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балтики стали прибывать торговые и 
рыболовные суда, часть из которых  
шли из заграничных плаваний и 
не подвергались в сложившейся 
обстановке тщательному каран1
тинному досмотру. На этих судах 
были обнаружены крысы, поэтому 
была проведена тщательная дера1
тизация, чтобы не допустить заноса 
чумы, туляремии, лептоспирозов и 
других опасных инфекций, распро1
страняемых этими грызунами, осо1
бенно если они завезены из жарких 
стран. Кронштадтская санитарно1
эпидемиологическая лаборатория 
стала надёжным барьером на пути 
возможного завоза особо опасных 
инфекций. 

Однако самая тяжёлая эпиде1
миологическая обстановка в бло1
кированном Ленинграде сложилась 
в период с декабря 1941 года по 
март 19421го, когда перестали ра1
ботать водопровод и канализация, 
отопление зданий, прекратилось 
электроснабжение города, погас 
электрический свет. Для жителей 
огромного города это было настоя1
щей катастрофой.

 Голод и холод изматывали силы 
ленинградцев. Голод умножался на 
холод, на обстрелы, бомбёжки, по1
жары, на потери родных и близких 
людей. 

 А каково было работать в таких 
условиях на оборонных предпри1
ятиях, в больницах, в госпиталях,  
в детских учреждениях. Было невы1
носимо тяжело и трудно. Теперь это 
невозможно даже представить.

Однако – работали и воевали,
Сражались, боролись – и на$
смерть стояли.
И всё же – держались.
Страдали, любили,
Теряли друзей и родных хоро$
нили,
Но всё$таки – выстояли и по$
бедили!

Проведение любых противоэпи1
демических мероприятий в тяжелей1
ших условиях первого полугодия  
блокады Ленинграда было делом 
неимоверно трудным. Вся предна1
значенная для этого специальная 
санитарная техника и аппаратура 
без электричества и нефтепродуктов 
1 были обречены на бездействие. 
Поэтому приходилось использовать 
простейшие обмывочные установки 
и дезинсекторы. В частях и соеди1
нениях армии и флота широкое 
применение нашли бани упро1
щённой конструкции. Несколько 
образцов простейших, но удобных 
в применении дезинсекторов раз1
работали специалисты Санитарно1
эпидемиологической лаборатории 

флота. Неоценимую роль сыграл 
разработанный специалистами1хи1
миками антипаразитарный препарат 
«К», предназначенный для борьбы с 
завшивленностью. Этим препаратом 
пропитывалось бельё военнослужа1
щих, подвергалась обработке одежда 
гражданского населения. Широко 
применялось также и специальное 
мыло «К», которое использовалось 
при санитарной обработке людей, а 
также при дезинфекционной обработ1
ке их белья, одежды и вещей.

Упорная, настойчивая работа по 
профилактике эпидемических забо1
леваний приносила свои плоды. В 
самый критический период блокады 
в городе не было эпидемий сыпного 
и брюшного тифа, как это неминуемо 
должно было произойти и как ожида1
ли фашистские стратеги. 

Большую роль в борьбе с инфек1
циями играла и крупнейшая в городе 
инфекционная больница Ленгорздра1
вотдела – инфекционная больница 
имени С.П. Боткина. Возглавляла 
ее в период блокады Галина Львовна 
Ерусалимчик – великолепный врач1
инфекционист и умелый организатор 
работы объекта здравоохранения 
в особо сложных условиях. Вместе 
с находившимся на её территории 
отделом камерной дезинфекции и 
расположенными рядом санпропуск1
ником и изолятором больница ни на 
один день не прекращала своей де1
ятельности – даже в самый тяжёлый 
период блокады. Когда в феврале 1942 
года в больницу на лечение привезли 
более двадцати истощённых детей, 
эвакуированных из оккупирован1
ных районов области, все они ока1
зались завшивленными и больными 
сыпным тифом (как это выяснилось 
впоследствии). Из застрявшего в 

сугробе автобуса персонал больницы 
на руках переносил детей в отделе1
ние. В результате самоотверженной 
работы врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала вспышка 
сыпного тифа была локализована 
(всего в больнице было выявлено 70 
случаев заболевания) и вскоре лик1
видирована. 

Было сделано всё для того, что1
бы не допустить распространения 
заболеваемости в городе. Эта победа 
была достигнута ценой жизней 16 
сотрудников больницы, умерших от 
сыпного тифа. И эта маленькая победа 
– лишь один из множества примеров 
самоотверженности ленинградцев, 
вставших на защиту своего города, 
вставших на борьбу за освобождение 
нашей Родины от немецко1фашист1
ских захватчиков.   от вероломного и 
жестокого врага.

В оздоровлении блокадного Ленин1
града и приведении города в надлежа1
щее санитарное состояние решающую 
роль сыграла также очистка города 
весной 1942 года. За первую блокад1
ную зиму город был сильно загрязнён, 
что создавало вполне реальную угрозу 
весенней вспышки эпидемических бо1
лезней. В апреле1мае 1942 года более 
трехсот тысяч ленинградцев приня1
ли участие в уборке дворов, улиц, 
общежитий, квартир. На грузовых 
трамваях и на автомашинах были 
вывезены многие тысячи тонн нечис1
тот, мусора, грязного льда и снега. В 
первую очередь были собраны, выве1
зены и захоронены многочисленные 
трупы людей. В городе была наведена 
необходимая санитарная чистота и 
порядок, насколько это было воз1
можно в условиях войны и блокады. 
И это было выигранное сражение на  
эпидемиологическом, противоэпиде1
мическом фронте.
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Празднуемые в 2009 году 1751летие со 
дня рождения Дмитрия Ивановича Мен1
делеева и 1401летие открытия им Пери1
одического закона – даты, отмеченные 
в документах ЮНЕСКО, что еще раз 
подчеркивает многогранность целей и 
задач этой организации. В Герценовском 
университете успешно работает кафедра 
ЮНЕСКО, ее возглавляет ректор РГПУ 
им. А.И. Герцена, академик РАО Генна1
дий Алексеевич Бордовский. С ним мы 
говорим о Менделееве и о том, нашла ли 
упомянутая дата отражение в деятель1
ности нашей кафедры ЮНЕСКО. 
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– Геннадий Алексеевич, дейст+
вительно ли 175+летие Менделеева 
выпало из поля зрения кафедры 
ЮНЕСКО?

– Да, эти даты практически не 
были отражены в работе кафедры. 
Но это легко объяснить. Основная 
задача кафедры ЮНЕСКО связана 
с образованием в поликультур1
ном обществе. И проблема поли1
культурной среды нас полностью 
захватила, потому что мы в ней 
живем. Петербург – мегаполис, где 
осуществляется взаимодействие 
самых разных культур. И это с 
учетом глобализации, проникнове1
ния других образовательных сис1
тем, других взглядов на ценность 
образования. Эти проблемы сейчас 
нас захватили гораздо более силь1
но, чем юбилей Менделеева.

– Сейчас на Западе отмечается 
новый виток внимания к Менделе+
еву и его наследию. С чем бы Вы 
это связали? 

– Запад много чего открывает 
заново, это бывает: они сначала 
что1то отбрасывают, а потом на1

ходят. Просто я не 
думаю, что, как и на 
Западе, так и у нас, 
Менделеев забыт. 
Его работами у нас 
никогда не пренеб1
регали. 

– Что в Менделееве актуально 
сегодня?

– Для нас Менделеев – пре1
жде всего педагог, после химика, 
конечно. Он всегда оставался в 
поле нашего зрения, и влияние 
его работ и идей на формирование 
мировоззрения и вузовского пре1
подавателя, и школьного учителя 
очень велико. Но на самом деле его 
идеи находятся в практике нашей 
жизни. 

– Какие основные педагогичес+
кие взгляды Менделеева нашли 
отражение в практике?

– Например, требование Мен1
делеева о сосуществовании науки 
с педагогикой – оно очевидно для 
нас, как и указанная им ориента1

ция в обучении на жизненные цен1
ности. Многие вещи, связанные 
с идеями Менделеева, в отличие, 
кстати, от Запада, вошли очень 
прочно в советскую, а затем и в 
российскую школу. Для преоб1
разования школы у Менделеева 
была идея взять все, что было 
толкового из гимназий, из техни1
ческих училищ. И долгое время в 
нашей стране мы на этом строили 
свою систему образования. Иными 
словами, кафедра ЮНЕСКО спе1
циальные мероприятия, посвящен1
ные Менделееву, не проводила, но 
ученого мы не забывали. 

Антон ДЕРКАЧ,
корреспондент «ПВ» 
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