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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕТЕРИНАРИИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Стегней М.М., Мельник В.В.
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина

Исследовали историю развития ветеринарии в первые годы советской власти. Установлено, что Первая мировая 
война почти полностью приостановила деятельность ветеринарного персонала. Первопричиной увеличения количества 
ветеринарного персонала в стране в период становления советской власти была сложная эпизоотическая ситуация. В 
описываемый период деятельность ветеринарной организации была подчинена главной задаче  —  ликвидации заразных 
заболеваний, а в первую очередь чумы рогатого скота. Эпизоотии охватили территорию практически всего Советского 
союза, что вынуждало правительство организовать законодательный орган ветеринарной медицины - Центральный 
ветеринарный отдел Народного Комиссариата внутренних дел
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Введение. Сегодня, когда открываются новые страницы истории Украины и всех бывших союзных 
республик, особого внимания заслуживает история медицины и ветеринарии, которые со времен зарождения 
лечебного дела развивались совместно. Задания, что стояли перед медициной и ветеринарией были разные, но 
цель была одна -  сохранить здоровье человека и животных. На протяжении второго тысячелетия ветеринария 
выделилась в самостоятельную отрасль знаний [1].

История ветеринарной медицины имеет те же истоки, что и общая история, но особенное внимание 
уделяется охране здоровья людей и животных. Изучая историю ветеринарной медицины и животноводства, 
важные сведения можно получить из археологических раскопок, палеонтологических данных, этнических 
произведений и т.д. Безусловно, самые ценные сведения с истории лечебного дела можно получить при 
изучении произведений древних времен (летописей, архивов, художественной и мемуарной литературы и т.д.).

Цель исследований - особенности развития ветеринарии в первые годы советской власти.
Материал и методы исследований. Материалом исследования были издания периодической печати, 

архивные материалы Государственного архива г. Киева. Основой методологического исследования являются 
фундаментальные данные научного анализа -  принцип историзма и системности. При проведении исследований 
использованы хронологический, системный, сравнительно-исторический и аналитический методы.

Результаты исследований. Первая мировая война стала не только для европейских государств, но и 
для Российской империи уничтожающей. Для украинцев последствия войны были тяжелыми. Особенные потери 
понесло сельское хозяйство. Во время войны 1914-1917 гг. поголовье рогатого скота и свиней значительно 
снизилось в связи с массовым убоем на мясо (русская армия потребовала для питания в переводе на крупный 
рогатый скот свыше 32 млн. голов). Велика была также убыль лошадей: по неполным данным, с начала войны до 
января 1916 г армия потеряла около 22% конского состава.

Наряду с этим большой ущерб приносили заразные заболевания. Из-за малочисленности ветеринарного 
персонала в период войны борьбу с эпизоотиями проводили совместно сельские власти и полиция, было 
эфффективно из-за отсутствия у них специальных знаний. Сап распространился из прифронтовых районов 
вглубь страны. В период войны регистрация заболевания лошадей сапом не уменьшилась, а наоборот, 
отмечалось увеличение заболеваемости. Сап регистрировали двумя способами: по заявлениям хозяев или
полиции или амбулаторным обследованием животных. Распространение сапа обуславливала продажа 
населению выбракованных войсковых лошадей. При выявлении сапа на хозяйство накладывали карантин на 7 
дней. Кроме сапа, среди животных значительно распространилось бешенство. Только в Киевской губернии в 
1914 году зарегистрировано 918 человек, укушенных бешеными животными. В 1915 году в Киевский 
бактериологический институт обратилось 1372 человека, укушенных животными [2]. В этом же году бешенство
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распространилось среди домашних животных: лошадей заболело 9, крупного рогатого скота -  60 и собак -  126 
голов. Следует отметить, что в предыдущем году этот показатель был соответственно 10, 33 и 85 голов.

Первая мировая война почти полностью приостановила деятельность ветеринарного персонала на селе и 
в городах. Значительная часть ветеринарных работников была мобилизована в армию. Пограничные охранно
карантинные пункты и транспортные ветеринарные участки в большинстве случаев прекратили свое 
существование, что также плохо отразилось на эпизоотологическом благополучии страны. Значительное 
количество земских и городских ветеринарных лечебниц и пунктов бездействовало. В связи с этим во многих 
губерниях страны организовывались шестинедельные курсы по подготовке людей для проведения вакцинации 
животных и выполнения некоторых других видов ветеринарной работы. Персоналу, окончившему курсы, 
разрешалось проводить туберкулинизацию и маллеинизацию, отбор патологического материала, дезинфекцию, 
термометрию, собирать данные о распространении эпизоотий во вверенном регионе. При прохождении этих 
курсов основное внимание уделялось борьбе с эпизоотиями, которые во время войны особенно 
распространились.

К тому же осталось тяжелое наследие от царской России, где не было единого государственного 
ветеринарного законодательства и ветеринарные мероприятия не носили планового характера.

В 1917 г., в связи с недостатком фуража, начался массовый падеж лошадей на фронте. В ноябре 1917 г. 
смертность конского состава в лазаретах достигала 70%. Наряду с этим значительная часть лошадей (до 50% 
общего поголовья) в армии была крайне истощена.

В период гражданской войны состояние животноводства еще более ухудшилось, и распространение 
инфекционных болезней приняло большие масштабы.

Если к началу войны чума рогатого скота регистрировалась только В Закавказье и в Восточной Сибири, то 
к 1917 г. она, распространилась из Закавказья в Донскую, Ставропольскую, Астраханскую, Пензенскую, 
Тульскую, Калужскую и Московскую губернии, в Кубано-Черноморскую область, на Украину, в Белоруссию, в 
киргизские степи. В губерниях юго-восточной части России погибло от чумы за 1917— 1918 гг. более 500 тыс. 
голов крупного рогатого скота.

В январе 1920 г. чума свирепствовала в губерниях Астраханской, Царицынской, Саратовской, Тамбовской, 
Воронежской, Курской, Ставропольской, в Кубано-Черноморской области, в 43 уездах и 635 пунктах. В феврале 
чума появилась в Донской области, в мае —  в Пензенской губернии, в июле —  в Витебской, Гомельской, 
Смоленской, Тульской, Калужской губерниях, в сентябре —  в Рязанской губернии. Таким образом, в сентябре 
1920 г. чума регистрировалась в 18 губерниях России и Белоруссии [3].

В сентябре 1921 г. чумою рогатого скота было охвачено 24 губернии, 95 уездов и 3060 пунктов. По далеко 
не полным сведениям, в 1919— 1921 гг. в РСФСР погибло от чумы рогатого скота следующее количество 
крупного рогатого скота (Таблица 1).

Таблица 1 - Потери крупного рогатого скота от чумы с 1919 по 1921 год.
Годы Заболело Пало Убито
1919 92507 67085 973
1920 112554 61214 2812
1921 11246 6306 791

Всего 216307 134605 4576

В значительном масштабе распространилась чесотка. Почти 30% всех лошадей было поражено этим 
заболеванием. Количество больных чесоткой увеличилось в 1918 г. в 15 раз по сравнению с довоенным 
периодом. Особенно большой ущерб принесла чесотка овец на Северном Кавказе, где были ликвидированы 
целые стада, увеличившись в 25 раз по сравнению с довоенным периодом.

Большое распространение получил сап, который был занесен с фронтов гражданской войны вглубь 
страны, поразив до 5— 6% и более конского состава.

Повальное воспаление легких (инфекционная плевропневмония) крупного рогатого скота было занесено 
интендантским скотом в 1915 году из Проскурова и проникло вглубь страны, распространившись на Украину, 
Белоруссию, Сибирь и другие районы. На Украине впервые болезнь зарегистрирована в Черкассах и Киевском 
уезде. Болезнь распространялась очень быстро и поражала большое количество животных с высоким процентом 
смертельного исхода. В 1920 г. количество больных повальным воспалением легких было в три раза больше, 
чем в 1912 г. Значительно распространились также сибирская язва, ящур, туберкулез и др.

За период Первой мировой войны общая заболеваемость конского состава увеличилась, по сравнению с 
довоенным периодом, в пять раз, падеж —  в 2,5 раза, а отход крупного рогатого скота —  в 4,5 раза. Поголовье 
скота по некоторым видам животных (лошади, свиньи) -  снизилось почти в два раза [4].

В первые годы молодой Советской республике пришлось провести большую работу по укреплению 
животноводства, и в первую очередь организовать комплекс государственных мероприятий, направленных на 
борьбу с эпизоотиями.

В 1918 г. был издан за подписью В. И. Ленина декрет «О племенном животноводстве», наметивший пути 
улучшения пород скота.

Учитывая тяжелое эпизоотическое положение страны, правительство издало 18 января 1919 г. за 
подписью В. И. Ленина декрет о мобилизации ветеринарного персонала на борьбу с эпизоотиями.

В описываемый период деятельность ветеринарной организации была подчинена главной задаче — 
ликвидации заразных заболеваний, и в первую очередь чумы рогатого скота.

Осуществление общегосударственных мероприятий в борьбе с эпизоотиями требовало большого 
количества ветеринарных специалистов.

Для обеспечения прививочными материалами (вакцинами и сыворотками), необходимыми для борьбы с 
заразными болезнями, были приняты меры к увеличению производственной мощности противочумных станций, 
бактериологических лабораторий и Института экспериментальной ветеринарии, а также меры по улучшению
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снабжения бактериологических институтов необходимыми материалами. Только в Киеве действовало Окружное 
военно-ветеринарное управление (ул. Круглоуниверситетская, 13), директором которой был окружной военно
ветеринарный инспектор, тайный советник А. К. Логинов; окружная ветеринарно-бактериологическая лаборатория 
Юго-Западного края МВД (ул. Фундуклеевская, 70), заведующим которой был приват-доцент О.М. Максутов, 
Киевский бактериологический институт (Протасов Яр, 4) -  директор В.К. Линденман и Киевский ветеринарно
бактериологический институт (ул. Кириловская, 107), открытый в 1913 году, в котором работал будущий академик 
С.Н. Вышелесский. Следует отметить, что в окружной ветеринарно-бактериологической лаборатории с 1901 года 
изготовляли вакцину против сибирской язвы способом, предложенным Харьковским ветеринарным институтом, а 
с 1913 года - по способу Петербургской министерской лаборатории, так как их вакцинация была менее 
реактогенной [6].

11 сентября 1919 г. за подписью В. И. Ленина был издан декрет Совета Народных Комиссаров «О мерах 
прекращения и предупреждения чумы рогатого скота в пределах Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики»

Этот декрет имеет историческое значение, так как он наметил принципиально новые пути ликвидации 
эпизоотии: были разработаны плановые общегосударственные мероприятия по борьбе с чумой рогатого скота, 
основанные на новейших достижениях науки. На этом принципе была намечена система мероприятий борьбы не 
только с чумой, но и с другими заразными болезнями сельскохозяйственных животных.

С целью повышения эффективности мероприятий против чумы крупного рогатого скота Совет Народных 
Комиссаров учредил должности особоуполномоченных по борьбе с чумой. В сентябре 1920 года на Украине 
была организована Чрезвычайная комиссия по борьбе с чумой крупного рогатого скота [168]. В 1921 году только 
в Киевской губернии было выявлено 47 неблагополучных пунктов, где заболело 973 животных. Кроме того, во 
многих уездах были организованы курсы санитаров для борьбы с чумой крупного рогатого скота, обучение на 
которых проводилось по специальной программе, изданной Чрезвычайной комиссией. Программа состояла с из 
общих вопросов о заразных заболеваниях животных, кратких сведений о чуме крупного рогатого скота и 
способах борьбы с ней, способах дезинфекции и ознакомления с документами, в которых были описаны 
способы борьбы с заболеванием, известные на то время.

Для быстрейшего пресечения сапа лошадей было издано соответствующее постановление Совета 
Народных Комиссаров. Постановление предусматривало отчуждение и убой больных сапом животных с 
последующей выплатой владельцам вознаграждения. Этим постановлением определены эффективные методы 
борьбы с сапом.

Так как реализация мероприятий по борьбе с эпизоотиями затруднялась в связи с недостатком 
ветеринарных специалистов, Совет Народных Комиссаров принял постановление о правильном использовании 
ветеринарных врачей и фельдшеров.

В марте 1917 г. в Украине была создана Украинская Центральная Рада, главой которой был избран М. 
Грушевский [5]. Было организовано временное правительство Министерства внутренних дел, в распоряжении 
которого находилось и ветеринарное управление. Позднее временное правительство передало ветеринарный 
надзор в распоряжение губернских земств и городских самоуправ, которые выделились в самостоятельные 
земские единицы. С провозглашением Украинской Народной Республики ветеринарное управление стало 
консультативным органом и подчинялось Украинскому ветеринарному совету, в состав которого входили 
делегаты от губернских ветеринарных съездов и ветеринарного отделения при Генеральном секретариате по 
военным делам. В обязанности Украинского ветеринарного совета входило: - консультации и обеспечение нужд 
Украинской Народной Республики; издание плана ветеринарной организации в Украине; объединение 
ветеринарных общественных организаций; разработка ветеринарно-санитарного законодательства в Украине. 
Таким образом, была создана законодательная база ветеринарии Украины [6, 7].

Издание декретов имело большое значение для повышения эффективности мероприятий, направленных 
на ликвидацию заразных болезней и, в первую очередь, чумы крупного рогатого скота и сапа лошадей.

В мае 1918 г. было утверждено положение о реорганизации Ветеринарного управления в Ветеринарный 
отдел Народного Комиссариата внутренних дел, на который возложено общее руководство всем ветеринарным 
делом в стране.

Этот документ имел большое значение для развития ветеринарии. Положением определялся принцип 
объединения руководства ветеринарным делом в стране в одном органе. Предлагалось приступить к разработке 
ветеринарного Устава и ветеринарно-санитарных правил, созданию коллегии ветеринарного отдела и Главного 
ветеринарного совета, а также созданию областных ветеринарных управлений или отделов при областных и 
губернских Советах. Установлено подчинение Института экспериментальной ветеринарии ветеринарному отделу 
Народного Комиссариата внутренних дел.

Проект указанного постановления был подготовлен на совещании ветврачей и фельдшеров, созванном 
Комиссариатом внутренних дел в апреле 1918 г. в Москве. В работе совещания приняло участие 56 
ветеринарных специалистов.

В мае 1918 г. Главный военно-ветеринарный комитет был реорганизован Народным Комиссариатом по 
военным делам в коллегию Военно-ветеринарного управления армии. Председателем этой коллегии и 
начальником Военно-ветеринарного управления был назначен А.Р. Евграфов - бывший председатель 
Ветеринарного фронтового комитета Западного фронта.

Чтобы выработать четкие формы организации ветеринарного дела и проведения мероприятий по борьбе 
с заболеваниями животных Центральный ветеринарный отдел Народного Комиссариата внутренних дел созвал 
в июне 1918 г. в Москве Всероссийское совещание представителей ветеринарных организаций.

На состоявшемся совещании был одобрен принцип единства советской ветеринарии и сосредоточения 
всего ветеринарного дела в одном органе, были утверждены проекты положений о Центральном ветеринарном 
отделе Народного Комиссариата внутренних дел, принято положение об организационной структуре губернских 
и областных ветеринарных организаций, причем в задачу губернского ветеринарного Совета должно было
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входить «проведение в жизнь общих для Российской Федеративной Республики законов и распоряжений в 
области ветеринарии и животноводства».

На совещании была также утверждена схема организации военной ветеринарии, во главе которой должно 
было стоять Главное военно-ветеринарное управление.

Следует отметить, что военная ветеринария была организована еще в 1851-1852 гг., когда были введены 
должности корпусных ветеринарных врачей, старших и младших ветеринарных врачей при полках, которые 
подчинялись корпусным ветеринарам. В 1864 г. должности корпусных и старших ветеринарных врачей в полках 
были сокращены, но введена должность окружного ветеринара, который подчинялся медицинскому инспектору и 
был полностью лишен самостоятельности [8].

Совещание приняло также решения о борьбе с эпизоотиями. В этих решениях указывалось, что 
беспорядочные волны двигавшегося в разных направлениям во время войны беженского скота и передвижение 
скота, предназначавшегося для продовольствия армии, без соблюдения установленных мер в отношении преду
преждения разноса эпизоотии, явились причиной угрожающего развития наиболее опасных болезней -  
повального воспаления легких и чумы рогатого скота. С другой стороны, при спешной демобилизации конского 
состава армии сап и чесотка, достигшие за время войны весьма значительного распространения среди 
войсковых лошадей, были разнесены по территории страны и получили настолько сильное распространение и 
развитие, что борьба с ними, равно как и с двумя упомянутыми выше эпизоотиями, могла дать положительные 
результаты лишь при проведении мероприятий в государственном масштабе.

Успешная борьба с эпизоотиями возможна лишь при условии проведения повсюду единообразных мер.
Совещание признало необходимым издать декреты, регламентирующие общие основы мероприятий 

против эпизоотии чумы рогатого скота, повального воспаления легких и сапа; выработку общего для страны 
ветеринарно-санитарного закона, а впредь, до издания такового - подтверждение со стороны центральной 
власти об оставлении в силе всех изданных по губерниям и областям страны обязательных постановлений по 
ветеринарии; скорейшее издание декрета о восстановлении в силе закона относительно перевозки гуртового 
скота по железным дорогам и водным путям; образование особого эпизоотического фонда на мероприятия про
тив заразных болезней животных; создание при Центральном ветеринарном отделе особого ядра ветеринарных 
врачей и фельдшеровдля работы на местах -  в районах, наиболее угрожаемых в отношении распространения и 
развития эпизоотии; организацию Центральным ветеринарным отделом снабжения местных ветеринарных 
организаций инструментами, медикаментами и дезинфекцирующими средствами; широкую информацию о 
появлении новых очагов чумы рогатого скота и повального воспаления легких; издание Центральным 
ветеринарным отделом популярных брошюр, листовок, плакатов и пр. в целях ознакомления населения с 
сущностью заразных болезней и мерами борьбы с ними, широкое снабжение указанной популярной литературой 
в первую очередь наиболее угрожаемых в отношении тех или иных эпизоотий губерний и областей; всемерное 
содействие Институту экспериментальной ветеринарии и местным лабораториям в отношении расширения 
производства ими прививочных материалов против наиболее опасных эпизоотий.

Совещанием по докладу С.Н. Павлушкова утвержден проект Положения об Институте экспериментальной 
ветеринарии, в котором указано, что Институт экспериментальной ветеринарии, являющийся отдельным 
государственным учреждением, находящимся в ведении Народного Комиссариата внутренних дел, организуется 
путем объединения Ветеринарной лаборатории при Ветеринарном управлении со всеми ее отделениями: 
институтом по приготовлению сывороток и вакцин; лабораторией при бюро по изучению кровепаразитарных 
болезней животных и лабораторией по изучению тропических болезней и химиотерапии.

Задачи института: разработка научных вопросов по ветеринарии и животноводству; обновление познаний 
и научное усовершенствование ветеринарного персонала на организуемых при институте курсах; 
усовершенствование и выработка методов подготовления диагностических, предохранительных, лечебных 
средств и других препаратов; выработка и отпуск средств для нужд ветеринарной практики; испытание 
упомянутых препаратов и средств; производство экспертиз; обсуждение и разработка всех вообще научно
практических вопросов по ветеринарной части, выносимых на заключение института Центральным 
ветеринарным отделом Комиссариата внутренних дел и другими заинтересованными учреждениями.

Совещанием, кроме того, были приняты развернутые решения по борьбе с отдельными видами инфекций
-  чумой рогатого скота, сапом, чесоткой.

Заключение. Проведенными исследованиями установлено, что Первая мировая война стала фактором 
разрушения ветеринарии в стране. Решения совещаний ветеринарных врачей определяли задачи ветеринарии в 
области противоэпизоотической и лечебной работы, а также ее участие в зоотехнических мероприятиях. 
Сложная эпизоотическая ситуация в исследованный период сопутствовала открытию новых должностей и 
расширение ветеринарной сети в стране. В первую очередь это бактериологические лаборатории и институты, 
работа которых была направлена на уничтожение эпизоотических очагов.
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