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В изучаемый период каждый год наблюдалось 

увеличение эпизоотий бешенства и числа людей, 
покусанных бешеными животными. Повсеместное 
распространение бешенства причиняло огромный 
ущерб хозяйству губернии и представляло собой 
постоянную угрозу для здоровья людей. В 1921 г. 
губернскими властями были разработаны правила 
«О мерах борьбы с бешенством животных». Это 
был первый инструктивный материал, разработан-
ный и изданный в губернии после революции. В 
этих правилах регламентировались основные по-
ложения по борьбе с бешенством. Вопрос об 
организации лечебно-профилактической помощи 
укушенным выдвигался на первый план, следовало 
пункты по оказанию помощи располагать ближе к 
месту жительства населения. Это имело перво-
степенное значение, так как речь шла о жизни 
человека, нуждавшегося в немедленной помощи. 

Несмотря на повысившийся интерес местных ор-
ганов власти к вопросам борьбы с бешенством, 
осуществленные в губернии мероприятия были 
недостаточными, и ситуация в губернии по бе-
шенству продолжала оставаться тревожной. Осо-
бое внимание при борьбе с бешенством следова-
ло обращать на мероприятия, связанные с соба-
ками, так как в 80% случаев именно они являлись 
источником возникновения бешенства.  

 
Keywords: rabies, epizootology, stray dogs, 

unfavorable settlements, control measures, rules 
against rabies, veterinarian, epizootic process, ra-
bies control mesures, morbidity. 

 
Increased number of epizootic diseases of rabies 

and the number of people bitten by rabid animals 
was revealed each year of the study period. The 
wide distribution of rabies caused great damage to 
farms of the province and was a constant threat to 
human health. The rules “On measures to combat 
rabies in animals” were developed by the province 
authorities in 1921. This was the first guidance mate-
rial that was developed and published in the prov-
ince after the revolution. The rules regulated the 
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basic provisions against rabies. The organization 
questions of therapeutic and preventive care to bit-
ten humans were very important, service assistance 
should be positioned closer to the place of resi-
dence of the population. This was of paramount im-
portance since it was a life of human in need of im-
mediate assistance. Despite increased interest of 

local authorities to rabies control, the taken 
measures were inadequate, and rabies situation in 
the province remained alarming. Special attention in 
rabies control should have been paid to the 
measures related to dogs because in 80% of cases 
they were the source of rabies. 
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В начале XX в. многие земства стали 
уделять большое внимание мероприятиям 
по борьбе с бешенством, сосредоточив 
основное усилие на главных распростра-
нителях этой инфекции — бродячих соба-
ках [1-3]. 

За годы революции и гражданской 
войны земская статистика, некогда хоро-
шо выстроенная и организованная, при-
шла в упадок. Профилактика бешенства в 
те годы находилась в неудовлетворитель-
ном состоянии. Эпизоотия и эпидемия 
бешенства достигали довольно значитель-
ных размеров. Во многих регионах от-
сутствовали даже местные обязательные 
постановления по борьбе с бешенством. 
Всё это усугублялось ещё и малочислен-
ностью ветеринарного персонала. 

Вопрос о бешенстве вышел на одно из 
первых мест в деле борьбы с инфекци-
онными болезнями животных, так как за-
болевание приняло угрожающие разме-
ры и требовало проведения чрезвычайных 
мер, которые могли бы дать надёжные 
результаты. От бешенства во все годы 
погибали и люди [4-6]. 

Для рациональной борьбы с бешен-
ством необходима была реализация экс-
тренных и решительных мер против глав-
ных распространителей бешенства. В те 
годы мероприятия сводились в основном 
к ограничению числа собак. Местные 
власти были вынуждены отреагировать на 
сложившуюся ситуацию, и уже в 1921 г. 
губернскими властями были разработаны 
правила «О мерах борьбы с бешенством 
животных». Это был первый инструктив-
ный материал, разработанный и изданный 
в губернии после революции. В этих пра-
вилах регламентировались основные по-
ложения по борьбе с бешенством. В пер-
вом пункте правил говорилось о том, что 
все собаки должны содержаться на при-
вязи или быть в намордниках. Собак, 
свободно бегавших по улицам без 
намордников, необходимо отлавливать. 
Для ловли и истребления бродячих собак 
был учреждён отряд гицелей, состоявший 
из четырёх человек и подчинявшийся губ-
ветподотделу. Губветподотдел снабжал 
гицелей перевозочными средствами (две 
лошади и закрытый фургон) и специаль-
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ными сетями. Пойманных собак разделя-
ли на две группы, в одной из них были 
больные бешенством животные, которых 
немедленно убивали, а в другой — здоро-
вые, их содержали в течение двух дней в 
собачьем приюте. 

Пойманные здоровые собаки могли 
быть возвращены владельцам при уплате 
ими штрафа. Собаки, не выкупленные в 
течение двух дней, уничтожались как 
бродячие. Трупы убитых собак закапыва-
ли на скотомогильнике. Наблюдение за 
скотомогильником и ловлей собак возла-
галось на заведующего ветеринарным 
санитарно-дезинфекционным отрядом. 
Способ истребления собак определялся 
инструкцией, изданной губветподотделом 
[7]. 

На практике эти указания в большин-
стве случаев не выполнялись из-за не-
хватки ветеринарного персонала и без-
действия местных органов власти. Мало-
численный ветеринарный персонал был 
завален работой. 

Точных цифровых данных по эпизооти-
ческой ситуации не было, а иногда они и 
вовсе отсутствовали. Во второй половине 
1921 г. из некоторых уездов губернии 
стали поступать ветеринарные отчёты, в 
которых приводились очень скудные дан-
ные о заболеваниях животных, в том чис-
ле и о бешенстве. Так, во второй поло-
вине 1921 г. в Обоянском уезде отмече-

но 10 случаев бешенства, Белгородском 
— 7, Новооскольском — 5, Грайворонском 
— 2 и в Старооскольском уезде — 1 слу-
чай [8]. 

Данные по бешенству за 1925 и  
1929 гг. приведены в таблицах 1 и 2 [9]. 

Таблица 1 
Эпизоотическая ситуация  

на Белгородчине по бешенству в 1925 г. 
 

Уезды  

С
о
б
ак

и 
 

К
РС

 

Л
о
ш

ад
и 

 

В
се

го
  

Белгородский  58 5 - 65 
Борисовский  10 9 - 19 
Грайворонский  4 1 - 5 
Старооскольский  9 11 2 22 

 
Представленные в таблицах данные хо-

тя и показывали рост по годам, однако 
далеко не соответствовали действитель-
ности. В официальную отчётность попа-
дало лишь незначительное количество 
случаев бешенства. Это подтверждали 
данные Пастеровских станций об обра-
тившихся за помощью людях. Пастеров-
ские станции были постоянно перегруже-
ны работой, поэтому их данные более 
точные. Несмотря на столь сложное 
время, правительство находило средства 
на открытие новых Пастеровских станций, 
учитывая важность этой проблемы. 

Таблица 2 
Эпизоотическая ситуация по бешенству на Белгородчине в 1929 г. 

Округ 

Н
е
б
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го
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пу
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Собаки, волки и кошки 
Сельскохозяйственные  

животные 
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б
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о
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Белгородский 82 79 - 79 49 11 38 

Острогожский 78 46 4 42 42 13 29 

Россошанский 9 40 2 38 68 12 56 

Старооскольский 12 10 1 9 7 1 6 
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Так, в декабре 1921 г. была открыта 
Пастеровская станция в г. Курске. Как 
следовало из отчёта о её деятельности, 
ежегодно наблюдалось увеличение коли-
чества людей, покусанных животными, 
подозрительными в бешенстве. Так, в 
1922 г. на станцию обратилось 202 чело-
века, в 1923 г. — 317, 1924 г. — 757,  
1925 г. — 1815, 1926 г. — 3180, 1927 г. — 
1752 и в 1928 г. — 1510 человек. Макси-
мальное количество обращений за по-
мощью наблюдалось в 1926 г. За 1922-
1927 гг. на укусы собак приходилось 
92%, и лишь в 1928 г. процент снизился 
до 81, но увеличилось число укусов кош-
ками до 9,8%. Несколько человек были 
покусаны коровами (7 человек), свиньями 
(4), лошадьми (3) и крысой (1 человек) 
[10]. 

На Воронежскую Пастеровскую стан-
цию в 1921 г. обратилось 420 человек, 
1922 г. — 284, 1923 г. — 393, 1924 г. — 
540, в 1925 г — 2390 человек. На укусы 
собак приходилось 92,8%, кошек — 5,3, 
коров — 0,85, лошадей — 0,66, волков — 
0,18, свиней — 0,15 и коз — 0,1% [11]. 

В изучаемый период наблюдался не-
прерывный и повсеместный рост числа 
людей, покусанных бешеными животны-
ми. Ветеринарный врач А.И. Ефременко 
в одной из своих статей в 1929 г. писал: 
«Трудно представить ужасное душевное 
состояние лица, покусанного бешенны-
ми животным. Не легче бывает и лицам, 
близким к нему. Страх перед бешен-
ством настолько велик, что тоже самое 
испытывают и проделывают все лица, 
бывшие в соприкосновении с бешеными 
или мнимобешеными животными. Бес-
покоятся даже те, кто был с ними слу-
чайно в одном помещении. Боятся, что 
они заразились через воздух. Боязнь 
вполне естественна. Страдать и умирать 
от бешенства ужасно. Ужасно уже по-
тому, что больной, испытывая мучи-
тельные приступы страданий, все вре-
мя, остается в полном сознании. Распо-
знать также бешеное животное не все-
гда удается окружающим. Часто жи-

вотное погибает от бешенства, а вла-
дельцы его не знают того и не пред-
принимают мер для гарантии себя от 
этой ужасной болезни» [12]. 

Все перечисленные выше обстоятель-
ства приводили на Пастеровские станции 
большое количество людей для прививок. 
Статистические данные за 1927 г. по Кур-
скому санитарно-бактериологическому 
институту свидетельствуют о том, что на 
станцию за помощью обратилось  
1752 человека, из них 1271 было покуса-
но и 481 — нет. Причём укусы и ослюне-
ния были произведены различными жи-
вотными. Как видно из таблицы 3, далеко 
не во всех случаях был установлен точный 
диагноз. 

Таблица 3 
Количество людей, обратившихся  

на Курскую Пастеровскую станцию в 1927 г. 
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О
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Собака  46 11 1097 266
Кошка  9 - 10 13 
Волк  19 - 2 1 
Лошадь 1 - 5 14 
Корова  - - 6 18 
Свинья  - - 4 19 
Овца  - - 1 - 
Курица  - - - 1 
Человек - - - 49 
Всего 75 11 1185 481

 
В разные времена года бешенство 

имело различное распространение. Дан-
ные по Курской Пастеровской станции за 
1927 г. [10] свидетельствуют о том, что 
больше всего случаев бешенства реги-
стрировалось в летнюю пору и меньше 
зимой. Объяснялось это тем, что в зим-
нюю пору из-за снежных заносов сооб-
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щение между селениями ослабевало, по-
этому собаки, которые в деревнях посто-
янно бегали за своими хозяевами, а в го-
родах они очень часто отставали от них и 
пополняли стаи бродячих собак, не имели 
возможности разносить бешенство за 
пределы своих селений. 

Количество людей, обратившихся за 
антирабическими прививками, также за-
висело от места жительства лечившихся. 
Самый большой процент давали жители 
г. Курска и ближайшего к нему уезда. 
Чем дальше было место жительства от 
Пастеровской станции, тем меньшее ко-
личество людей прибегало к антирабиче-
ским прививкам.  

Это подтверждали и данные Воронеж-
ской Пастеровской станции, на которую 
за 1921-1925 гг. обратилось 2724 челове-
ка, из них 1179 были жителями г. Воро-
нежа, Воронежского уезда, а также 
служащими юго-восточной железной до-
роги, правление которой находилось в 
г. Воронеже [12]. 

Люди очень боялись заболеть бешен-
ством, поэтому при малейшем подозре-
нии в заражении они немедленно прибе-
гали к лечению. 

Неуклонный рост числа людей, поку-
санных больными животными, говорил о 
необходимости серьезной борьбы с бе-
шенством. 

 
Заключение 

В изучаемый период каждый год 
наблюдалось увеличение эпизоотий бе-
шенства и числа людей, покусанных бе-
шеными животными. 

Отмечался также систематический 
рост числа людей, обращавшихся за по-
мощью на Пастеровскую станцию. Начи-
ная с 1923 г. (202 случая) число обратив-
шихся ежегодно удваивалось и к 1926 г. 
достигло максимума (3130 случаев). 

Ввиду перегруженности станций и 
большого количества покусанных людей 
возникала необходимость в расширении 
сети прививочных пунктов и в приближе-

нии тем самым антирабических прививок 
к населению.  

О том, каким образом влияет близость 
станции на обращаемость населения, 
можно судить по данным Курской и Во-
ронежской губерний. Исходя из этих дан-
ных, можно сделать вывод, что даже в 
пределах губернии наиболее интенсивно 
обращались за помощью люди из тех 
населённых пунктов, которые располага-
лись ближе к станции. Да и тот факт, что 
чем раньше начато лечение, тем более 
успешной будет антирабическая помощь, 
доказывает вышесказанное. Пункты по 
оказанию помощи должны стать ближе к 
населению. В их задачи должны входить, 
кроме введения антирабических прививок, 
лабораторная диагностика бешенства, 
сбор сведений о заболеваемости и попу-
ляризация сведений о борьбе с бешен-
ством. 

Для рациональной борьбы с бешен-
ством необходимо было проведение экс-
тренных и решительных мер против ос-
новных носителей — бродячих собак, так 
как до 80% наблюдавшихся случаев бе-
шенства приходилось на собак. 
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