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Аннотация. К концу XIX века в Российской империи отсутствовала четкая система ветеринарно-са-
нитарного контроля в скотобойном деле. Проблема санитарного надзора носила комплексный характер. 
С одной стороны, скотобойные учреждения остро нуждались в увеличении штатов ветеринарных врачей, 
а с другой — требовалась разработка системы мер по санитарному надзору в бойном деле. Модернизация 
рассматриваемой сферы осуществлялась на государственном и региональных уровнях. Особое внимание 
уделялось скотобойням, расположенным в крупных городах России, так как они создавали угрозу распро-
странения инфекционных заболеваний не только среди животных, но и среди городского населения. В дан-
ном исследовании на основе комплекса архивных материалов, делопроизводственных, законодательных и 
публицистических источников автор анализирует ветеринарно-санитарный надзор в скотобойном деле на 
всех стадиях: от выгрузки скота на железнодорожных станциях до ветеринарного осмотра туш после убоя. 
Особое внимание уделяется скотобойному делу в Санкт-Петербурге.
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Abstract. By the end of the XIX century Russian Empire had no clear system of veterinary and sanitary control 
in the slaughterhouse business. The problem of sanitary supervision was complex. On the one hand, slaughterhouses 
were in dire need of an increase in the staff of veterinarians, and on the other hand, the development of the system 
of measures for sanitary supervision in slaughterhouse business was required. Modernization of the sphere under 
consideration was carried out at the state and regional levels. Special attention was paid to slaughterhouses located 
in large cities of Russia, as they posed a threat of the spread of infectious diseases not only among animals, but also 
among the urban population. In this study, based on a set of archival materials, clerical, legislative and journalistic 
sources, the author analyzes veterinary and sanitary supervision in the slaughterhouse business at all stages: from 
unloading cattle at railway stations to veterinary inspection of carcasses after slaughter. Special attention is paid 
to slaughtering in St. Petersburg.
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Введение
По данным 1913 г., на территории Европейской России было употреблено более 

90 млн. пудов мяса [63, с. 16]. По сведениям зарубежных исследователей, приведенным 
в работе гласного Санкт-Петербургской городской думы Г. Ф. Исеева, в 1870-е годы еже-
годное потребление мяса одним жителем Берлина составляло 127 фунтов, Парижа — 
176 фунтов, Женевы — 191 фунт, Петербурга — 194 фунта, Москвы — 215 фунтов, Лон-
дона — 217 фунтов [22, с. 13]. Таким образом, Петербург и Москва были одними из 
лидеров по потреблению мяса в Европе. Несмотря на высокую востребованность продук-
ции мясной промышленности, к концу XIX века в законодательстве России отсутствова-
ли строгие и четкие нормы ветеринарно-санитарного контроля работы главных центров 
мясной промышленности — скотобоен в городской местности. Данное обстоятельство 
составляло серьезную проблему как для продуктивного животноводства (поголовья, вы-
ращиваемого для получения мясных и молочных продуктов), так и для человека, который 
мог стать жертвой зоонозов1 — инфекционных болезней, передающихся через мясные 
продукты (сибирская язва, сап, бешенство, трихиноз и др.; подробнее о наиболее распро-
страненных инфекциях в рассматриваемый период, передающихся через мясо животных 
человеку, см.: [55]). «Русское скотобойное дело находится еще и теперь только в стадии 
первоначальной организации, — отмечал ветеринарный врач Н. А. Канцельмахер. — Не-
организованность эта так велика, что положение ветеринарного надзора, ведающего ско-
тобойное дело, за отсутствием у нас установленных и признанных образцов, более чем 
затруднительно» [23, с. 3]. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы предпола-
гало пред- и послеубойный осмотр скота. Обязательный ветеринарный осмотр позволил 
бы не только предотвратить дальнейший сбыт некачественного мяса населению, но и со-
кратить убытки скотопромышленников, чья продукция чаще всего признавалась некаче-
ственной по причине неудовлетворительной предубойной экспертизы скота и нарушения 
непосредственного технологического процесса работы скотобойни. 

До настоящего времени в историографии отсутствуют специальные комплексные ис-
следования, раскрывающие особенности ветеринарно-санитарного контроля скотобой-
ного дела в России в конце XIX — начале XX века. Необходимо отметить, что скотобой-
ное дело включало не только работу скотобоен, но и процесс транспортировки скота до 
города, его временное содержание на сенных и скотопригонных дворах до пригона на 
скотобойню. Досоветские авторы затрагивали отдельные аспекты данного многоэтапного 
процесса. Организация ветеринарно-санитарного контроля железнодорожных перевозок 
скота рассматривалась в работах И. С. Блиоха, Е. А. Богданова, А. А. Клушина, Г. Л. 
Кравцова, которые также раскрыли отдельные вопросы, касающиеся торговли скотом и 
мясом в городах России [7; 8; 25; 26]. Специфика ветеринарного осмотра убойного скота 
раскрыта в исследовании М. В. Журавского [19]. Особенности браковки некачественных 
мясных продуктов после убоя и в процессе продажи охарактеризовали Г. И. Гурин и А. А. 
Клушин [13; 15; 25], а Н. П. Савваитов подробно изложил свойства основных паразитар-
ных инфекций (зоонозов), передающихся через мясо человеку, с методами их выявления 
и предупреждения [55], П. О. Смоленский дал характеристику свойствам здорового и 

1 Зоонозы — инфекционные болезни человека, при которых источниками инфекции являются больные 
животные или носители (мясо, молоко). Основными носителями возбудителей зоонозов являются опреде-
ленные для каждого вида возбудителя группы популяции животных. Зоонозы, как правило, не передаются 
от человека человеку и от человека животному.
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зараженного мяса, методам ветеринарного исследования животных до убоя и мясных 
продуктов после убоя, их термической обработки [59]. Г. И. Гурин и Н. Н. Мари описали 
отдельные инфекции зараженного скота и мяса [14; 28]. 

Техническое устройство скотобоен в крупных городах России раскрыто в работах 
А. К. Енша и С. А. Подэрни [17; 42]. Описание центральных боен значимых городов дано 
в исследованиях Г. И. Гурина, Г. Л. Кравцова, М. Ф. Рыхловского [15; 26; 54]. Подробно 
рассмотрено состояние московских скотобоен в работе Д. Г. Горбунова, который разде-
лил историю данной проблемы на два наиболее значимых вопроса: деятельность част-
ных боен и работы городских боен, включая этапы обсуждения, проектирования и по-
стройки [12]. Автор дал характеристику ветеринарной организации городских скотобоен 
Москвы, санитарному состоянию данных учреждений и созданию утилизационного за-
вода для уничтожения оставшихся после убоя непригодных для дальнейшего использо-
вания частей туш по причине заражения или нарушения технологии убоя [12, с. 54—73, 
82—88]. Необходимо отметить труды А. А. Бахтиарова, И. А. Вернера, в которых авторы 
рассмотрели роль скотобоен в хозяйственной жизни Санкт-Петербурга и Москвы [4; 61]. 
Отдельного внимания заслуживают аналитические работы В. Ю. Вольферца, Н. А. Кан-
цельмахера и Э. Рейхардта о страховании убойного скота с возможностью выплаты ком-
пенсации скотопромышленникам в случае нарушения санитарно-технологической рабо-
ты скотобойни [11; 23; 24; 48].

Таким образом, в досоветский период был разработан ряд вопросов, имеющих важ-
ное значение для изучения истории мясной промышленности и скотобойного дела в Рос-
сийской империи. Получили освещение вопросы санитарного надзора железнодорожных 
перевозок, особенностей передачи и предупреждения основных инфекций, передающих-
ся через продукты животного происхождения к человеку. Затронуты аспекты техниче-
ского оснащения скотобоен и их места в хозяйственной жизни крупных городов России, 
особенно Москвы. 

Внимание современных исследователей обращено к изучению состояния ветеринар-
но-санитарного надзора в городах России во второй половине XIX — начале XX века. 
Авторы анализируют общее санитарное состояние городской местности, акцентируя 
внимание на его отдельных аспектах [2; 3; 5; 6; 9; 18; 20; 27; 57; 58; 62]. В коллективном 
исследовании В. М. Авилова с соавторами приводятся региональные примеры плачев-
ного состояния санитарного надзора в скотобойном деле и мясной промышленности в 
конце XIX — начале XX века [1]. Вопросы деятельности врачей и ветеринаров в плане 
совершенствования технологического обеспечения скотобоен рассматриваются в иссле-
дованиях А. А. Зуева и О. В. Терешкиной [21; 65]. Отдельного внимания заслуживают 
работы зарубежного историка-урбаниста А. В. Мазаник (A. Mazanik), которая посвятила 
свои исследования, в том числе главу диссертации, состоянию московских скотобоен в 
контексте санитарного состояния города [69, с. 126—181; 70]. На основе широкого кру-
га источников автор реконструировала процесс создания первых городских скотобоен, 
рассматривая санитарную систему боен (канализации), этический аспект работы боен. 
Основное внимание ею уделено ветеринарно-санитарному контролю за скотом и получа-
емыми мясными продуктами на московских скотобойнях и влиянию надзора на общую 
ситуацию в данной сфере и в контексте городской модернизации. 

Современные исследователи также уделяют внимание изучению санитарного надзо-
ра в производстве и продаже различных пищевых продуктов в досоветской России [29; 
30; 39; 44; 46; 47; 64; 68]. Отдельные исследования И. В. Петруниной и С. А. Рогатко 
посвящены состоянию мясного рынка в Санкт-Петербурге в пореформенный период [40; 
41; 49]. 
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Анализ историографии позволяет сделать вывод, что вопрос ветеринарно-санитар-
ного контроля на скотобойнях России в конце XIX — начале XX века изучался наиболее 
полно на примере московских скотобоен как в дореволюционных исследованиях, так и 
современных. Важно отметить, что исследователи не рассматривали скотобойное дело 
как многоэтапный процесс, начинающийся с момента поступления скота в город (желез-
нодорожным транспортом или гоном) до скотобоен, которые являлись главными центра-
ми данной системы. 

Цель данного исследования — проследить организацию ветеринарно-санитарного 
контроля на основных этапах скотобойного дела в городской среде в границах Россий-
ской империи в последней четверти XIX — начале XX века. Задачи исследования: опре-
делить этапы ветеринарно-санитарного контроля в скотобойном процессе; проанализи-
ровать основные проблемы санитарного надзора в скотобойном деле; выявить способы 
решения возникавших проблем ветеринарно-санитарного надзора в процессе транспор-
тировки скота в город и на скотобойнях. 

Хронологические рамки работы охватывают последнюю четверть XIX — начало 
XX века — период, когда централизованный санитарный контроль в городах России толь-
ко зарождался и требовал серьезных преобразований, в том числе в сфере скотобойного 
дела, оказывающего влияние не только на качество мясных продуктов, но и городской 
среды. Для восстановления общей картины развития скотобойного дела в Российской 
империи автор приводит отдельные примеры, датируемые началом XVIII века и началом 
XIX века.

Территориальные рамки ограничены европейской территорией России, в отдельных 
вопросах пристальное внимание уделяется столице — Санкт-Петербургу. Эпизодически 
затрагиваются города Кавказа, Урала, Сибири и Азии. 

Источниковую базу исследования составили документы фондов Российского госу-
дарственного исторического архива (РГИА): Ветеринарного управления Министерства 
внутренних дел (далее — МВД) (Ф. 1302), Хозяйственного департамента МВД (Ф. 1287) 
и Отдела сельской экономики и сельскохозяйственной статистики Министерства земле-
делия (Ф. 395) [50—53]; опубликованные делопроизводственные материалы [11; 33—38; 
45; 48; 66]; публицистические сочинения [4; 7; 12; 15; 22; 25; 26; 56]; нормативно-пра-
вовые акты [32; 43; 67], периодическая печать [23; 24] и статистические материалы [63]. 

Результаты исследования
Первые попытки осуществления ветеринарного надзора в скотобойном деле были 

предприняты еще при Петре I, издавшем ряд указов, регулирующих деятельность ско-
тобоен и бойного дела в городской местности (см., напр. [43, с. 56, 575—576, 752—753]. 
В последующие годы санитарное законодательство по данному вопросу неоднократно 
дополнялось и менялось в зависимости от эпидемиологической обстановки в городах 
Российской империи. Несмотря на многочисленные нормативно-правовые акты в сфере 
скотобойного дела, к последней четверти XIX века ветеринарно-санитарный надзор над 
живыми убойными животными, местами их убоя и обработки сырых животных продук-
тов организовывался в России неравномерно. 

В качестве примера рассмотрим состояние ветеринарно-санитарного обеспечения 
скотобойного дела в Санкт-Петербурге. Население города потребляло мясные продукты 
следующих категорий: из «скота, на ногах прогоняемого по скотопригонным трактам или 
привозимого по железным дорогам»; «из мяса битого, доставляемого в зимние месяцы, 
в мерзлом виде, по железной дороге»; «из мелкого скота, доставляемого из окрестностей 
гоном, на возах и по железной дороге»; «из дойных коров, идущих в пополнении брака 
продаваемого на убой» [22, с. 13]. Доставляемый в столицу живой скот различали по 
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трем видам: черкасский — выводимый из степных местностей; русский — из губерний, 
ближайших к Петербургу; ливонский — из прибалтийских губерний. Такое деление про-
изводилось не только по территориальному признаку, но и по мясным качествам при-
гоняемого (привозимого) скота. По количеству пригоняемого в Санкт-Петербург скота 
лидировала Область войска Донского (ОвД), где не только разводили местный скот, но и 
пригоняли его с соседних регионов [4, с. 7]. Кроме ОвД большие партии скота пригоня-
лись или привозились из Кубанской, Тургайской, Акмолинской, Уральской областей, Во-
ронежской, Екатеринославской, Харьковской, Черниговской, Оренбургской губерний и 
других регионов, условия которых позволяли заниматься масштабным разведением ско-
та на продажу (подробнее о количестве пригоняемого скота в Санкт-Петербург в начале 
XX века см.: [35, с. 168—170; 36, с. 202—204; 37, с. 201—203]). 

До 1876 г. ветеринарно-санитарный осмотр прибывающего в Санкт-Петербург скота 
находился «в весьма неудовлетворительном положении» [26, с. 54]. Гурты, приходившие 
гоном, располагались на многочисленных полевщинах в окрестностях столицы и «по-
долгу оставались вне всякого наблюдения», что можно сказать и о скоте, доставляемом 
по железным дорогам, но часть которого все же отправлялась на скотные дворы города. 
«Проходя по городским улицам, гурты часто смешивались с столичным дойным скотом, 
выходившим на полевщины, и это бывало одним из частных и верных способов передачи 
чумной заразы…» [26, с. 54]. 

Осмотр убойного скота производился только при впуске на скотопригонный двор. 
В 1879 г., после введения в губернии и столице обязательного страхования скота от чумы 
и закона об обязательном убивании зачумленного скота [52, л. 80], от ветеринаров ве-
домства петербургской полиции были отобраны и переданы ведению столичных земских 
ветеринаров все обязанности по наблюдению за дойным скотом на дворах столичных 
обывателей, на сенных дворах торговцев и все мероприятия по прекращению эпизоотии 
(распространение инфекционных заболеваний среди животных) на местном скоте и де-
зинфекции опасных мест, что положило начало систематизации и централизации ветери-
нарно-санитарного контроля в скотобойном деле. 

По новым правилам осмотр убойного скота производился сразу же при выгрузке из 
вагонов на бычьей платформе. На каждую партию скота ветеринары железнодорожных 
станций требовали предъявления квитанций процентного сбора, на которых отмеча-
лось время осмотра скота, численность партии и все случаи обнаружения простых форм 
болезни (ушибы, увечья, переломы, растяжения и т.д.). Здоровый скот после осмотра 
направлялся для проведения дальнейших ветеринарно-санитарных мероприятий непо-
средственно на территории скотопригонного двора. При обнаружении животного с по-
дозрением на наличие той или иной болезни его изолировали для более тщательного 
осмотра. Если наружный осмотр подтверждал присутствие инфекции, скот направлялся 
на убой для дальнейшего вскрытия и исследования биоматериала. 

В дальнейшем трупы инфицированных животных уничтожались на специальных 
станциях (утилизационных заводах). До 1879 г. городская управа Санкт-Петербурга име-
ла двух контрагентов для уборки и уничтожения трупов животных. Один из них — купец 
Мосягин организовывал уборку павших животных от незаразных болезней. С этой целью 
за Московской заставой был создан специальный утилизационный завод, внутреннее 
устройство которого позволяло выделывать кожи, вытапливать сало, вываривать некото-
рые оставшиеся кости для получения клея, а мясные остатки продавать для кормления 
городских кошек и собак [26, с. 57]. 

Другой контрагент — татарин Якушов организовал в Лесном утилизацию трупов жи-
вотных, павших от заразных болезней: сибирской язвы, чумы, сапа, бешенства и др. — 
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путем зарывания их в земле. Однако в этом деле имелись существенные недостатки, что 
только способствовало еще большему распространению заразы в городе, так как для 
транспортировки трупов использовались неотремонтированные телеги, которые пропу-
скали сквозь себя не только жидкости, но и части туш, все это оставалось на улицах 
города и не благоприятствовало улучшению санитарной обстановки. Сотрудничество с 
Якушовым продлилось недолго, вскоре заразные трупы стали поступать на специальный 
утилизационный завод «Глезмер и Ко», расположенный на Гутуевском острове. Получая 
5 рублей за каждый труп, компания самостоятельно забирала заразный материал, а за-
тем доставляла для утилизации особым образом в специальных печах. Таким образом, 
власти города старались максимально изолировать заразный скот от центра города и его 
жителей во избежание распространения инфекции не только на людей, но и на здоровых 
животных. 

Оставшийся после осмотра железнодорожными ветеринарами и освидетельствованный 
как здоровый скот до 1890 г. размещался на частных сенных дворах «в ожидании 
продажи его на скотопригонном дворе» [56, с. 13]. В 1887 г. городская управа Санкт-
Петербурга подняла вопрос о необходимости постройки «смежно со скотопригонным 
двором особого городского центрального сенного двора, куда бы обязательно поступал 
весь привозимый для продажи скот» [56, с. 13]. К 1890 г. новый центральный сенной 
двор был полностью обустроен и готов для приема скота, после чего было издано 
особое обязательное постановление о закрытии всех частных сенных дворов. К началу  
XX века персонал Санкт-Петербургского сенного двора включал двух ветеринаров, 
которые осматривали весь приводимый скот. 

После пребывания на сенном дворе скот перемещался для последующей продажи на 
скотопригонный двор, перед впуском на который предстоял еще один осмотр. Здесь же 
производилось и клеймение голов, допущенных по состоянию здоровья [32]. Надзор за 
скотным двором возлагался на столичного земского ветеринара. В случае обнаружения 
зачумленного скота ветеринары сенных дворов действовали по той же схеме, что и на 
предыдущих этапах доставки скота до скотобойни. 

Сенные и скотопригонные дворы оказывали влияние на городское благоустройство 
и хозяйство, что требовало пристального внимания не только к пригоняемому скоту, но 
и к дезинфекции мест его нахождения. Загоны, предназначенные для кратковременного 
содержания зачумленного скота, посыпались едкой известью после тщательной очист-
ки и закрывались на срок от 10 до 14 дней [26, с. 63]. Как отмечалось ранее, на рубеже 
1870—1880-х гг. в качестве меры предупреждения распространения чумы среди скота 
в Санкт-Петербургской губернии было введено Положение об убивании зачумленно-
го скота за вознаграждение [52, л. 80], которому был «придан характер обязательного 
страхования скота от упомянутой эпизоотии» [37, с. 108]. Одновременно с положением 
утверждалось постановление «о мерах к прекращению повальных и заразительных бо-
лезней (кроме чумы) рогатого скота в Санкт-Петербургской губернии», в котором пропи-
сывалось, что владельцы скота Санкт-Петербургской губернии и столицы были обязаны 
уведомлять о всех случаях заболеваний и смерти рогатого скота [52, л. 117]. Своевремен-
ное уведомление ветеринаров позволяло владельцам получить вознаграждение не только 
за убиваемый скот, но и за уничтожаемое имущество (в случае, если имущество было за-
страховано, как и скот), которое находилось в соприкосновении с больными животными. 

После скотопригонного двора скот направляли на скотобойню, где проводился по-
следний наиболее важный ветеринарный осмотр, позволяющий предотвратить дальней-
шее распространение инфекции через мясные продукты. 
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Первые городские бойни в Санкт-Петербурге были построены в 1848 г. на Гутуевском 
острове, до этого момента специальных помещений для скотобойного дела в столице не 
существовало. В дальнейшем на территории города и за его пределами убой скота про-
изводился как в городских, так и частных бойнях, которые зачастую не являлись специ-
ально организованным помещением и не соответствовали санитарно-технологическим 
нормам городской местности. 

В России, согласно нормативно-правовым документам конца XIX века, бойни стро-
ились только вне города и «особо от мясных рядов». «Бить скот вне бойни» воспреща-
лось [67, с. 69]. Для сравнения: во Франции и Бельгии перенос скотобоен за пределы 
городской местности был произведен уже в первой четверти XIX в. [69, с. 127]. Перенос 
скотобоен за пределы города минимизировал распространение в городской местности 
неприятных запахов, нечистот, инфекционных болезней среди населения и местных до-
машних животных, в том числе лошадей. Право регламентировать устройство боен и по-
рядок их содержания предоставлялось городским общественным управлениям в составе 
Городской думы, принимавшей все санитарные постановления по Санкт-Петербургу, и 
городской управы, которая заведовала делами городского хозяйства, в частности устрой-
ством и содержанием в исправности городских скотобоен и организацией правильной 
системы утилизации различных отходов и нечистот [67, с. 137]. 

В 1879 г. новое здание городской бойни было построено на углу Обводного канала 
и Забалканского проспекта, и в 1882 г. Городская дума Санкт-Петербурга постановила 
закрыть «шпарни и бойни мелкого скота на скотопригонном дворе при петербургских 
рынках» [66, с. 92]. Через 10 лет аналогично поступили власти Москвы, закрыв все част-
ные бойни для централизации санитарного контроля [70, с. 224]. В начале XX века состав 
городских боен Санкт-Петербурга включал: сенной, карантинный и скотопригонный 
дворы; скотобойни крупного и мелкого скота, свинобойню, чумные бойни, конебойню, 
микроскопическую станцию, лабораторию, патологический музей и заводы — альбу-
минный и утилизационный. Все здания скотобойного комплекса были построены из 
камня по камерной системе с заасфальтированными полами, паровым отоплением и ке-
росиновым освещением; внутренние дворы были вымощены булыжником. Для очистки 
боен (ассенизации) имелось специальное отдельное здание, при котором был обустроен 
осадочный колодец, в который стекали все нечистоты бойни. После фильтрации твердые 
частицы сжигались, а жидкие отводились «на взморье за 6 верст» [56, с. 16]. Вода для 
боен поступала из городского водопровода и артезианского колодца. 

Строительство городских скотобоен в Москве планировалось осуществить по пла-
ну Петербурга, но разработку проекта были вынуждены подстраивать с учетом природ-
но-географических особенностей города. Если близкое расположение Финского залива 
рядом со столицей позволяло легко решить проблему сточных вод, то у хозяйственных 
служб Москвы такой возможности не было [69, с. 136]. С целью решения проблемы ком-
плекс зданий скотобойни был подключен к канализационной системе, которая выводила 
отходы в район Сукино болото на юго-востоке Москвы. 

Городская скотобойня являлась центральным и главным пунктом, где сосредотачи-
вались все учреждения бойного процесса: ветеринарно-санитарные, административ-
ные, хозяйственные, контрольные и многие другие. Деятельность боен того времени 
условно можно разделить на несколько направлений: хозяйственно-техническое, денеж-
но-контрольное, административное и ветеринарно-санитарное [31]. Если первым трем 
направлениям отводилась доминирующая роль (под руководством управляющих), то 
ветеринарно-санитарное большинством скотобойных учреждений признавалось как об-
ременительное. 
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Хозяйственно-техническая часть боен должна была гарантировать чистоту производ-
ства мясных продуктов, удобства для их обработки и ветеринарного осмотра, полную 
возможность утилизации условно-годных или конфискованных частей и целых туш и, 
наконец, гарантировать, что деятельность боен не приведет к загрязнению почвы, воз-
духа и воды, что могло быть соблюдено только при наличии хорошей канализационной 
системы, водопровода и продуманных в техническом плане помещений для обработки 
мясных продуктов с обязательным наличием холодильных камер. Кроме того, при неко-
торых бойнях специально сооружались альбуминные заводы, кровосушильни, салотоп-
ни (салганы), здания для сушки кож, утилизационные помещения и брикетные заводы. 
Таким образом, правильно спланированная и оборудованная скотобойня могла обеспе-
чить не только полноценный процесс бойного дела, но и надежную защиту окружающей 
среды от вредного воздействия. 

Организация ветеринарно-санитарного обеспечения на бойнях в рассматриваемый 
нами период требовала пристального внимания, так как к концу XIX века на территории 
Российской империи, как отмечалось ранее, не установился единый порядок проведения 
ветеринарно-санитарных контроля и экспертизы на бойнях.

Одной из острых проблем в этом вопросе являлась нехватка ветеринарных врачей, 
которые следили за общим санитарным состоянием боен с имеющимися на территории 
производствами (например, салотопни, утилизационное отделение), осматривали живой 
скот и мясные туши, вели учет и контроль пригоняемого скота и результатов осмотров, 
заведовали музеем (при его наличии) и диагностическим кабинетом [31, с. 1023]. По 
данным 1895 г., в 590 бойнях (54 губернии) состояло только 121 ветеринар и 39 медиков, 
что охватывало только ¼ боен Европейской России [15, с. 10], следовательно, работа 
более 400 боен не подвергалась никакому ветеринарному надзору. На 85 бойнях чис-
лилось только «85 ветеринаров — губернских, окружных, скотопригонных и земских, 
получающих или добавочное содержание от 200—600 руб. от городских общественных 
управлений, или особую поштучную плату, или определенный небольшой % со сбора за 
убой, или, наконец, без всякого со стороны городских дум вознаграждения» [15, с. 10]. 
В некоторых случаях в помощь ветеринарам приглашались ветеринарные фельдшеры, а 
освидетельствование скота производилось в свободное от основной работы время. 

Помимо этого, вплоть до начала XX века в России отсутствовали четкие разграниче-
ния обязанностей по надзору в сфере производства и продажи сырых продуктов питания 
между медицинским и ветеринарным персоналом. Циркуляром Министерства внутрен-
них дел от 20 сентября 1908 г. в ведение ветеринарных врачей были переданы «места 
прогона, ввоза и убоя крупного и мелкого скота, конебойни, салганы, птицебойни, места 
осмотра привозных мясных продуктов, молочные фермы, а равно места хранения живот-
ных продуктов в виде складов кож, овчин, шерсти, волоса, костей, рогов и прочее» [67, 
с. 11]. В случае отсутствия ветеринаров надзор в перечисленных местах и вопросах мог 
быть возложен на медицинский персонал.

На рубеже XIX—XX вв. в Санкт-Петербургской городской бойне для убоя крупного 
рогатого скота имелось 3 постоянных ветеринарных врача от городского управления и 
два временных, приглашаемых на период усиленного зимнего убоя (на 4—5 месяцев). 
При врачах состояло 6 ветеринарных фельдшеров, которые готовили убойный материал 
для предстоящего осмотра, а после экспертизы клеймили мясные туши. Забракованные 
(конфискованные) органы и туши подвергались дополнительному осмотру в присут-
ствии представителя местной полиции и двух понятых, что подтверждалось протоколом 
отчуждения с подписью старшего ветеринарного врача бойни. 
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По аналогичной схеме происходил убой и осмотр других видов скота (мелкого и 
свиней). Отдельно необходимо сказать о конебойне, которая официально появилась в 
Санкт-Петербурге только в 1892 г. [51, л. 3—3 об.]. До этого момента убоем лошадей 
занимались частные лица, что, как и в случае с другим скотом, часто производилось без 
соблюдения необходимых санитарных правил. Порядок убоя лошадей на мясо в пищу 
людям и порядок продажи конины регулировался инструкцией, утвержденной МВД в 
1867 г. 

Пренебрежение ветеринарно-санитарными правилами и инструкциями в скотобой-
ном деле часто вело к отсутствию должного предубойного ветеринарного осмотра, что 
обнаруживалось при ветеринарно-санитарном осмотре непосредственно после убоя и 
приводило к браковке мяса. В соответствии с отчетом городских ветеринаров Санкт-Пе-
тербурга за 1885 г., все болезни, установленные на мясных продуктах, подразделялись на 
три категории: 1) «все продукты убоя считаются безусловно вредными» (чума, сибирская 
язва, гнилостное заражение крови), они подвергались полному уничтожению на утили-
зационных заводах; 2) продукты убоя признавались «абсолютно вредными лишь в том 
случае, когда развитие их достигло поражения всего организма» (жемчужная болезнь, 
травматические поражения, послеродовые болезни, повальное и крупозное воспаление 
легких, апоплексия головного мозга), если болезнь развивалась в начальной форме, то 
уничтожению подлежали только отдельные органы; 3) «болезни… при которых пораже-
ния ограничиваются отдельными органами без заметного отражения на здоровье всего 
организма» (опухоли, гнойники, паразитарное заражение) [26, с. 71—72]. 

В 1899 г. в Москве и в 1904 г. в Санкт-Петербурге с целью «облегчения посетите-
лям… оборотов по торговле скотом, мясом и мясными продуктами, а также для сближе-
ния продавцов сих товаров с покупателями» были учреждены мясные и скотопромыш-
ленные биржи [50, л. 10; 38]. С января 1905 г. в штат столичной биржи был приглашен 
ветеринар-консультант [34, с. 2], чья деятельность выражалась в наблюдении за каранти-
нируемыми гуртами и отдельными животными, возовыми быками, наблюдении за пра-
вильным исполнением правил ветеринарной браковки на бойнях, заведывании биржевой 
библиотекой, консультационном деле по ветеринарным вопросам, выдаче ветеринарных 
свидетельств мясопромышленникам на отправку мясных продуктов в другие регионы 
[33, с. 230—231]. Консультанта могли вызвать в качестве эксперта «для определения при-
надлежности спорного скота». 

Одновременно с учреждением Санкт-Петербургской мясной биржи министром вну-
тренних дел были утверждены правила браковки мясных продуктов в столице [38]. Кро-
ме многочисленных опасных для человека и других животных инфекций (чума, сибир-
ская язва, ящур, бешенство, карбункулы, повальное воспаление легких, оспа, туберкулез 
и др.), в данных правилах прописывалось, что к убою не допускаются животные, не до-
стигшие определенного возраста и сильно истощенные. Допуск при некоторых болезнях 
разрешался только при условии дальнейшего потребления отдельных частей туш или 
органов (например, туберкулез без истощения или актиномикоз). Причинами недопуска 
скота на скотобойню часто могли быть отсутствие ветеринарных документов, несоответ-
ствие документов, неполный состав гуртов [33, с. 231]. 

С целью уменьшения убытков мясоторговцы совместно с ветеринарами скотобоен 
стали обращаться в городские управления с просьбой о выдаче вознаграждения за бра-
куемое мясо (например, в Астрахани, Таганроге, Москве и др.) [48, с. 76], но чаще все-
го такие ходатайства отклонялись. По этой причине возникла идея ввести страхование 
убойного скота. Городские управления начали взимать с каждой головы убиваемого скота 
особый страховой сбор и из полученной суммы выдавать вознаграждение за бракуемое 
мясо. 
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Размер страхового сбора был различен, например, Кишиневская городская дума в 
1891 г. постановила учредить сбор по 5 коп. с каждой головы и выдавать вознаграждение 
в размере 75% стоимости туши по установленной таксе [48, с. 77]. В Витебске каждый 
мясник вносил в кассу скотобойни особый сбор по 10 коп., а в случае браковки получал 
полную стоимость забракованного. Саратовская городская дума в 1901 г. постановила 
ввести обязательное страхование скота на бойнях на случай браковки мяса. Страховой 
сбор с быка составлял 20 коп., коровы — 10 коп., свиньи — 15 коп. Мелкий скот стра-
хованию не подлежал. Более основательно в 1907 г. поступила группа скотопромышлен-
ников Оренбурга, создав общество и учредив взаимное страхование скота, убиваемого 
на бойнях города [53, л. 259, 259 об.]. В Уставе общества было прописано, что капитал 
общества формировался из паев по 50 руб. и в половинном размере. Для страхования не 
принимался скот, купленный в неблагополучных в ветеринарно-санитарном отношении 
местностях и забракованный ветеринаром во время прижизненного осмотра. Страховой 
сбор с крупного рогатого скота составлял 10 коп. с головы, телят — 5 коп., баранов — 
2 коп. [48, с. 78]. 

В начале XX века, несмотря на важность данного вопроса для санитарного состояния 
городов, в Министерстве внутренних дел, которое регулировало все ветеринарные во-
просы, отсутствовали полные и единые сведения о страховании убойного скота, которое 
в большей степени находилось в руках городских правлений. Последние «несправедливо 
обратили его в источник дохода, распоряжаясь при этом по своему усмотрению, часто иг-
норируя справедливые домогательства — истинных хозяев» [48, с. 81]. Во многих горо-
дах был установлен слишком высокий страховой сбор. Только в нескольких городах, как 
уже упомянутом ранее Оренбурге, а также в Орле, Ельце, Туле, Люблине, Ростове-на-До-
ну, Таганроге, Омске, слободе Николаевской Царевского уезда Астраханской губернии 
и некоторых других были созданы страховые общества [53, л. 7, 22, 102, 208—209, 259, 
279]. Сложившаяся ситуация требовала принятия мер, которые бы привели к созданию 
единых правил для решения данного вопроса. 

В 1911—1912 гг., «озабочиваясь выяснением размеров означенного страхования и 
его финансовых результатов с целью решения вопроса о своевременности приступить к 
выработке нормального устава для производства упомянутых операций», Ветеринарное 
управление Министерства внутренних дел обратилось с просьбой к губернаторам, на-
чальникам областей, градоначальникам для выяснения следующих сведений: 1) о коли-
честве существующих в губернии/области постоянных боен; 2) о количестве действую-
щих салганов; 3) о количестве убиваемого ежегодно скота за 1908—1910 гг.; 4) о времени 
наибольшего и наименьшего убоя; 5) о ежегодном размере браковки мясных продуктов; 
6) не имеется ли при бойнях взаимного страхования или каких-либо иных оснований 
«страхования от убытков вследствие браковки»; 7) не субсидируется ли такое страхова-
ние из общественных источников; 8) когда страхование было основано [53, л. 5].

Результаты, полученные от регионов, не содержали всех запрошенных сведений, но, 
несмотря на это, можно в целом увидеть, какова была ситуация по вопросу страхования 
убойного скота в большинстве регионов Российской империи в начале XX столетия. Из 
80 губерний и областей только в отдельных населенных пунктах Акмолинской, Астра-
ханской, Бессарабской, Витебской, Калишской, Кутаисской, Гомельской, Оренбургской, 
Орловской, Саратовской, Симбирской, Ставропольской, Тульской, Уфимской губерний 
и Донской области производилось страхование убойного скота, а в некоторых городах 
Бакинской, Владимирской, Воронежской, Пермской, Рязанской, Тамбовской губерний, 
Батумской, Кубанской и Черноморской областях выдавали вознаграждение в случае на-
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рушения санитарно-технологического процесса убоя [53, л. 31, 33 об., 72 об., 83—84, 
174—175, 288, 294—294 об., 402—403, 498]. 

Таким образом, скотопромышленники большинства регионов России терпели се-
рьезные убытки из-за отсутствия четкой и централизованной системы страхования убой-
ного скота, что было распространено только в некоторых городах. Вопрос об учреждении 
повсеместного страхования убойного скота обсуждался на втором Всероссийском съезде 
ветеринарных врачей в 1910 г., когда был предложен «Проект нормального устава Об-
щества взаимного страхования убойного скота» [11, с. 304—307], однако в дальнейшем 
особых изменений не произошло. Страхование убойного скота по-прежнему официально 
практиковалось только на отдельных скотобойнях Российской империи. Единственное, 
на что скотопромышленники могли надеяться, — качественная экспертная работа вете-
ринарных врачей, которые при соблюдении всех необходимых правил могли предотвра-
тить дальнейшее распространение некачественного мяса и заражение инфекциями как 
людей, так и другого скота. 

Многочисленные мероприятия центральных ведомств и городских властей не могли 
полностью избавить регионы от эпизоотий. Проникновение инфекций от убойных жи-
вотных к здоровому скоту и человеку было неизбежно. Во многих случаях ветеринарам 
скотобоен удавалось предотвратить распространение на стадии послеубойного осмотра 
туш, особенно свиных, так как именно свиное мясо чаще всего являлось источником рас-
пространения внутренних паразитов, с целью выявления которых в Санкт-Петербурге 
и Москве при скотобойнях создавались ранее упомянутые микроскопические станции. 
Однако микроскопии подлежали только свиные туши, которых на бойнях было мень-
ше всего [69, с. 147]. Туши крупного и мелкого рогатого скота, лошадей подвергались 
лишь наружному осмотру, который далеко не всегда мог быть произведен качественно. 
В 1888 г. на московских бойнях «все найденные ветеринарами продукты от больных жи-
вотных были замечены либо случайно, либо вследствие громадных и резко бросающихся 
в глаза изменений» [12, с. 57], что еще раз подтверждало необходимость реформирования 
ветеринарно-санитарного обеспечения мясной промышленности и скотобойного дела и 
повышения квалификации ветеринарных экспертов к концу XIX — началу XX века. 

Квалифицированная экспертиза требовалась не только для мясных продуктов, но 
и для кожи, меха, шерсти, получаемых от животных. В период русско-японской войны 
в войсках на Дальнем Востоке возникли случаи заражения сибирской язвой, источник 
которой изначально был неизвестен, но в результате проведенного расследования чи-
новники Министерства внутренних дел выяснили, что рассадником инфекции является 
Вятская губерния, на территории которой было организовано массовое шубно-промыш-
ленное производство для военных нужд, а пренебрежение санитарными требованиями 
привело к производству зараженных изделий (отсутствие необходимой дезинфекции), 
что вызвало распространение сибирской язвы в войсках на Дальнем Востоке [16, с. 59]. 
Данный случай подтверждает наличие пробелов в деятельности ветеринаров и соблю-
дении санитарных норм при получении продуктов и производстве изделий животного 
происхождения. 

Отмечая плюсы реформирования скотобойного дела в центральных городах Россий-
ской империи, необходимо указать на развитие ветеринарной науки и ветеринарно-са-
нитарного контроля скота в других регионах России, особенно южных и азиатских, где 
выращивали основную часть поголовья для Петербурга и Москвы, так как выявление 
инфицированных животных или мясных продуктов помогало обнаружить эпизоотии в 
других регионах и предпринимать необходимые меры для предотвращения дальнейшего 
распространения [69, с. 153]. Так, в 1893 г. в партии быков, доставленных из Харьковской 
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губернии, была обнаружена чума рогатого скота, о чем не было известно властям и вете-
ринарам региона [10, с. 7—8]. Сообщение из Москвы позволило обнаружить и вовремя 
остановить эпизоотию.

Заключение
Анализ показал, что ветеринарно-санитарный контроль в скотобойном деле Рос-

сийской империи представлял собой многоэтапный процесс, начинающийся с момента 
прибытия скота в город на специальную бычью платформу и до получения мясных про-
дуктов на скотобойне. На каждом этапе ветеринарные врачи проводили осмотр скота, об-
ращая внимание на его внешнее состояние, бракуя скот с явно выраженными опасными 
для других животных и человека симптомами. 

Работа ветеринарных врачей на скотобойне имела не меньшее значение, чем на пре-
дыдущих этапах. Нехватка кадров и зачастую непрофессиональное отношение к осмотру 
живого скота и туш на скотобойнях приводили к значительным материальным потерям 
скотопромышленников, что могло предотвратить страхование убойного скота или введе-
ние повсеместного вознаграждения за нарушение убоя, которое не получило широкого 
распространения в скотобойном деле и не охватывало всей сети скотобоен Российской 
империи. 

Многочисленные санитарные мероприятия в скотобойном деле, к сожалению, не 
могли обеспечить поступление на бойню полностью здорового скота, что в дальнейшем 
приводило к распространению не только зараженных мясных продуктов, но и изделий, 
производимых из кожи, шерсти и меха. Однако ветеринарно-санитарный надзор в ско-
тобойном деле к концу XIX века имел не только минусы, но и плюсы, одним из которых 
являлось предупреждение распространения инфекций среди животных и людей в ското-
промышленных регионах, откуда пригонялся или привозился железнодорожным транс-
портом скот, что, в свою очередь, стимулировало развитие ветеринарной службы России.

Таким образом, в начале XX века санитарный надзор на скотобойнях и всех этапах, 
предшествующих убою скота, нормативная база всего процесса и технологическое осна-
щение требовали дальнейшей модернизации, что могло быть обеспечено путем распро-
странения единых правил на городские скотобойни, обмена опытом и слаженной работы 
между регионами для своевременного предупреждения заноса эпизоотий в крупные го-
рода. 
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