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Аннотация. В статье рассматривается опыт борьбы с сибирской 

язвой в годы Гражданской войны на примере Вятской губернии. В 

ходе исследования анализируется эффективность применяемых 

методов и стратегий в борьбе с этим заболеванием, особенно в 

условиях Гражданской войны. 
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В начале XIX века на территории Российской империи разразился 

социально-политический кризис — Гражданская война. Население страны 

подверглось серьезным испытаниям, связанным с нехваткой 

продовольствия, медикаментов и медицинского обслуживания [4].  

Вятская губерния, будучи фронтовой зоной, стала одним из 

эпицентров эпидемии инфекционных заболеваний, таких как сибирская 

язва, бешенство, бациллярная рожа, оспа овец, катаральная горячка, 

инфлюэнца, мыт, чесотка и сап [5]. На территориях Омутнинского, 

Уржумского и Нолинского уездов зафиксированы случаи массовой 

гибели скота, включая лошадей, которые являлись стратегически важным 

военным ресурсом. Недостаточное информирование населения о 

распространении болезней, отсутствие эффективных мер профилактики и 

низкое качество санитарной помощи привели к обострению 

эпидемиологической ситуации в регионе. 

Причинами появления вышеупомянутых инфекционных 

заболеваний могли быть:1. Неудовлетворительные санитарные условия 

содержания – низкое качество обслуживания ферм и хозяйств могло 

способствовать размножению и передаче болезней между животными;2. 

Несоблюдение требований в части прививок – несвоевременная или 

недостаточная вакцинация животных приводила к увеличению риска 

заражения инфекциями;3. Контакт с переносчиками болезней – некоторые 

болезни, например, бешенство могли передаваться через укусы 

насекомых или контакт с зараженными животными;4. Отсутствие 
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мониторинга состояния здоровья – отсутствие систематического 

наблюдения за здоровьем животных могло привести к быстрому 

распространению заболевания в поголовье. 

Количество скота Вятской губернии, погибшего от сибирской язвы 

в 1920 году, представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сибирская язва 
Уезды Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Вятский 1 - - - 

Глазовский 8 23 4 - 

Котельнический 1 3 - - 

Малмыжский 306 5 - 4 

Орловский 11 - - - 

Слободской 4 1 - 1 

Уржумский 68 18 11 7 

Яранский 21 20 21 - 

Сарапульский - - 2 3 

Итого: 420 70 38 15 

Количество скота Вятской губернии, погибшего от бациллярной 

рожи в 1920 году, представлено в таблице 2. 

Таблица 2 - Бациллярная рожа 
Уезды Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Кр.Кокшайск 26 10 - - 

Сарапульск 13 9 1 1 

Советский - - 2 - 

Уржумский 11 4 6 5 

Итого: 50 23 9 6 

 

Помощь лучших ветеринарных врачей не смогла приостановить 

массовую гибель животных. На территории уездов начался голод, 

который уносил жизни работоспособного населения губернии. Наряду с 

эпидемиологическими сложностями в регионе встал ребром вопрос 

продовольственного обеспечения. В мае 1920 года Губернская 

контрольно-инспекционная комиссия обследовала несколько уездов 

Вятской губернии и пришла к таким выводам: в Орловском уезде 

голодающих было 20% населения, Котельническом - 25%, Нолинском - 

50%, Советском - 70%, Уржумском - 70%, Малмыжском - 70%. В феврале 

1921 года в одной Кичминской волости Уржумского уезда от голода 

умерло 8 человек, в апреле по трем волостям Уржумского уезда умерло 

до 80 человек, в мае по одной Кузнецовской волости было отмечено 25 

случаев смерти от голода. Волости о них пишут, а уездные органы не 

обратили своевременно внимания на статистику голода. Сотни трупов в 

лесах, пустых амбарах не зарегистрированы нигде [2]. 

В целях предупреждения сибирской язвы уездными врачами 

проводились чтения и беседы в тех деревнях, где в прошлые годы 

наблюдались вспышки заболевания – под надзор попали территории, где 
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почва уже была заражена сибиреязвенными спорами. Здесь же 

осматривались и приводились в порядок кладбища, являвшиеся главными 

очагами инфекционных заболеваний [3].В целях улучшения организации 

мер борьбы с эпизоотиями был издан ряд декретов и постановлений 

Совнаркома и Совета Труда и Обороны [1]: 18 января 1919 г. — «О 

мобилизации ветеринарного персонала на борьбу с эпизоотиями»; 22 

февраля 1919 г. — о разрешении Народному комиссариату внутренних 

дел «разассигновать остаток кредита в сумме 5 499 983 руб. полностью по 

губернским исполкомам на пособия для борьбы с эпизоотиями и на 

расходы по ветеринарной части»; 11 сентября 1919 г. — «О мерах 

прекращения и предупреждения чумы рогатого скота в пределах 

РСФСР»; 9 июня 1920 г. — «Об освобождении ветеринарных врачей и 

фельдшеров от трудовых мобилизаций» и т.д.  

Одним из итогов Большого съезда уездов стало принятие решения о 

вакцинировании скота от сибирской язвы. Вакцину предлагалось вводить 

здоровым животным в нежаркое весеннее или осеннее время, когда не 

было зафиксировано вспышек эпидемий. Через месяц животное 

становится уязвимым к инфекции на целый год, что положительно влияет 

на развитие сельского хозяйства. 

В результате совместных усилий властей и ветеринарных служб 

Вятской губернии удалось справиться с эпидемиями инфекционных 

заболеваний. Несмотря на продолжающуюся Гражданскую войну, 

своевременная расстановка приоритетов властей привела к сохранению 

поголовья и здоровья животных, что способствовало быстрому развитию 

региона. 
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