа по санитарной очистке городов, рабочих 
поселков, колхозов и совхозов, прежде занятых оккупантами.  

        На основе решения исполкома Московского областного совета от 
25.VII.1942 г. Управлением землеустройства и архитектурно-планировочной 
мастерской Московского земельного отдела предпринята большая работа по 
проектированию планировки и строительства нескольких сотен 
восстанавливаемых колхозных селений, разрушенных немцами. Эта работа 
проводилась в тесном контакте и при постоянном участии областной 
госсанинспекции и районных госсанинспекторов на местах и при 
консультации Института им. Эрисмана в отношении соблюдения санитарных 



требований при планировке и благоустройстве восстанавливаемых колхозных 
селений.  

          В условиях тяжелейшего военного времени продолжается научная 
работа Институтов страны в направлении деятельности гигиены и санитарии 
на благо будущего.  

           В конце I квартала 1943 г. была проведена научная конференция. В ней 
принимали участие представители Центрального научно-исследовательского 
санитарного института им. Эрисмана, санитарно-гигиенического отдела 
Института им. Мечникова (Москва), Новосибирского и Саратовского 
санитарных институтов. 

         Сводный план предстоящей работы на первое место выдвинул вопросы 
обслуживания фронта и тыла, включал 135 тем (по всем научным 
учреждениям), из которых 50 тем приходилось на коммунальную гигиену, 19 
на промышленную, 30 на пищевую, 24 на эпидемиологию и санитарную 
бактериологию, 11 на статистику и санитарное дело и 1 тема на личную 
гигиену. Среди поставленных были такие комплексные темы, разработкой 
которых одновременно занимались несколько институтов и лабораторий.  

     Институту им. Эрисмана совместно с другими институтами на разработку 
были даны разные темы: санитарные вопросы обслуживания бывших 
оккупированных местностей; санитарное состояние и обслуживание 
восточных областей и республик, где развернулись эвакуированные 
промышленные предприятия и возникли новые поселки; изучение 
водоснабжения и ассенизации шахт, возможность использования шахтных вод 
для хозяйственно-бытовых целей; изучение водных вспышек брюшного тифа 
и связь их с дефектами водоснабжения; санитарная оценка и применение 
упрощенных методов очистки населенных мест; новые пищевые продукты и 
их санитарная оценка, бракераж и его применение в современных условиях; 
санитарные вопросы оборонной промышленности. (ж-л «Гигиена и 
санитария», 1943 г., № 9, стр. 46-47). 

Крупное историческое значение имела тема «Состояние санитарного дела за 
время текущей Великой отечественной войны». Разработка этой темы с 1943 г. 
возложена была на институт им. Эрисмана, Саратовский и Ленинградскую 
лабораторию коммунальной гигиены.  Центральный научно-
исследовательский санитарный институт им. Эрисмана осуществлял общее 
руководство этой тематикой и сведение результатов ее переработки в серии 
изданий «Информационно-методические материалы», выпуск которых 
начался с мая 1943 года. (статья Д.Е. Розенберг, ж-л «Гигиена и санитария», 
1943 г., № 9, стр. 59). 



 
 Институт также работал по проблеме повышения теплозащитной 
способности одежды и обуви. 

         Задача дать фронту и тылу больше продуктов питания потребовала от 
соответствующих организаций мясной и пищевой промышленности, от 
научно-исследовательских учреждений изыскания новых источников 
пищевых ресурсов. 28-29.VII.1943 г. в Москве состоялась специальная научная 
конференция по инициативе Центрального санитарного института им. 
Эрисмана специальной научной конференции по вопросам питания и пищевой 
гигиены.  

Открывая конференцию, директор Центрального санитарного института им. 
Эрисмана М.М. Этингер подчеркнул огромное практическое значение 
вопросов изыскания новых видов мясных продуктов и их заменителей для 
увеличения белкового баланса в питании населения в период Великой 
отечественной войны и указал на стоящие, в связи с этим перед научными 
учреждениями задачи. 

Центральный санитарный института им. Эрисмана оказывал помощь 
освобождаемым от оккупации районам: проводили на местах 
консультационную и организационную работу, выступали с лекциями и 



беседами, инструктировали местных санитарных сотрудников по вопросам 
восстановления разрушенных селений, очистки, водоснабжения и др. 
Институт снабжал ряд городов оборудованием, аппаратурой и реактивами 
санитарно-бактериологические лаборатории.  

По архивным данным, принимали участие в Великой отечественной войне 80 
сотрудников Центра, среди которых погибшие: Грузинов Глеб Сергеевич, 
Дмитриев Александр Константинович, Коротков Константин Александрович 
(Герой Советского Союза), Лихницкий Леонид Николаевич, Майоров Петр 
Иванович, Ратников Михаил Петрович. Сотрудники института, участники 
войны и трудового фронта самоотверженно отдавали все свои силы, знания и 
опыт в приближение Великой Победы. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


