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Печатано съ разрѣш енія Г'убернскаго Начальства.

С В Ъ Д Ъ Н І Я  
oh олбпбеодстеі іі борьбѣ съ ш о т і м  на o w n  

нъ Архангельска! губерпін.
Громадная площадь четырехъ сѣвервыхъ уѣздовъ Архангельской 

губерніи: Нечерсваго, Александровскаго, М езенскаго и Кемскаго, за 
исключеніемъ лѣсныхъ пространствъ и луговъ по бассейнамъ наиболѣе 
звачительпыхъ рѣкъ и озеръ, гдѣ проживаетъ осѣдлое населеоіе, со- 
стоитъ изъ тувдръ.

Н а упомянутыхъ тундрахъ большею частью безлѣсныхъ или по- 
крытыхъ мелкимъ кустароикомъ, вслѣдствіе суровыхъ климатичесвихъ 
условій приполярнаго края , въ течевіе короткаго лѣга  могутъ произ
растать лишь нѣкоторые виды травъ, мохъ и грибы, составляющее 
исключительную пищу сѣвернаго оленя, который и водится здѣсь не 
только въ дикомъ состояпіи, но и прирученнымг.

Въ названныхъ уѣздахъ съ давнихъ поръ развилось стадное оле
неводство, достигающее значительныхъ размѣровъ, чему способствуетъ 
при отсутствіи крупныхъ матеріальныхъ затратъ на содержаніе стадъ 
большая выгода при эксплоатаціи ихъ съ промышленными цѣлями.

Въ началѣ дѣло оленеводства находилось исключительно въ рукахъ 
мѣстныхъ инородцевъ: въ Нечерскомъ и Мезенскомъ уѣздахъ — самоѣдовъ, 
а въ Александровскомъ (бывшій Кольсвій)— лопарей, которые были 
полными и естественными хозяевами тундръ, гдѣ и проводили всю свою 
жизнь, окруженные своими стадами, составлявшими основу всего не- 
затѣйливаго полудикаго с у щ еств о в ал а .  Олень давалъ инородцу все не
обходимое: мясо и кровь употреблялись въ пищу, по большей части 
въ сыромъ видѣ, шкуры шли на одежду, обувь и устройство жилищъ 
(иереносныхъ палатокъ, по мѣстному чумы) и наконецъ— избытокъ про 
дуктовъ, получавшійся отъ убоя извѣстной части стада, обмѣвивался 
въ населенных! пунктахъ па разные ирипасы и предметы домашняго 
обихода, не достававшіе въ тундрахъ, при чемъ немалая доля назван-



ныхъ продуктовъ расходовалась на водку, ради которой инородцы, какъ 
страстные любители, ничего не жалѣютъ и которая служитъ главной 
причиной постепеннаго ихъ вымиранія.

Первое мѣсто въ дѣлѣ развитія оленеводства всегда принадлежало 
Печерскому уѣзду, гдѣ общая численность оленьихъ стадъ къ началу 
1 9 0 7  г. достигала 3 0 0 .0 0 0  головъ, т. е. 6 6 %  всей наличности оленей 
въ губерніи; за намъ слѣдуетъ Мезенскій уѣздъ,— свыше 8 0 . 0 0 0  головъ, 
въ Александровсвомъ уѣздФ насчитывается до 5 8 .0 0 0 ,  а остальное ко
личество—  11 ООО оленей принадлежитъ жителимъ Кемскаго уѣзда. 
Столь неравномѣрное раснредѣленіе оленьихъ стадъ въ каждомъ изъ 
поимеповапныхъ уѣздовъ находится въ прямой зависимости отъ коли
чества прпгодпыхъ для оленей пастбищъ и того значевія , какое полу- 
чаетъ олень въ глазахъ населенія.

Въ восточной части губервіи (уѣзды Печерскій и Мезенскій), гдѣ 
естественный условія благопріятствуютъ развигію оленей, а предпріим- 
чивые владельцы сумѣли сдѣлать изъ нихъ доходную статью, олене
водство уже издавна является главнымъ занятіемъ жителей. Е щ е  трид
цать лѣтъ тому назадъ на каждаго жителя назвавныхъ уѣздовъ при
ходилось въ среднемъ 4 ,8 5  оленя, тогда какъ въ западныхъ уѣздахъ —  
Кемскомъ и Александровскомъ (бывшій Кольскій), гдЬ олени держатся 
лишь для собственных! потребностей населеніа, въ 1 8 7 5  г. считалось 
лишь 0 ,7 5  оленя на каждаго человѣка.

Въ настоящее время процентное отношепіе оленей къ одному 
жителю выражается слѣдующами цифрами:

Въ Печерскомъ уѣздѣ . , . 3 0 2 ,3 1 5 : 4 0 9 7 9  — 7 ,3 7  оленя
„ Мезенскомъ „ ,  . 8 1 , 6 9 9 : 2 9 6 4 0 — 2 ,7 5  „
„ Кемскомъ „ . . 1 1 ,3 5 9 :4 2 5 7 2 — 0 ,2 7  я
* Александровскомъ . . . 5 8 ,6 0 1 : 1 0 4 9 9 — 5 ,5 8  *

Численность оленьихъ стадъ въ Архангельской губерніи за послѣдвее 
десятилѣтіе, въ отдѣльности по каждому изъ поименованвыхъ уѣздовъ, 
выражается елѣдующими цифровыми данными:

годы.
К О Л И Ч Е С Т В О  О Л Е Н Е Й  В Ъ  У Ѣ З Д А Х Ъ :

ВСЕГО.
j  V j  , П U к! I,

Печерскомъ Мезенскомъ К ем ском ъ Александровскомъ

і 1896 185.045 40.179' 5.964 1 47.468 278 656
1897 187.434 48.492 6 897 1 41.383 284.206
1898 182801 46.559 12.870 45 695 297.925
1899 194.744 47.822 11 656 , 48 646 202 868
1900 235.386 48.752 11.388 1 52.612 347 138
1901 236.378 52 326 10 856 55.696 355.166
1902 236.372 55.341 10 553 61 182 363 948
1903 279.671 61 311 8.293 58 200 407 475
1904 282.251 71 970 10 999 , 58.156 423.376
1905 291 242 73 574 11.385 ' 58 982 435.183
1906 302.315 81.699------- 11.363 58.601 453.978

Приведенная таблица указываетъ, что хотя паличпое количество 
оленей въ Архангельской губерніи постепенно возрастаетъ, но это уве- 
личезіе  происходить въ общемъ медленно, причиною чему служить 
главнымъ образомъ различныя эпизоотіи, неріолически возпикающія среди 
оленьихъ стадъ, которня сопровождаются опустошительными падежами. 
Т акъ , напр., въ 1 8 9 6  г. въ Печерскомъ уѣздѣ отъ ящ ура пало 1 5 0 ,8 0 2  
оленя, т. е. почти половина всей наличности, а въ 1 8 9 8  г. отъ си
бирской язвы— 7 5 ,3 4 5  головъ.

Печерскій уѣздъ, въ предѣлахъ котораго находятся „Больш еземель- 
с к а я “ и „Малоземельская" тундры, простирается до 15 милліоновъ де- 
сятинъ, на всемъ ихъ гіротлженіи изобилуетъ хорошими пастбищами, 
могущими питать громадный стада оленей, разводимыхъ здѣсь не только 
для собственныхъ потребностей васеленія, но главнымъ образомъ съ 
промышленными цѣлями.

Тотъ же самый характеръ имѣетъ оленеводство и сѣверной части 
Мезенскаго уѣзда, въ предѣлахъ „К анинской" и „Таманской “ (сли
вающейся съ Малоземельскою въ Печерскомъ уѣздѣ) тундръ. Въ южныхъ 
же районахъ этого уѣзда оленеводство поддерживается лишь въ качествѣ 
необходимой населенію рабочей силы, такъ какъ главное занятіе по- 
слѣдеяго составляютъ землеаѣліе и скотоводство.

Одинаковое значеніе съ послѣдними олени имѣютъ и для жителей 
Кемскаго уѣзда; въ приморскихъ волостяхъ оленей очень мало и лишь 
пограничпыя съ Финляндіей мѣстности, удаленныя на сотни верстъ 
отъ побережья, имѣютъ оленей главнымъ образомъ для подвозки хлѣб* 
ныхъ товаровъ изъ портовыхъ пунктовъ въ глубь Кореліи; въ зимпее 
время громадные караваны оленей въ нѣсколько сотъ головъ каждый 
тянутся вереницей но корельскимъ проселкамъ съ упомянутыми това
рами, при чемъ подобная транспортировка оказывается очень выгодною, 
во первыхъ, благодаря отсутствію затрать на нродовольствіе оленей въ 
пути (питаются подножнымъ вормомъ— ягелемъ, который оленя добы
вают!, сами копытами изъ-подъ снѣга) и, во вторыхъ— вслѣдствіе свое
образной упряж и— на караванъ въ сто головъ требуется для управде- 
нія амъ не болѣе двухъ ямщиковъ.

Хотя въ Александровскомъ уѣздѣ оленеводство находится большею 
частью попрежнему въ рукахъ инородцевъ— лопарей, но вмѣстѣ съ по
степенною утратою ими первобытнаго кочевого образа жизни и обра- 
щеніемъ въ рыболовству, мѣняется и зпаченіе оленя для лопарей въ 
экономичесвомъ и бытовомъ отиош евіяхъ. Нынѣ онъ служитъ имъ вмѣсто 
лошади, какъ перевозная сила, а съ промышленными цѣлями исполь- 
зованіе оленьихъ стадъ въ назнанномъ уѣздѣ довольно ограниченное, 
въ виду чего и численность оленей въ стадахъ ѳтдѣльныхъ Х08яевъ 
значительных! размѣровъ не достигаетъ.



Съ переселеніемъ въ Печерскій уѣздъ пришлаго элемента населенія —  
русскихъ и зырянъ, прежняя постановка оленеводства, созданная само- 
ѣдами, рѣзко измѣнилась: постепенно пріобрѣтая стада у послѣдпихъ, рус- 
свіе и особенно зыряне сдѣлались фактическими обладателями тундръ, а 
спустившіе имъ оленей за водку, обѣднѣвшіе самоѣды превратились въ 
наемныхъ пастуховъ зырянскихъ стадъ. Новые хозяева сразу оцѣнили 
всѣ выгоды владѣнія оленьими стадами и стали широко эвсплоатировать 
ихъ съ промышленными цѣлями не неся почти викакнхъ трудовъ и 
расходовъ по содержанію стадъ, порученныхъ наблюденію прежнихъ 
хозяевъ — самоѣдовъ за ничтожную плату.

Насколько выгодно разведеніе оленей, можно судить по тому, что 
при нормальныхъ условіяхъ ухода за ними, изъ 5 0 0  оленей, безь умень- 
шенія численности стада, возможно убить до 2 0 % ,  т. е. 1 0 0  головъ; 
каждый взрослый олень, за вычетомъ всѣхъ расходовъ, даетъ чистой при
были до 5 р . ,  слѣдовательно съ каждой наличной въ стадѣ головы владѣ- 
лецъ получаетъ по одному рублю въ годъ. Такимъ образомъ нисколько не 
удивительно, что зыряне Нечерскаго уѣзда, владѣющіе крупными стадами, 
безъ всякихъ хлопотъ получаютъ отъ пихъ по нѣскольку тысячъ дохода.

Пастьба олепьихъ стадъ въ тундрахъ Нечерскаго и Мезенскаго 
уѣздовъ распадается на два отдѣлыіыхъ періода: зимній— съ октября 
по конецъ февраля и лѣтній— въ остальное время года. Въ течевіе 
перваго изъ увазанныхъ періода олени держатся въ южныхъ лѣсистыхъ 
окраинахъ тундръ, скрываясь здѣсь отъ свирѣпствующихъ на открытыхъ 
пространствахъ зимнихъ бурь вблизи населенныхъ мѣстъ оленеводовъ; 
тутъ ж е  происходятъ массовыя забойки оленей съ промышленными 
цѣлями, при чемъ извѣстная часть шкуръ поступаетъ для обработки 
на м істн ы е  замшевые заводы, а  остальное количество ихъ, вмѣстѣ съ 
„задками" (заднія четверти тушъ) и шерстью направляются къ про- 
даж ѣ  въ разныя мѣстности, большею частью въ предѣлы губерніи и 
даже за границу (преимущественно въ Германію).

Съ наступленіемъ первыхъ признаковъ весны— въ началѣ марта, 
начинается „походъ" оленьихъ стадъ съ зимнихъ ихъ стоянокъ на сѣ- 
веръ, къ безлѣснымъ морскимъ берегамь на лѣтнюю пастьбу, гдѣ олени 
спасаются (изъ южныхъ районовъ) отъ естественныхъ ихъ враговъ ко- 
маровъ и оводовъ; съ конца августа начинается обратное стягиваніе 
стадъ къ населеннымъ пунктамъ.

Въ постоянныхъ передвиженіяхъ по тундрамъ оленьихъ стадъ, 
послѣдними руководятъ пастухи, слѣдующіе за стадами на мѣняюіцихся 
поочередно ѣздовыхъ оленяхъ (наиболѣе сильные самцы цріучаются къ 
упряж и), при чемъ пастухамъ помогаютъ собаки особой полярной по
роды, называемый „самоѣдская л а й к а " ,  зорко слѣдящія за тѣмъ, чтобы 
стадо не разбрелось въ разныя стороны.
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Въ Кемскомъ уѣздѣ и у лоиарей Александровскаго уѣзда въ зимнее 
время олени держатся такж е  вблизи ееленій, при чемъ въ это время 
года олени и несутъ свою ѣздовую службу; въ теченіе же лѣта они 
пользуются полной свободой въ окрествыхъ тундрахъ, предоставленные 
самимъ себѣ, при чемъ передъ выпускомъ въ тундру на каждое ж и 
вотное накладывается извѣстное клеймо (обыкновенно вырѣзки на ушахъ), 
по которому хозяева узнаютъ своихъ оленей при сборѣ стадъ осенью.

Кромѣ лопарей, въ юго-восточной части Алексавдровскаго уѣзда (на 
Терскомъ берегу), мѣстное русское населеніе держитъ небольшія стада, 
по вѣскольку десятковъ головъ каждое, для собственнаго продовольствія и 
въ качествѣ упряжныхъ животныхъ, для возки тяжестей: дровъ, зем- 
скихъ почтъ и пассажировъ, проѣзжающ ихъ но казеннымъ и частнымъ 
надобностямъ и т. п. Ъзда на оленяхъ происходить только зимою, въ 
теченіе ж е  лѣта они пасутся въ особыхъ загородкахъ по берегамъ 
рѣкъ, или моря, сооружаемыхъ владельцами стадъ на протяженіи пѣ- 
сколькихъ верстъ, въ видѣ четырехугольеиковъ, одною изъ сторонъ ко- 
тораго служ ить береговая полоса, а остальныя три обносятся изгородью. 
Въ виду того, что подобный пастбища скоро вытаптываются вслѣдствіе 
ихъ ограниченности, часть оленей въ поискахъ за кормомъ вплавь ухо
дить въ тундру, откуда имя. уже нѣтъ возврата къ оставшемуся стаду—  
они или уничтожаются хищными звѣрями, или ж е примыкаютъ въ па
сущимся въ тундрѣ на свободѣ стадамъ лопарей.

В ь заключеніе не лишнее сказать, что олени, пасущіеся въ тунд
рахъ Печерсваго и М езенскаго уѣздовъ, представляютъ изъ себя полу- 
дикихъ животныхъ, которыхъ для запряж ки или для убоя на мясо при
ходится каждаго въ отдѣльности ловить арканами. Такимъ ж е спосо- 
сомъ собираются послѣ лѣтяей пастьбы олени и въ остальныхъ мѣст- 
ностяхъ, такъ какъ совершенно ручной въ зимнее время олень, содер- 
ж ащ ійся  въ крытыхъ дворахъ вмѣстѣ съ прочими домашними живот
ными и питающійся изъ рукъ хозяина хлѣбомъ, сѣномъ и запасеннымъ 
изъ тундръ мохомъ (ягелемъ), онъ за время пребыванія въ тундрѣ на 
свободѣ быстро дичаетъ и бѣжитъ при появленіи человѣка; будучи же 
заарваненнымъ— энергично защищаетъ свою свободу рогами и копытами.

Вслѣдствіе различныхъ неблагопріятныхъ причинъ, развитіе олене
водства вь губерніи подвигается очень медленно. Таковыми причинами 
слѣдуетъ считать прежде всего массовыя заболѣванія среди оленьихъ 
стадъ во время лѣтней пастьбы ихъ въ тупдрахъ различными зараз
ными болѣзнями, изъ которыхъ самымъ страшнымъ бичемъ оленей 
оказывается сибирская язва и яшѵръ (копытная, болѣзнь), періодически 
возпикающія въ Иечерскомъ и Мезенскомъ уѣздахъ и приносящія гро
мадный уронъ въ стадахъ, а  нерѣдко и поголовную- ихъ „потерю. Т а -  
ковыя бѣдствія имѣди мѣсто въ 1 8 9 6  г.,' когда печерскіе оленеводы

г



потеряли отъ ящ ура почти половину евоихъ стадъ— пало и убито въ 
болѣзнепномъ состояніи 1 5 0 ,8 0 0  оленей; возникшая лѣтоиъ 1 8 9 8  г. 
сибирская язва выхватила въ Ііечерскомъ уѣздѣ 7 5 ,3 4 5  и Мезевскомъ 
6 ,8 0 4  олеая; въ послѣдпемъ изъ нихъ эиизоотія повторилась, хотя и го
раздо слабѣе, въ слѣдующемъ 1 8 9 9  г., отъ которой потеряно 2 ,0 3 3  головы.

Заболѣваиія и падежи возникаютъ обыкновенно вь самое ж аркое 
время года— съ конца іюня, или- даже во второй половинѣ іюля и про
должаются до ваступленія холодной погоды; первые случаи заболѣваній 
происходить совершенно неожиданно для пастуха или оленевода, ко
торый, зачастую узваетъ объ опасности когда значительная часть стада 
оказывается уже зараженною . Единственнымъ спасеніемъ отъ потери 
всего стада служитъ для оленевода бѣгство съ оставшеюся частью стада, 
какъ можно дальше отъ неблг.гопріятной мѣстяости, при чемъ трупы 
павшихъ оленей остаются па ппверхности земли неубранными, а равно 
и больные олени не могущіе слѣдовать за стадомъ остаются на произ- 
волъ судьбы; такимъ образомъ пастбище, по большей части еще не
использованное, гдѣ возникли заболѣванія, а  равно и путь, по которому 
удалялось уцѣлевшее стаде, потерявшее по дорогѣ больвыхъ оленей, 
становится на громадномъ протяженіи естественпымъ очагомъ для по- 
слѣдующихъ зараженій случайно попавшихъ туда повыхъ стадъ. Н и
какого сообщенія между тундрами и населенными пунктами въ лѣтнее 
время не существуешь, поэтому не только припятіе какихъ либо актив- 
ныхъ мѣръ борьбы въ возникающими эпизоозіями, но д аж е  получевіе 
изъ тупдръ своевременно свѣдѣвій о ходѣ заболѣваній представляется 
совершенно невозможными. Только съ наступленіемъ зимы, когда со
хранившаяся отъ падеж а части стадь будутъ пригнаны изъ тупдръ 
въ мѣста зимней стоянки, оленеводы приносятъ вѣсть о постигшемъ 
ихъ стада бѣдствіи, или же случайно приходится узнавать о появлевіи 
эпизоотіи въ тундрахъ, отъ выбравшихся оттуда пастуховъ, потернвшихъ 
все принадлежавшее имъ стадо.

Вторымъ серьезвымъ тормазомъ къ развитію оленеводства въ П е- 
черскомъ уѣздѣ служитъ неразумное истреблевіе владѣльцами стадъ при
плода и самокъ съ промышленными цѣдлми, вслѣдствіе чего процентъ 
размпоженія стадъ значительно понижается.

Накопецъ извѣстная, болѣе или менѣе значительная часть стада 
ежегодно уничтожается дикими звѣрями (волками и медвѣдями) и про- 
падаетъ безъ вѣстп.

Въ виду бывшей въ 1 8 9 6  г. эпизоотіи ящ ура на оленяхъ въ Пе- 
черскомъ уѣздѣ, по распоряж евію  Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 
былъ командировавъ туда лѣтомъ 1 8 9 7  г. членъ Ветерипарпаго Коми
тета ыагистръ ветеривариыхъ паукъ Эккертъ для изучепія характера 
заболѣвавій оленей и принятія  на будущее время соотвѣтственныхъ

мѣръ противъ эпизоотій. З а  три лѣтпихъ мѣсяца названный спеціалисгь, 
съ прикомандированными въ помощь ему мѣстнымъ ветеринаромъ и 
ветерипарнымъ фельдшеромъ, производись наблюденія надъ копытною 
болѣзнью у оленей и сдѣлалъ нѣсколько опытовъ сибиреяявенныхъ при- 
випокъ, которыя впрочемъ какого либо иоложительнаго результата не дали.

Въ пачалѣ 1 8 9 9  г. Ветеринарпымъ Управленіемъ Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ было рѣшепо возобновить предпринятую въ лѣто 
1 8 9 7  г. иопытку вакцинацій сѣверпыхъ оленей коптягіемъ сибирской 
язвы. На расходы по производству этихъ опытовъ было отпущено изъ 
мѣстнаго земскаго сбора 3 0 0 0  - руб., за счетъ которыхъ закуплено у 
оленеводовъ ІІечерскаго уѣзда 2 1 0  головъ различнаго возраста оленей, 
каковое стадо и было своевременно доставлено въ намѣгенную для про
изводства опытовъ мѣствостъ „С опку“ (въ Тиманской туидрѣ), гдѣ такіе 
ж е  опыты производились въ 1 8 9 7  г., но еще до прибытія туда команди- 
рованнаго спеціалиста все это стадо погибло отъ эп и :оотій сибирской 
язвы, а  потому пришлось пріобрѣсти новое стадо оленей въ меньшемъ 
на половину количествѣ и перевести производство опытовъ въ другую 
мѣстность.

По заключенію бывшаго въ этой командировкѣ магистра Эккерта, 
эппзоотія сибирской язвы періодически появляющаяся въ Архангельской 
губервіи, поражаешь въ весьма сильной степени стада оленей, при чемъ 
охрапительпыя и ветеринарно-полицейскія мѣры, обычно рекомендуемыя 
для предупрежденія и превращегіія ея, не могутъ быть приложимы въ 
районѣ тундръ, по мѣстнымъ условіямъ.

Поэтому лучшею и единственною полезною мѣрою, для предупреж- 
депія массовой гибели оленей, слѣдуетъ признать мѣру вакцинаціи сихъ 
животпыхъ, ослабленеымъ контагіемъ упомянутой болѣзни. Наиболѣе 
удобнымь временемъ для производства предохранителт.ныхъ прививокъ 
магистръ Эккертъ признаетъ періоды съ 10 мая по 2 0  іюня и съ 15 іюля 
по конецъ августа. Тэкъ называемый вынужденпыя ирививки, предпри
нимаемый па высотѣ эпизоотій, съ цѣлью ослаблепія послѣдппхъ, по 
крайней мѣрѣ въ той формѣ, въ какой онѣ применяются пыпѣ, не 
могутъ гарантировать успѣшныхъ результатовъ при борьбѣ съ сибир
скою язвою на сѣверныхъ оленяхт.

По обсуждепіи изложеннаго доклада магистра Эккерта, Ветеринар
ный Комитетъ призва.шь слѣдующее:

1) Вопросъ о возможности сообщить оленямъ, пѵтемъ вакципаціи, 
невоспріимчивость къ заболѣванію сибирскою язвою съ научной стороны 
слѣдуетъ признать разрѣшеннымъ въ положительномъ смыслѣ.

2) В ш іѣ н ъ  рекомендуемыхъ наукою для борьбы съ сибирскою 
язвой иредохравительныхъ и ветеринарно-полиц^йскихъ мѣръ общаго 
характера, какъ невполпѣ примѣнимыхъ въ тундрахъ Архангельской



губерніи, надлежать стремиться въ проведенію на практикѣ мѣры вав- 
цинаціи оленей въ возможно широкихъ размѣрахъ;

и 3) Предварительно осуществленія этого плана необходимо пред
принять прививки па сравнительно неболыпихъ стадахъ и эасимъ пере
ходить послѣдовательно къ вакцинаціи въ болѣе ш ирокихъ размѣрахъ.

О тавовомъ заключевіи объявлено оленеводамъ съ поясненіемъ, 
что лица, желающія подвергнуть свои стада нрививкамъ, должны за 
благовременно заявить объ этомъ мѣстнымъ ветеринарно-полицейскимъ 
властямъ, или непосредственно губернскому начальству, съ подробнымъ 
увазаніемъ численности стада, предназначеннаго въ вакцинаціи, мѣст- 
ности, гдѣ могутъ быть произведены прививки и всѣхъ матеріальпнхъ 
издержевъ, которыя владѣльцы стадъ могутъ принять на свой счетъ по 
производству прививокъ.

Въ 1 9 0 6  г., съ цѣлью изученія заболѣваемости оленей и борьбы 
съ эиизоотіями въ тундрахъ, Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ была 
образована экснедиція, во главѣ съ тѣмъ же магистромъ Эквертомъ, 
въ составь которой вошли студентъ, прослушавшій курсъ Харьвовсваго 
Ветеринарнаго Института и два мѣстныхъ участвовыхъ ветеринара съ 
четырьмя ветеринарными фельдшерами. Эта эвспедиція раздѣлилась на 
два отряда, одинъ изъ которыхъ остался въ Печерскомъ уѣздѣ, намѣ- 
реваясь проникнуть въ Тимансвую тундру къ мѣстамъ пастьбы оленей 
и тамъ возобновить сибиреязвенныя прививки, а  другой— въ составѣ 
магистра Эккерта, студента и двухъ фельдшеровъ направился въ К а-  
нинскую тундру Мезенскаго уѣзда, съ цѣлыо изслѣдованія тамъ забо- 
лѣваемости оленей.

Первому изъ поименованвыхъ отрядовъ выполнить намѣчевныя з а 
дачи не удалось, въ виду того, что въ тѣхъ частяхъ тундръ, которыя 
были посѣщены отрядомъ, оленеводовъ, желаю щихъ подвергнуть стада 
прививкамъ, не оказалось; въ Канинской же тундрѣ оленеводы изъявили 
магистру Эккерту согласіе па производство прививокъ оленямъ, но онъ 
воздержался отъ таковыхъ, въ виду того, что заболѣваній сибирской 
язвою въ мѣстахъ расположевія предлагаемыхъ для опытовъ стадъ ни
когда не наблюдалось, вслѣдствіе чего, во первыхъ, означенная предо
хранительная мѣра представлялась пока преждевременною и, во вто- 
рыхъ— являлась опасность зараженія  почвы павшими отъ прививокъ 
животными, такъ какъ нзвѣстный процевтъ смертности при вакцинаціи 
всегда неизбѣженъ.

По возвращеніи участниковъ упомянутой экспедиціи въ А рхан
гельск!., 27  ноября 1 9 0 6  г. состоялось особое совѣщеніе подъ пред- 
сѣдательствомъ начальника губерніи. Эгимъ совѣіцаніемъ, по выслушаніи 
докладовъ участниковъ экспедиціи, было принято въ соображеніе слѣ- 
дующее:

Отсутствіе желанія  у оленеводовъ прививать свои стада объясняется 
тѣмъ, что прививки предлагаются на случай появленія сибирской язвы, 
какъ мѣра npt дохраненія оть пея; между тѣмъ эпизоотіи возникаютъ 
пе ежегодно, а чрезъ извѣстпые, иногда довольно значительные, проме
жутки. Поэтому, зная, что съ примѣненіемъ прививокъ сопряженъ из- 
вѣстный нроцегітъ потери стада, олепеводъ и избѣгаетъ ея, падѣясь, 
что эпиюотіи въ близкомъ времени быть можетъ и не будетъ.

Съ цѣлью заинтересовать оленеводовъ къ сибиреязвеннымъ нри- 
вивкамъ, вопрось о примѣненіи таковыхъ падлежало бы освѣтить въ 
глазахъ владѣльца сгадъ съ чисто экономической сторопы, на что они 
скорѣе всего отзовутся и тогда можно надѣяться на добровольное ихъ 
желаніе къ вакцинаціи стадъ.

По словамъ сампхъ оленеводовъ, среди громадныхъ (до 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0  
десятив ) Большеземельской и Тиманской тундръ имѣются зяачительпыя 
площади (по мѣстному вкостякиа ), изобилующія прекрасными кормо
выми средствами, но въ дѣлѣ пастьбы оленей остающіяся совершенно 
неиспользованными, такъ какъ оленеводы ихъ избѣгаютъ, считая опас
ными въ смыслѣ зараж енія  олепей сибирскою язвой.

Поэтому цѣль примѣненія прививокъ и слѣдовало бы направить 
пока па возможность использовапія упомянутыхъ кормовыхъ богатствъ, 
убѣдивъ оленеводовъ, что при потерѣ извѣстпаго процента отъ приви
вокъ, остальное стадо будетъ невоспріимчиво къ сибирской язвѣ п сво
бодно можетъ пастись въ опасеыхъ мѣстпостяхъ. М ожно думать, что 
при этомъ ѵсловіи оленеводъ скорѣе изъявитъ ж еланіе  на прививки, 
въ надеждѣ, что стадо его выйдетъ изъ тундры болѣе упитаннымъ, а 
слѣдовательпо и болѣе цѣннымъ; надо лишь, чтобы на первыхъ порахъ 
опыты прививокъ показались паселенію удачными въ отношеніи наимень- 
ш аго процента падежа отъ прививокъ.

Принявъ въ соображеніе, что при такой постановкѣ дѣла приви
вокъ, какая придавалась Министерствомъ въ послѣднюю эвспедицію, 
т. е. съ уплатою возпагражденія оленеводамъ за павшихъ отъ приви
вокъ оленей, влэдѣльцы послѣднихъ даже ничѣмъ не рисвуютъ. Совѣ- 
щаніе наш іо весьма желательпымъ оставить въ распоряж еніе  губерн- 
скаго начальства кредитъ 3 0 0 0  р. для уплаты такового вознагражденія, 
па случай поступленія въ ближайшемъ будущемъ заявлевій оленеводовъ 
о желаніи прививокъ, которыя и могли бы быть выполнены мѣстпымъ 
персоналомъ въ лицѣ участковыхъ ветеринаровъ, спеціально изучавгаихъ 
бактеріологію, но для достиженіл наибольшей удачи на первый разъ, 
признавалось бы желательпымъ, чтобы прививки были сдѣлапы не только 
спеціалистомъ, но и практическп знакомымъ съ этнмъ дѣломъ лицомъ.

Участники экспедпціи доложили совѣщапію, что кромѣ періодичесви 
возвикающихъ среди оленьихъ стадъ значительныхъ эпизоотій сибир-
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ской язвы, ящ ура, копытной болѣзни и т. п., ими констатированы раз
личный заболѣванія оленей въ повальной формѣ, такъ напр., повальное 
воспаленіе легкихъ у телятъ, оводовая болѣзвь, повальные гастриты и 
энтеры, головная и селезеночная болѣзни и т. д.; а кромѣ того при 
забойкахъ у большинства оленей обнаружены различныя глистныя бо- 
дѣзни, вслѣдствіе чего желательно уставовлепіе постояннаго ветеринар- 
наго надзора за оленями во время лѣтней пастьбы ихъ въ тундрахъ, 
при чемъ достиженіе практических! результатов! въ дѣлѣ этого надзора 
и лѣченія оленей, возможно лишь при условіи, чтобы каждая тундра 
обслуживалась самостоятельным! ветеринарнымъ персоналом!.

По этому вопросу дѣйствительный статскій совѣтникъ магистръ 
Э звертъ , которому Ветеринарнымъ Управленіемъ поручено выясненіе 
означеннаго вопроса, высказалъ слѣдующее:

Проектированное губернскимъ начальством!, въ представленіи его 
Министерству, отъ 10  марта 1 9 0 4  г. за № 164, учреждевіе одной 
должности ветеринарнаго врача съ двумя фельдшерами, съ содержавіемъ: 
первому— 1 2 0 0 ,  а  послѣднимъ— по 3 0 0  р. въ годъ, съ выдачею безот- 
четеыхъ разъѣздныхъ на передвиженіе въ тундрахъ, врачу— 5 0 0  и 
фельдшерамъ— по 2 5 0  р. въ годъ, оказывается далеко недостаточным! 
и не можетъ дать осязательных! результатов!.

По окончаніи предыдущей командировки его, Эккерта, въ Печер- 
скій уѣздъ въ 1 8 9 9  г., на бывшемъ въ с. Устьцильмѣ при участіи 
оленеводовъ, особомъ совѣщ авіи, были уже намѣчены пункты для мѣсто- 
пребывавія ветеринарнаго персовала, требующагося для установленія 
фактическаго надзора за заболѣваемостью оленей въ Ьольшеземельской 
и Тиманской (М алозем ельной) тундрахъ. Тож е самое выяснено имъ, 
Эккертомъ, въ нынѣшнюю поѣздку по Канинской тундрѣ въ отношеніи 
послѣдней. Н а  основапіи этихъ данныхъ докладчик! находить необхо^ 
димымъ впредь до дальнѣйшихъ указавій  опыта и возможности болѣе 
широкой организаціи ветеринарнаго надзора за оленями, съ финансовой 
стороны, учредить по крайней мѣрѣ три должности ветеринарпыхъ вра
чей и шесть— иетеринарныхъ фельдгаеровъ, съ такимъ раснредѣленіемъ 
этого персонала, чтобы Большеземельская тундра обслуживалась вете- 
ринаромъ сь  тремя фельдшерами, Т и м ан ск ая— ветеринаром! съ двумя 
фельдшерами, а  Канинской тундрѣ пока будетъ достаточно ветеринара 
и фельдшера, такъ какъ здѣсь пастьба оленей происходить на сравни
тельно ограниченном! пространствѣ.

Оклады содержанія поименованеымъ долж ностям! въ зависимости 
отъ тяж елыхъ условій службы и обязательнаго мѣстопребывынія въ 
тундрахъ, въ теченіе 6 мѣсяцевъ въ году при всевозможных! лишевіяхъ 
въ самыхъ насуіцныхъ жизненныхъ потребностях!, а съ другой стороны 
при зависимости привлечевія на  эту службу людей уже зарекомендо

вавш их! себя дѣятельностью въ прочихъ мѣстностяхъ, должны быть 
значительно повышены по сравненію съ существующим! участковым! 
персоналомъ: содержаніе врачамъ надлеж ит! назначить не менѣе 2 0 0 0  р., 
а фельдшерамъ— 5 0 0  р. въ годъ каждому, съ отпускомъ въ безотчетное 
расноряж еніе  на разъѣзды первымъ по 5 0 0  р., вторымъ— по 2 5 0  р. въ 
годъ каждому; для снабженія этихъ чиновъ инструментами и врачебными 
средствами признавалась бы достаточною сумма 1 2 0 0  р. въ годъ на всѣхъ.

Въ виду приведеннаго постановленія особаго совѣщанія о произ- 
водствѣ дальнѣйшихъ сибиреязвенных! прививокъ оленямъ, губернскимъ 
начальством! въ началѣ текущаго года было предложено обоимъ вете
рин арам ! Печерскаго уѣзда, при содѣйствіи нолиціи и чиновников! по 
крестьянскимъ дѣламъ выяснить— найдутся ли среди мѣстныхъ олене
водовъ желающіе подвергнуть свои стада прививкамъ, въ какомъ раз- 
мѣрѣ и какое время признавалось бы по мѣствымъ условіямъ наиболѣе 
удобнымъ для массовой вакцинаціи оленей, съ указаніемъ мѣстностей—  
гдѣ и въ какіе сроки должны происходить прививки.

Полученныя по сему предмету данныя указали, что сообразно съ 
движеніемъ стадъ изъ зимнихъ ихъ стоянокъ на лѣтвюю пастьбу въ 
тундры и возвраіценія оттуда, наиболѣе удобнымъ временемъ для при- 
вивовъ представляются сроки съ 1 апрѣля по 15 мая и съ 2 0  августа 
по 3 0  сентября и что оленеводы Печерскаго уѣзда изъявили желаніе 
подвергнуть прививкамъ до 1 1 ,0 0 0  оленей. Обь этомъ своевременно 
было сообщено Ветеринарному Управленію Министерства В нутренних! 
Дѣлъ съ просьбою командировать въ Печерскій уѣздъ спеціалисга для 
руководства прививками, который и былъ назначенъ въ лицѣ пувкто- 
вого ветеринара гор. Нарвы С. К. Бейнаровича, прибывшаго въ коман
дировку съ нѣкоторымъ опозданіемъ, вслѣдствіе чего явилось естественно 
и нарушеніе сроковъ, назначенны х! оленеводами для производства при
вивокъ въ у казанны х! ими мѣстностяхъ.

Въ распоряж еніе  названнаго спеціалиста были прикомандированы 
два ветеринарвыхъ фельдшера и кромѣ того, для совмѣстныхъ съ нимъ 
работъ, за все время производства прививокъ, Бейнаровича сопровож
д ал !  ветеринар! 1 участка Печерскаго уѣзда.

Названною экснедиціей въ первый изъ указанны х! сроковъ за 
время съ 14 апрѣля по 5 іюня привито первою вакциной 1 2 8 6  оле
ней, изъ коихъ 7 7 5  головамъ была привита и вторая вакцина.

Послѣ этого ветеринаръ Бейнаровичъ выѣхалъ въ С .-П етербург!,  
а сотрудники его— къ мѣстамъ ихъ служенія, предполагая вернуться 
для дальнѣйшаго производства прививокъ въ осенвій срокь.

Въ докладѣ своемъ Ветеринарному Управленію о результатах* 
командировки ветеринар! Бейнаровичъ сдѣлалъ слѣдующіе выводы:

1. Б акцинаціа  сѣверныхъ оленей противъ сибирской язвы саоро-
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выми вакцинами проф. Ценковскаго даетъ отходъ около одного про
цента прививаемыхъ и, слѣдовательно, какъ мѣра борьбы съ эпизоотіями 
вполпѣ оправдывается экономически.

2. Освованіемъ дозированіл вакципъ должепъ служить живой вѣсъ 
животнаго.

3. Первая вакцина Ценковскаго вполнѣ поддается дозировавію по 
объему, при чемъ, какъ недостаточное введеніе ея, такъ и пресыіценіе 
сю организма неблагопріятпо отражается на реакція послѣ второй вак
цины, а равно къ пресыщепію ведеть повторная прививка первой вак
цины въ короткіе сроки.

4 . Во второй вакцивѣ Ценковскаго способность споръ къ проро- 
станію и бактеридій къ размноженію сохранилась настолько, что объ
емное дозированіе этого матеріала успѣха не имѣетъ.

5. Вь смыслѣ благопріятнаго теченія реакціи наиболѣе выгодною ока
зывается доза первой вакцины (бО°/о раяведенія культуры), равная 0 ,0 6  куб. 
сайт, па 1 пудъ живого вѣса (3 ,7 5  mlgpvokilo) при вчетверо мепыпемъ 
объемномъ количествѣ второй вакцины (4°/о разведеніе культуры).

6. Олени, болѣющіе вслѣдствіе прививокъ, не представляютъ опас
ности для неприпитыхъ, пасущихся вмѣстѣ и трупы ихъ не въ такой 
мѣрѣ заразительны, какъ сибиреязвенные.

7 .  Ыаблюденіе за привитыми животными для учета п а в т и х ъ  отъ 
вакцинаціи трудно осуществимо при тѣхъ условіяхъ, въ какія постав
лено оленеводство въ тундрахъ.

8. Разсчитнвать на широкое распространеніе предохранительныхъ 
прививокъ въ районахъ оленеводства возможно лишь при условіи одно- 
кратпаго прививанія, наиримѣръ, по способу Sobermeim’a, такъ  какъ 
ловля оленей подъ прививку причиняетъ много затрудневій оленевод
ческому хозяйству и часто сопровождается травматическими повреж- 
деніями ловпмыхъ животныхх.

9. Вакципацію оленей— самокъ слѣдуетъ закапчивать къ 1 апрѣля; 
въ то же самое время и позже, до 15 мая, можетъ производиться вак- 
цинація самцовъ и телятъ.

10. Въ теплое время года вакцинація встрѣчаетъ важны я не
удобства со стороны повышенной заболѣваемости оленей лѣтомъ.

11. В акцинируя оленей въ августѣ и септябрѣ возможпо подор
вать въ населеніи вѣру въ дѣйствительность прививокъ, такъ какъ ко 
времени появленія эпизоотіи въ іюлѣ слѣдующаго года иммунитетъ въ 
значительной мѣрѣ истощится. Кромѣ того осеннее время неудобно для 
вакцинаціи потому, что, изнурившись до нѣкоторой степени вслѣдствіе 
прввивочнаго переболѣванія, олени едва ли до слѣдующаго лѣта будутъ 
въ состояпіп вернуть силы и упитанность на зимнемъ поддерживающемъ 
кормѣ. Н аконецъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что въ августѣ и сентябрѣ
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при ловлѣ арканомъ особенно большое число оленей будетъ получать 
травмы вслѣдствіе паденія на землю, непокрытую снѣгомъ, а связываніе 
конечностей, вызывая вевозный застой и отекъ копытныхъ вѣнчиковъ, 
расположить къ заболѣвапію копытною болѣзныо (гыжпотэмъ).

12 При дальности разстояній и трудности переѣздовъ по тундрѣ 
разъѣздная система для прививки оленей долж на быть замѣнена ус- 
тройствомъ неподвижныхъ и прививательныхъ пунктовъ при селевіяхъ 
вблизи тупдръ и по пѵти весенняго перегона оленей къ сѣверу.

13. Экспериментальныя работы надъ оленями въ тундрахъ мало 
осуществимы и пежелательнымъ образомъ вліяюгъ на отношеніе ж и те 
лей къ врачебной наукѣ.

14. Изученіе ветеринарпо-санитарныхъ нуждъ оленеводства пока- 
зываетъ, что хотя промыселъ этотъ падаетъ вслѣдствіе губительныхъ 
эпизоотій, особенно сибирской язвы, однако доступъ въ тундры для вете- 
ринарно-санитарныхъ мѣропріятій затрудненъ крайпимъ невѣжествомъ на- 
селевія и недовѣрчивостью его и только популярность среди оленеводовъ, 
способны открыть дорогу для приложевія ветеринаріи во всемъ ея объемѣ.

Н а  основаніи изложеннаго заключенія ветеринара Бейнаровича, на -  
мѣченное въ осепній срокъ текущаго года продолженіе вакцинацій оле
ней по распоряженію Министерства Внутреннихъ Дѣлъ отмѣнено, а  свѣ- 
дѣвій о томъ— перенесли ли привитые весною двумя вакцинами 7 7 5  оле
ней эпизоотію сибирской язвы, существовавшую среди оленьихъ стадъ Печер- 
скаго уѣзда въ минувшее лѣто, до настоящаго времени еще ее  получено.

Изъ вышеизложеннаго видно, что хотя за истекшее 10-лѣтіе  пра- 
вительствомъ и были сдѣланы попытки къ изученію заболѣваемости сѣ- 
верныхъ оленей и способовъ борьбы съ эпизоотіями, но всѣ начинанія 
въ этомъ отношеніи касались исключительно мѣропріятій противъ си
бирской язвы, при чемъ и въ этомъ отношеніи всѣ изысканія сводились 
до сихъ поръ лишь къ опытамъ сибиреязвенныхъ предохранительныхъ 
прививокъ, практическіе ж е  результаты означенныхъ опытовъ нельзя 
пока считать вполнѣ достигнутыми, такъ какъ вопросъ о массовой вак- 
цинаціи оленьихъ стадъ не имѣлъ еще приложевія.

Что же касается прочихъ, не менѣе опустошительныхъ эпизоотій—  
ящ ура  и копытной болѣзни на оленяхъ, возникающихъ даже чаще сибир
ской язвы, то вопросъ по борьбѣ и предупрежденію ихъ остается до 
настоящ аго времени отврытымъ.

Е. К. Березкинъ.

Гор. Архангельскъ.


