
НАУЧНЫЙ ПОЛК 

Архив. Оп. № 1, Дело № 411а, л.13 

Каждый как мог вносил свою лепту в обеспечение  фронта всем необходимым, 
подавляющее большинство тружеников тыла составляли женщины и дети, на плечи 
которых легла задача обеспечить фронт боеприпасами, продовольствием, 
обмундированием, предметами первой необходимости. 

В 1941-1942 годах сотрудники  института, непризванные в ряды Советской Армии  
изготавливали  грелки. В архивных документах был найден приказ о вынесении 
благодарности работникам института за их самоотверженный труд.   

 

Архив. Оп. № 1, Дело № 422, л.2 



НАУЧНЫЙ ПОЛК 

Из служащих, родился в г. Москва.  
Образование – высшее, кандидат ветеринарных наук.  
Годы работы в институте: 28.12.1938 г. – 16.03.1961 г. - старший научный сотрудник, заведующий 
лабораторией физиологии размножения. 
В  военных действиях Великой Отечественной войны не участвовал, освобожден по болезни, 
однако принимал активное участие в группе самозащиты, которые в эти годы были начальным 
звеном системы местной противовоздушной обороны населѐнных пунктов. Они создавались в 
каждом жилом доме, учреждении и на предприятиях. Для групп самозащиты были определены 
следующие задачи: подготовка зданий и жилых домов в противопожарном, противохимическом 
отношении, к светомаскировке и укрытие населения, оповещение всех жильцов домов, людей, 
находящихся в зданиях, о воздушной и химической опасности. Также борьба с пожарами, 
ликвидация разрушений и завалов, оказание доврачебной помощи пострадавшим от воздушных 
налетов. 
Награды: 
Медаль «За оборону Москвы». За несение службы в должности начальника группы самозащиты в 
дни Великой Отечественной войны (01.05.1944).  
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (06.06.1945). 
Медаль «В память 800-летия г. Москвы» (22.04.1948) 

Сотрудники, которые по состоянию здоровья были освобождены от  службы в действующей армии  шли 

на фронт добровольцами, однако и в тылу  находилось много опасной  работы. Тому пример Печников 
Петр Платонович.  



НАУЧНЫЙ ПОЛК 

  

 

Магидов Григорий Александрович  из мещан, родился в г. Минске. 
Участвовал во время Гражданской войны в 1919 – 1920 гг. в Уфимском, Уральском и Гурьевском 
походах красноармейцем 25 стрелковой им. Чапаева дивизии. 
В 1940 г. направлен в военную ветеринарную Академию Красной Армии, затем с 01.05.42 переведен 
в Ветеринарный НИИ Красной Армии.  
В военных действиях Великой Отечественной войны участия не принимал. 
Образование – высшее, кандидат сельскохозяйственных наук.  
Годы работы в институте: 11.08.1952 –16.07.1960 - заведующий отделом кормления. 
Награды: 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (02.10.1945);  
Медаль «В память 800-летия Москвы» (22.08.1948); 
Значок «Отличник сельского хозяйства» за научную работу по животноводству (29.05.1950). 

 Даже во время войны ученые – ветеринары трудились над  созданием и совершенствованием средств 
химической защиты  (противогазов) для лошадей. В 1943 году был разработан последний образец этого аппарата. 
Надевался он на лошадь согласно «Инструкции по применению конского противогаза», введенной в действие 
приказом заместителя министра обороны - начальником тыла Вооруженных Сил. На зараженной местности 
лошадь могла 4 часа дышать очищенным воздухом. После войны эти аппараты использовались по прямому 
предназначению во время различных испытаний оружия массового поражения, в том числе на Тоцком, 
Семипалатинском полигонах, на острове Возрождения в Аральском море. 



НАУЧНЫЙ ПОЛК 

Архив. Оп. № 1, Дело № 427д, л.1, л.2. 

Во время Великой Отечественной войны народное хозяйство СССР обеспечивало Красную Армию не только 
тракторами и автомобилями, но и гужевым транспортом.  

В отличие от автомобилей лошади, как тягловая сила, имели тогда целый ряд преимуществ – лучше 
передвигались по бездорожью и условным дорогам, не зависели от поставок топлива (а это очень большая 
проблема в военных условиях), могли долгое время обходиться подножным кормом, даже иногда спасали жизнь 
нашим воинам… Так весной 1942 года все попавшие в окружение советские кавалерийские дивизии оказались без 
средств пропитания и им пришлось частично использовать лошадей в пищу, но за счѐт этого сохранили 
боеспособность и сумели вырваться из вражеских тисков. 

Первостепенная задача ученых-иппологов состояла в том, чтобы обеспечить  фронт достаточным 
количеством лошадей.  Отчет о работе сотрудников института  свидетельство тому. 


