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Р О Л Ь  С А Н И Т А Р Н О - Э П И Д Е М И О Л О Г И Ч Е С К О Й  С Л У Ж Б Ы  
В П О С Л Е В О Е Н Н О М  В О С С Т А Н О В Л Е Н И И  У Л Ь Я Н О В С К А  ( 1 9 4 5 - 1 9 5 3  гг.)

В годы Великой Отечественной войны Ульяновск пережил важное со
бытие в своей истории — стал региональным центром новообразованной 
Ульяновской области. Такие перемены стали возможны во многом благо
даря проведенной в годы войны эвакуации промышленных предприятий 
из западн^тх областей Советского Союза. В связи с прибытием в город 
вместе с оборудованием заводов, сырья, других материалов и большого ко
личества людей — рабочих с семьями, а также постоянно прибывающими 
ранеными бойцами Красной Армии для лечения в эвакогоспиталях обо
стрились санитарно-эпидемиологические проблемы. Антисанитария и пос
ледовавший за ней рост разного рода заболеваний требовали действий: б^тли 
мобилизованы силы управленческих кадров, работников сан-эпид. службы 
и жителей города, однако до конца войны, даже с началом реэвакуации 
части предприятий, полностью устранить проблемы санитарии и болезней 
не удалось. Это смогли сделать уже в период мирного восстановления.

Первым важным организационным мероприятием б^тло деление Улья
новска на медицинские участки [1, оп. 2. д. 1. л. 1], т.е. за лечебными 
учреждениями закреплялись определенные зоны ответственности, в преде
лах которых они осуществляли контроль за здоровьем граждан и самостоя
тельно принимали профилактические меры.

В 1946 году, спустя всего год после окончания Великой Отечественной 
войны, еще остаются проблемой тифозн^те заболевания (сыпной и брюш
ной тиф). В частности, на одной из строек б^тла зафиксирована вспышка 
сыпного тифа, распространителем которого является вошь, а вошь — ре
зультат загрязнения повседневной жизни рабочих. Стоит отметить, что в 
это время в городе еще было множество бараков, которые чистотой, мягко 
говоря, не отличались. Городской чрезв^тчайной противоэпидемической 
комиссией б^тл принят ряд мер по ликвидации педикулеза, т.е. причина: 
сыпного тифа, а именно: «обеспечить бесперебойную работу бани_; обес
печить проведение кольцевой санобработки всех семей, проживающих на
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территории строительства^; принять все меры к недопущению вселения в 
бараки приезжающих без сан. обработки» [1, оп. 3. д. 8. л. 7] и др.

Отдельной проблемой стала вспышка скарлатина: у детей летом 1946 г.: 
«Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия отмечает снижение забо
леваемости кори и рост числа заболеваний скарлатиной по городу в августе 
месяце. В августе кори 50 сл., скарлатины 126 сл., причем скарлатиной 
болеют в основном дети дошкольного и школьного возраста 10 лет» [1, 
оп. 3, д. 8, л. 16].

В целом, большинство больных, которых обслуживали лечебн^те учреж
дения города, имели желудочно-кишечные заболевания. Их причинами б̂ ъла 
антисанитария в жилищах (квартирах и многочисленн^тх бараках) и про
блемы с чистой водой. Помимо очистки воды способом профилактики были 
прививки [1, оп. 3, д. 11, л. 59].

Весьма показательный случай, отражающий санитарно-эпидемиологи
ческую ситуацию в городе, описан в заметке в одной из ульяновских газет: 
«На пассажирской пристани имеется комната матери и ребенка, предназ
наченная только для матери и ребенка. Но в этой комнате можно встретить 
разных пассажиров с вещами без детей. _  В комнате ужасная антисанита
рия, слой грязи и мусора. Мы обратились по этому поводу к врачу, чтобы 
она обратила внимание. Она накричала на нас и сказала, что это не наше 
дело. Мать Ковалева 3-и сутки валяется на полу с ребенком и говорит, что 
за это время ни разу не убирали. Сегодня, 28, после моих похождений 
прислали уборщицу подмести. Она достала грязную метлу и стала швырять 
мусор в комнате детей, не намочила веник. Когда ей об этом стали гово
рить, она на нас накричала, что мы сами свиньи. Просим редакцию поме
стить эту заметку и горздраву вмешаться в это дело и привлечь врача при
стани к ответственности, т.к. это источник распространения заразных бо
лезней. А в общих залах еще хуже» [1, оп. 2, д. 10, л. 10].

Важной составляющей работы по предупреждению антисанитарных ус
ловий и болезней была просветительская работа. Ее проводили мед. учреж
дения, школы, техникумы, вузы, а также тематика гигиены б^тла одной из 
важных в массовых лекциях, которые являлись одной из форм проведения 
массового досуга. Среди них выделялись следующие темы: «Детские ин
фекционные болезни и меры профилактики», «Как сохранить здоровье», 
«Гигиена девушки» [2, оп. 1, д. 2, л. 36-43].

В послевоенную пятилетку б^ъла поставлена задача восстановления на
родного хозяйства. Ульяновск не стал исключением. Реэвакуация облегчи
ла санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Развернувшаяся перестрой
ка города помогла привести в порядок улицы и избавить город от очагов 
инфекций — бараков. Санитарн^те объекты — бани, дезостанции, очистные 
сооружения и самоотверженная работа врачей помогли предотвратить мас
совые вспышки болезней. Свою роль в организации граждан сыграла и 
просветительская деятельность.
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На процесс развития сельского хозяйства оказывает влияние достаточ
но большой перечень факторов: агроклиматические условия, земельный 
фонд, механизация и трудовые ресурсы. Эффективность труда аграриев во 
многом зависит от существующих условий. В советском государстве на дан
ный компонент обращали серьезное внимание, особенно в послевоенные 
десятилетия, правительство предпринимало различные шаги по созданию 
благоприятной обстановки для рабочих кадров и членов их семей.

На территории Ульяновской области в 1950-х — 1970-х гг. на основании 
плановости развития сельского хозяйства осуществлялись мероприятия по 
улучшение условий труда в колхозах и совхозах. В целях увеличения благо
состояния тружеников и развития общественного производства, а также 
товарности б^тли значительно повышены заготовительные цены на зерно, 
продукты животноводства, картофель, овощи, лен и коноплю [1, оп. 14
д. 226 л. 17].

У каждого колхоза области б^тла заинтересованность в привлечении в 
коллектив квалифицированных механизаторов, трактористов и комбайне
ров. Для этого на протяжении 1950-х — 1970-х гг. создавались благоприят
ные условия труда для рабочих кадров. В Николаевском районе в 16 хозяй
ствах (из 18 имеющихся) производился планово-профилактический ремонт 
и техническое обслуживание машинно-тракторного парка мастерами-на- 
ладчиками. Большое внимание уделялось молодым механизаторам, а также 
демобилизованным воинам, имеющим удостоверения тракториста-маши- 
ниста, им в первую очередь выделялась новая техника, предоставлялись 
квартиры, оказывалась материальная помощь [1, оп. 14 д. 226 л. 17]. Также 
сельскохозяйственным рабочим полагалась по уровню квалификации зара
ботная плата. Основываясь на материалах документации колхозов Никола
евского района, следует отметить, что среднемесячная оплата труда меха
низаторов в хозяйствах составляла: в 1973 г. — 153 руб., в 1974 г. — 167 руб. 
[2, оп. 3. д. 228. л. 15.].

В рамках мер по улучшению условий труда и поощрения работников 
выделялись путевки для организации отдыха, вручались поощрительные 
грамоты, благодарственные письма и медали за выполнение плана [5]. Дан
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