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В настоящее время острой для многих скотоводческих регионов России, 
к которым относится Республика Хакасия, является проблема заболеваемо-
сти и падежа крупного рогатого скота вследствие вирусных и бактериальных 
инфекций, при стечении определенных обстоятельств приобретающих эпи-
зоотический характер. Эпизоотии наносят непоправимый вред и ущерб фер-
мерским хозяйствам, что в целом препятствует росту хозяйственной эффек-
тивности скотоводства и вызывает необходимость проведения профилакти-
ческих мероприятий по предотвращению массовых заболеваний сельскохо-
зяйственных животных, совершенствования способов борьбы с возникшими 
очагами заболеваний. Кроме того, в современных условиях существует ре-
альная опасность передачи инфекционных заболеваний от животных к чело-
веку, возрастают риски их распространения через продукты животного про-
исхождения, что ставит на повестку дня вопросы эпизоотологической и эпи-
демической безопасности, здоровьесбережения населения. Данные обстоя-
тельства диктуют необходимость разработки комплекса мероприятий по 
профилактике заболеваний, а в случае их возникновения – мер по борьбе с 
ними и по ликвидации их последствий. Государству принадлежит ведущая 
роль в инициировании данных мероприятий, однако в их исполнении при-
нимают участие и органы местного самоуправления, и население.  

В этой связи важное значение приобретает обращение к историческому 
опыту преодоления названных проблем в Российском государстве в XIX в. 
Эпизоотии, под которыми принято понимать широкое распространение сре-
ди животных заразных болезней, передающихся от одного организма к дру-
гому, имели место во все времена и оказывали негативное воздействие на 
развитие сельскохозяйственного производства в России. В научной литера-
туре справедливо отмечено, что «наряду с неурожаем они всегда относились 
к категории тяжелых народных бедствий» [9, с. 98]. В представленной статье 
рассматриваются мероприятия по борьбе с эпизоотией чумы, которые реали-
зовывались органами самоуправления минусинских и ачинских инородцев 
Енисейской губернии совместно с губернскими и окружными властями.  

Хакасские степные думы были учреждены по предписанию Енисейско-
го губернского правления от 4 февраля 1825 г., согласно которому «инород-
цы, живущие в Ачинском и Минусинском уездах, причислены по образу их 
занятий ко 2 разряду и разделены на южных скотоводцев и промышленников 
и на кочующих земледельцев, между ними учреждены и думы, и 39 родовых 
управ, и выбраны начальники и головы» [3, с. 207]. 

Новая система органов местного самоуправления, созданная в соответ-
ствии с Уставом об управлении инородцев 1822 г., была достаточно дей-
ственной, она была выстроена так, что инородцы в границах своего ведом-
ства, не нарушая требований российского законодательства, занимались де-
лами по организации своего самоуправления, ведали административными и 
судебными вопросами, кроме уголовных, и всем спектром проблем, связан-
ных с экономико-хозяйственной деятельностью. 

В компетенцию степной думы входили такие вопросы, как народоис-
числение, раскладка сборов, правильный учет всех сумм и общественных 
имуществ, распространение народной промышленности. Правительственная 
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позиция в отношении хозяйственного развития народов была обусловлена 
стремлением обеспечить устойчивость их деятельности, ее высокую доход-
ность. Благосостояние минусинских и ачинских инородцев зависело в 
первую очередь от занятий скотоводством: по данным исследователей, «ма-
ло- и среднесостоятельные составляют более половины населения, имеют от 
5 до 70 лошадей, от 10 до 50 голов рогатого скота и от 20 до 100 овец, более 
богатые инородцы имеют от 500 до 1000 лошадей, до 500 голов рогатого 
скота и до 2000 овец» [3, с. 210]. Более того, падежи скота, «подрывающие 
основу благосостояния коренного населения», наряду с высокой степенью 
эксплуатации аборигенов самодержавием и эпизодическими неурожаями 
сдерживали темпы прироста аборигенного населения [4, с. 117]. В этой связи 
Устав предусматривал среди обязанностей степных дум, а впоследствии 
инородных управ борьбу со «скотскими падежами», органы местного само-
управления были призваны вести борьбу с падежом скота как от бескормицы 
в зимнее время, так и от эпидемий.  

По документам степных дум, отложившимся в Национальном архиве 
Республики Хакасия, можно судить о том, с каким вниманием относились к 
данной проблеме губернские и окружные власти начиная с 1850-х гг. Мате-
риалы архивных фондов свидетельствуют о явной обеспокоенности властей 
Енисейской губернии по поводу возможного появления и распространения 
эпидемий в скотоводческих хозяйствах хакасов. С начала календарного года 
в степные думы и инородные управы направлялись инструкции, предписа-
ния, приказы «о принятии мер к предупреждению падежа скота». Енисей-
ские губернские и минусинские окружные власти регулярно запрашивали у 
степных дум сведения о мерах к предупреждению падежа скота. Из Мину-
синского общего окружного управления в степные думы, которые находи-
лись в его ведении, были разосланы типовые журналы, обязательные к за-
полнению, специально разработанная форма о состоянии инородческих хо-
зяйств, на предмет выявления и пресечения заразных болезней.  

Инородческие органы обязывались ежеквартально (в документах квар-
тал обозначен как треть: январская треть, сентябрьская и т. д.) передавать 
информацию о случающихся повальных болезнях. По сведениям из улусов, 
первый квартал (январская треть) 1857 г. оказался достаточно спокойным, в 
донесениях из улусов сообщалось, что «в улусах падежа не было»1.  

Окружные власти требовали «сведения эти доставлять непременно без 
малейшего отступления от формы и объяснять род болезни на скоте суще-
ствующей»2. Кроме того, инородческие органы обязывались беспрекословно 
исполнять предписанные указания: улусные старосты и родоначальники 
степных дум давали подписки о неукоснительном принятии всех необходи-
мых мер, «о наблюдении за появлением повальной скотской болезни и при-
нятии по пресечению таковой»3. Так, родовые старосты, созванные в Степ-
ную думу соединенных разнородных племен, ручались «выполнять в точно-

                                                            
1 Государственное казенное учреждение Республики Хакасия (далее ГКУ РХ) «Национальный архив». 
Ф. И-2. Оп. 1. Д. 626. Л. 2, 3. 
2 Там же. Л. 4. 
3 ГКУ РХ «Национальный архив». Оп. 1. Д. 626. Л. 12. 



БОРЬБА С ЧУМОЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ              17 

 

сти все значащееся в том приказе, в случае малейшей в чем-либо посему 
нашей неисправности подвергать себя законному взысканию»4. 

В новейших исследованиях отмечается, что во второй половине XIX в. 
наиболее губительной эпизоотией, наносившей огромный ущерб экономике 
практически всех губерний Российской империи, была чума крупного рога-
того скота. Она «разрушительно влияла на хозяйственную жизнь населения, 
а косвенно – и государства, в том числе на снабжение армии и военных гар-
низонов» [2, с. 31]. Заболевание скота чумой наносило сельскому хозяйству 
наибольший ущерб, так как Россия ежегодно теряла только от чумы крупно-
го рогатого скота около 0,5 млн голов на сумму не менее 15 млн руб. [9, 
с. 99]. Данное обстоятельство побуждало государство принимать такие сани-
тарно-полицейские меры, «как превентивный убой заболевшего и подозрева-
емого в заражении крупного рогатого скота» [5, с. 27]. Подобные меры 
встречали сопротивление со стороны населения, поэтому в отдельных частях 
империи возрос «интерес властей к мобилизации общества для борьбы с 
эпизоотиями» [2, с. 31–32]. Средствами мобилизации являлись финансовое 
стимулирование заинтересованных лиц, введение страхований, внедрение 
просветительских мер, разработка Устава ветеринарной полиции.  

В Енисейской губернии эпизоотия чумы разразилась в конце XIX в. На 
протяжении 1885–1887 гг. она свирепствовала по всем округам губернии. 
Чума рогатого скота в инородческие селения была занесена из Томской гу-
бернии, впервые она обнаружилась 8 апреля 1885 г. в Окуневском улусе ве-
домства Абаканской инородной управы Минусинского округа. Родоначаль-
ник управы незамедлительно направил в Степную думу соединенных разно-
родных племен уведомление «о появлении чумной заразы среди скота на 
Доможаковском улусе и под Самохвалом» [8, с. 165]. Вскоре она распро-
странилась по большей части округа и по некоторым волостям Канского и 
отчасти Ачинского округов. В 1886 г. губернской властью была установлена 
численность павшего скота в разных местностях Енисейской губернии, ре-
зультаты обследования хозяйств представлены в таблице.  

Таблица 
Показатели пораженности скота от чумы в местностях Енисейской губернии 

Местность Заболело, голов Выздоровело, голов Пало, голов 

Ачинский округ 39 968 5115 34 853 
Канский округ 12 693 1227 11 466 
Красноярский округ 10 681 1586 9095 
г. Красноярск 920 74 846 
Енисейский округ 191 12 179 
Минусинский округ 30 463 3742 26721 
Итого 94 916 11 756 83 160 

 
Результаты проведенного мониторинга свидетельствовали о том, что 

наибольшее количество жертв заразной болезни было в Минусинском и 
Ачинском округах Енисейской губернии, на территории которых преимуще-
ственно проживало инородческое население с достаточно развитым ското-
                                                            
4 ГКУ РХ «Национальный архив». Оп. 1. Д. 626. Л. 12. 
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водческим хозяйством. Здесь крупный рогатый скот являлся «средством су-
ществования, удовлетворения самых минимальных жизненных потребностей 
у одних и основным признаком богатства и достоинства у других» [1, с. 30]. 
В сложившейся ситуации деятельность губернских и окружных учреждений 
была нацелена на предотвращение массового разорения скотоводческих хо-
зяйств из-за падежа животных. Минусинский окружной исправник направил 
в инородческие органы (думы и управы) самоуправления поручение немед-
ленно поставить в известность об опасности местных жителей и «установить 
меры в отношении карантинных застав и прочих мер предосторожности»5. В 
свою очередь инородческие думы и управы рассылали письма с требованием 
соблюдать установленные меры предосторожности и обязательно «чтобы о 
всяком подозрительном случае тотчас доносить». В инородческих селениях 
был введен запрет на обмен кожей, мясом, салом и «прочими вещами, могу-
щими занести заразу на скот», в этой связи устанавливались карантинные 
заставы на дорогах6. Кроме того, с населением проводилась разъяснительная 
работа изредка появляющимися ветеринарными врачами.  

Следует отметить, что в 1885–1887 гг. разработка такой профилактиче-
ской меры борьбы с чумной эпизоотией, как прививание, на территории всей 
Российской империи находилась в самой начальной стадии, в материалах 
инородческого управления хакасов, посвященных обсуждению данного во-
проса, информация о прививках отсутствует. 

Закон «О убивании зачумленных животных из местного рогатого скота» 
от 3 июня 1879 г. вводил обязательный убой заболевшего этой заразной бо-
лезнью животных7. Он был составлен на основе разработок профессора Пе-
тербургского ветеринарного училища В. И. Всеволодова, который в 1847 г. 
предложил научно обоснованный метод «убивания» больного и подозри-
тельного по заболеванию чумой крупного рогатого скота.  

Русским крестьянам и инородцам-скотоводам объяснялось, что «на за-
болевший чумой скот следует смотреть как на потерянный и погибший 
скот», рекомендовалось «заботиться не о спасении заболевшего скота, а о 
спасении и предохранении от заражения чумой здорового скота» [6, с. 273]. 

Однако названные выше способы борьбы, направленные на прекраще-
ние распространения заболеваний скота, не помогли. Эффективность борьбы 
с эпизоотией снижалась в первую очередь из-за отказа инородцев выполнять 
требования нормативных правовых актов, воспринимать информацию от ве-
теринаров, из-за их стремления скрыть сведения о зараженном животном, 
вылечить его с помощью шаманских камланий и традиционных способов 
лечения. Инородцы не торопились избавляться от чумной скотины, невзирая 
на то что она могла заразить остальной скот хозяина. Более того, инородцев 
не останавливали запреты на реализацию кожи, мяса пораженного болезнью 
животного. В донесениях из инородческих управ минусинскому окружному 

                                                            
5 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. И-2. Оп. 1. Д. 1402. Л. 11. 
6 Там же. Л. 8. 
7 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. СПб. : Тип. II Отделения Собственной 
Е. И. В. Канцелярии, 1881. Т. 54. Отд. 1. № 59739. С. 474–475. 
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исправнику сообщалось, что инородцы снимают кожу с павшего скота, пы-
таются провезти мясо для продажи в соседних селениях.  

Население зачастую игнорировало требование отделить здоровый скот 
от заболевшего, мазать дегтем скот, «чтобы на него не садились мухи и не 
распространяли бы заразы», не бросать в реки павший скот, зарывать трупы 
животных в соответствии с предписанными требованиями.  

Ветеринарная служба не только в Енисейской губернии, но и в целом в 
стране находилась на стадии становления, данное обстоятельство также пре-
пятствовало успешной борьбе с эпизоотией чумы. Как справедливо отмеча-
ют исследователи, «в XIX в. в России не было ни единой ветеринарной орга-
низации, ни единого руководящего ветеринарного органа» [7, с. 150–151]. 
Важным этапом в развитии ветеринарной службы явилось принятие упомя-
нутого закона от 3 июня 1879 г., в соответствии с которым органам местного 
самоуправления и комитетам общественного здравия были поручены испол-
нительные задачи: диагностирование, непосредственные противоэпизооти-
ческие меры, изучение причин появления и путей распространения чумы, 
статистическая работа, санитарный надзор. Однако соблюдение законода-
тельства, реализация его положений на практике сталкивались с проблемами 
их финансового и материального сопровождения.  

Сложной была кадровая проблема: ветеринарных врачей не хватало, 
они проживали преимущественно в русских селениях, в инородческие улусы 
их вызывали для установления диагноза заболевания животных, причины 
падежа. Так, к примеру, о начале распространения заразы минусинский ис-
правник сообщил, ссылаясь на выводы ветеринара: «В Абаканской инород-
ной управе обнаружилась болезнь на скоте, признанная врачом чумою…»8 Фи-
нансирование системы ветеринарной службы было минимальным, в этой связи 
весьма затрудненным было передвижение специалистов из улуса в улус.  

Таким образом, исследование показало, что чума нанесла инородческим 
хозяйствам колоссальный вред, одновременно борьба с нею преподала свои 
уроки и наделила опытом по предотвращению распространения других эпи-
зоотий в Енисейской губернии. Органы инородческого самоуправления при-
нимали меры по преодолению эпизоотии чумы, к концу 1887 г. в Енисейской 
губернии эпизоотия чумы была остановлена.  
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