
Выявлено, что при культивировании клинических штаммов Staphуlococcus aureus в при-
сутствии эритромицина (15 мг/мл) через 16 часов наблюдалось образование биопленки мень-
шей плотности по сравнению со штаммом без использования антибактериального препарата. 

Под влиянием имипенема (10 мкг/мл) наблюдалось угнетение формирования био-
пленки клинических штаммов Pseudomonas aeruginosa: через 48 ч инкубации на пред-
метном стекле обнаруживались только изолированные бактериальные клетки. 

При инкубации клинических штаммов Escherichia coli с ампициллина клавуланатом 
(20/10 мкг/мл) через 48 ч инкубации визуально отличий не установлено различий в сравнении 
со штаммом без антибиотиков. Через 96 ч биопленки E. coli, инкубированные с анти-
биотиком, имели меньшую плотность, чем биопленки без воздействия антибактериаль-
ного препарата. 

Выводы 
1. Музейные и клинические штаммы способны формировать биопленку in vitro на 

небиологических поверхностях. 
2. Клинические штаммы микроорганизмов образуют биопленку более плотную и в 

более ранние сроки, чем музейные штаммы. 
3. Антибактериальные препараты оказывают угнетающее действие на способность 

клинических штаммов микроорганизмов формировать биопленку.  
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Память о Холокосте необходима, 
чтобы наши дети никогда не были 
жертвами, палачами или 
равнодушными наблюдателями ... 
                                           М. Бауэр 

Введение 
Память — не только дань прошлому, но и опора настоящему, ибо нельзя быть гражда-

нином и патриотом, не зная и не чтя прошлого своего народа. Осознаем ли мы в полной мере 
причину того, что убийство человека человеком вновь обрело такую гигантскую силу, как и в 
годы 2-й мировой войны? Мир Холокоста существует и сейчас, ведь Холокост не просто ев-
рейский вопрос. Геноцид, расизм, национализм могут коснуться любого народа. 

Цель 
Способствовать углублению знаний о 2-й мировой войне, формированию личност-

ного отношения людей к событиям Холокоста, сочувствии к страданиям еврейского на-
рода, уважение к борцам против нацизма. 
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Холокост (от греч. Holocaust) — всесожжение, уничтожение огнем. Это общепри-
нятый термин для обозначения геноцида евреев нацистами и их пособниками в 1933–
1945 гг. (от прихода Адольфа Гитлера к власти в Германии до конца 2-й мировой войны). 
Холокост — это величайшее в истории преступление против человечности. 

Экономическая депрессия, крайний национализм как реакция на поражение в 1-й 
мировой войне, революционные потрясения, разочарование в демократии пробудили во 
многих немцах агрессивный национализм. Воспользовавшись общим недовольством и 
экономическими трудностями, Гитлер открыто развивал расистскую теорию. Приход 
нацистов к власти в Германии означал насаждение антисемитизма в государственном 
масштабе. Постепенно нацисты перешли от ограничения прав евреев к их вытеснению 
из общественной, политической и экономической жизни Германии. 

В ночь на 10 ноября произошел еврейский погром, вошедший в историю как Хру-
стальная ночь (Ночь разбитых стекол). 

В январе 1939 г. началась подготовка мероприятий 2-го «решения еврейского во-
проса». Евреев следовало вывезти из небольших городов и местечек, и поместий в осо-
бо создаваемые районы крупных городов (гетто), а собственность конфисковать. В Бе-
ларуси было создано свыше 110 гетто. Гетто располагались в самых плохих районах го-
родов. Они обычно отделялись от близлежащих кварталов стеной или колючей прово-
локой. Евреев предупреждали о переселении в гетто за день, а иногда и за несколько ча-
сов. С собой разрешалось брать лишь ручную кладь, перед переселением у евреев кон-
фисковали все ценности. 

В Польше были созданы 6 лагерей смерти, куда предстояло депортировать еврей-
ское население Европы (Треблинка, Хелмно, Собибур, Майданек, Освенцим и Белжец). 
В этих лагерях уничтожение людей проводилось на индустриальной основе. Оборудо-
вали газовые камеры и печи для сжигания трупов. Наиболее «производительными» бы-
ли лагерь в Освенциме, где было уничтожено свыше 1 млн человек [1]. 

Многое зависело от местного населения. Большинство людей были безразличны к 
судьбе своих еврейских соседей и занимали позицию сторонних наблюдателей. 

Мотивы были различны: страх перед репрессиями, антисемитизм… 
Часто задают вопрос: почему евреи не боролись за свою свободу, почему они не 

сопротивлялись? Подобного рода вопросы отражают незнание и непонимание реальной 
обстановки. Вот что рассказывает знаменитый в Беларуси адвокат Айзик Линчнер, 
бывший узник Минского гетто, потерявший в гетто всю семью: «Иногда нацисты выго-
няли узников гетто на расчистку городских развалин. За работу давали немного «супа». 
В один из таких «трудовых» дней зимой 1941 г. мы возвращались назад в гетто. У входа 
увидели несколько колонн узников. На посту офицер гестапо вывел из строя самых ста-
рых. Больше их никто не видел». 

Мысль о побеге в партизаны не покидала меня никогда. 
Ночью 19 мая 1943 г. советские самолеты начали бомбить немецкие объекты 

г. Минска. Охрана гетто попряталась в бомбоубежища и мы решили действовать. Зара-
нее узнав, где колючая проволока натянута слабее всего, мы поочередно переползли за-
граждение. Затем по тихим переулкам благополучно выбрались в город, двинувшись в 
сторону Старого Села. К рассвету у деревни нас встретила партизанская разведка. Так я 
достиг цели, к которой стремился 2 года. Поздней осенью 1943 г. в отряд Зорина при-
шла страшная весть: 23 октября нацисты ликвидировали Минское гетто. В числе по-
следних жертв нацистов был и мой отец …» [3]. 

В память о жертвах фашистского террора на территории бывших концлагерей соз-
даны мемориалы. В г. Москве после войны были созданы научно-просветительный 
центр «Холокост», Мемориальная Синагога и Музей Холокоста на Поклонной горе. В 
2000 г. по проекту архитектора Л. М. Левина в месте, называемом «Яма». Скульптура 
изображает людей, которые спускаются вниз навстречу своей гибели. 
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Как же это, оказывается, сложно — воскрешать прошлое. Имеется в виду то про-
шлое, которое надо именно «воскрешать». Потому что в нем навсегда поселилась 
смерть. Да и оно само для многих вроде как умерло. К таким воспоминаниям до сих 
пор относятся события 2-й мировой войны. 

«Я до сих пор не могу слышать немецкие песни», — так сказала минчанка Галина 
Лившиц, бывший малолетний узник фашистского лагеря в д. Красный Берег, что в 
Жлобинском районе. Здесь собрали около 3 тыс. детей от 8 до 14 лет, которых использо-
вали как доноров крови для немецкой армии или вывозили на принудительные работы. 
Потом были и другие лагеря. С воспоминаниями Галина Лившиц выступает редко — 
слишком тяжело даются. Но, в этот раз в Германии согласилась встретиться с местными 
школьниками. Говорит, рассказала «сотую долю того, что было», хотя беседа длилась не 
менее 2-х часов. Обращалась ко всей аудитории, но своеобразным индикатором уровня 
понимания выбрала одного парнишку, выделявшегося своим демонстративно равнодуш-
ным, даже надменным поведением. И Галина Лившиц победила: в конце разговора перед 
ней сидел уже совсем другой молодой человек с совсем другими уже глазами — внима-
тельными и потрясенными. Потом, во время конференции, она сделала для себя и для 
всех других вывод: «Даже если мы одного молодого человека заставили задуматься — 
стоит это делать». Но какими душевными переживаниями пришлось заплатить ей за эту 
встречу, остается только догадываться [2]. 

Заключение 
История Холокоста помогает осознать, как предрассудки, предубеждения, ложные суж-

дения порождают практический расизм. Тогда было уничтожено свыше 6 млн человек лишь 
потому, что они были евреями. История Холокоста учит нас и тому, как современная техника 
и современные технологии могут быть использованы для уничтожения людей. 
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Религии есть не то, что может быть сотворено человеком. Они — формальное выра-
жение сверхиндивидуального внутреннего опыта, который выкристаллизовывался в тече-
ние долгих времен. Они обладают характером высокой общности, причастности к широ-
чайшему сознанию. Попробуем сравнить восточные и западные религии по многим пунк-
там веры. К восточным религиям относятся индуизм, джайнизм, буддизм и сикхизм. К за-
падным — иудаизм, зороастризм, христианство и ислам. Восточный ум имеет тенденцию 
видеть Бога повсюду и во всем, а, следовательно, рассматривать все вещи как священные. 
Для западного же ума это ересь — верить, что Бог пронизывает все вещи. Такой ум делает 
твердое различие между сакральным и профаническим. Восточное мировоззрение основы-
вается на понятиях кармы, реинкарнации и освобождения, западное же постулирует един-
ственную жизнь души, за которой следует награда или наказание. 
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