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УДК 930.253 
Исторические науки и археология 
 
Показана роль прессы в становлении высшего ветеринарного образования на Востоке России в 70-90-е го-
ды ХIХ века. Исследуется деятельность изданий, поставивших проблему создания самостоятельной ветви 
высшей школы – ветеринарной. Анализируются содержание и направленность публикаций, посвященных 
ветеринарии, столичных и казанских печатных органов. Акцентируется внимание на вкладе Казанского 
ветеринарного института в развитие ветеринарной медицины – науки и практики. 
 
Ключевые слова и фразы: ветеринария; периодическая печать; высшее ветеринарное образование; Казан-
ский ветеринарный институт; ветеринарная медицина. 
 
Гильмутдинова Ольга Михайловна, к.и.н., доцент 
Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ) им. А. Н. Туполева 
olgagilmutdinova@rambler.ru 

 
ПРЕССА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ВЫСШЕГО  
ВЕТЕРИНАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ВОСТОКЕ РОССИИ (70-90 ГОДЫ ХIХ ВЕКА)© 

 
Высшая школа России в начале третьего тысячелетия переживает непростые времена. Масштабные пре-

образования в экономике и общественной жизни вызвали необходимость реформирования высшего образо-
вания. Целесообразность реформы не вызывает сомнений, но ее реализация породила массу вопросов и по-
лучила неоднозначную оценку в обществе, нередко – негативную. Думается, что для успешного решения 
поставленных задач необходимо глубоко проанализировать уже осуществленное в данной области. В этой 
связи обращение к историческому прошлому высшей школы России, накопившей богатый положительный 
опыт, представляется весьма актуальным. 

Изучение истории высшего образования в России, ветеринарного в том числе, основывается на массиве 
разнохарактерных источников, среди которых прессе отводится важная роль. В последней трети ХIХ века 
страна вступила в полосу мощного экономического подъема, ставшего катализатором роста общественного 
самосознания. Периодическая печать активно включилась в преобразовательную деятельность. Издания 
различной направленности, выделяя наболевшие проблемы, будили общественную мысль, привлекая вни-
мание острой постановкой вопросов, вызывая читателя на дискуссию. К числу таких первоочередных задач 
относилась и подготовка ветеринарных специалистов. Государство несло многочисленные убытки в резуль-
тате губительных эпизоотий [10]. Угрозу жизни человека представляли смертельные заболевания животных, 
способные передаваться человеку. Проблема приобретала социальную значимость. Особенно остро отсут-
ствие ветеринарных специалистов (вопрос стоял именно так до 1878 г.) сказывалось на развитии Восточного 
региона России, включавшего в себя Среднее Поволжье, Урал, Сибирь, Среднюю Азию. 

Именно пресса стала тем рупором, с помощью которого думающая и неравнодушная часть российского 
общества пыталась обратить внимание правительства на бедственное положение отечественной ветерина-
рии. В 40-е гг. ХIХ века появляются специализированные ветеринарные издания, сыгравшие важную роль 
в формировании высшего ветеринарного образования в России. Первым изданием стал «Журнал ветеринар-
ной медицины», издаваемый И. С. Пашкевичем, выпускником Петербургской медико-хирургической акаде-
мии, придворным ветеринарным врачом [17, с. 23]. В «Журнале» впервые публично были обозначены про-
блемы отечественной ветеринарии. С 1853 по 1868 гг. ежемесячно выходили «Записки ветеринарной меди-
цины и скотоводства». Издатель Л. Ф. Буссе, выпускник Венского ветеринарного института, магистр вете-
ринарных наук, сумел привлечь к этой проблеме внимание общественности. На страницах издания печата-
лись статьи о роли ветеринарного врача в обществе, о весомой значимости его деятельности. Это было 
необходимо для поднятия авторитета данной профессии и привлечения к ней способных молодых людей 
из различных сословий. Важна просветительская деятельность «Записок». В них печатались сообщения 
о достижениях современной ветеринарной науки и практики. Написанные живым, доступным языком, пуб-
ликации вызывали читательский интерес и привлекали большую аудиторию. 

Острая дискуссия о направлениях дальнейшего развития ветеринарии развернулась на страницах журнала 
в начале 40-х гг. ХIХ века. Речь шла о качестве ветеринарного образования. Мнения резко разошлись: одни 
читатели выступали за сугубо прикладной характер подготовки ветеринарного специалиста с небольшим 
сроком обучения в ветеринарных школах. Сторонников этого подхода поддержали отдельные ученые, утвер-
ждавшие, что специалист с высшим ветеринарным образованием не должен заниматься ветеринарной прак-
тикой. Такого мнения придерживался, в частности, и профессор ветеринарии Л. Г. Янус. Представители ино-
го, научного направления полагали, что знание латыни, естественных наук, иностранных языков является 
непременным условием образования высококвалифицированного ветеринарного специалиста [8, c. 72]. Они 
выступали за создание самостоятельной ветви высшей школы – ветеринарных институтов. Вся эта нелегкая и 
кропотливая работа по привлечению внимания к нуждам ветеринарного образования не прошла бесследно. 
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Правительство приступило к реформам в ветеринарном обучении. В Дерпте (1848 г.) и Харькове (1850 г.) бы-
ли созданы высшие ветеринарные училища. В основу их деятельности было положено научно-практическое 
направление. Крупная реформа ветеринарного образования была проведена в 1873 году: указанные училища 
получили статус высших учебных заведений, в Казани учреждался ветеринарный институт [12, c. 1]. 

Целью Казанского ветеринарного института была подготовка ветеринарных врачей для Восточного региона 
России. Возглавил институт профессор, магистр ветеринарных наук, доктор медицины П. Т. Зейфман [18, s. 40]. 
В течение четырех десятилетий вуз оставался единственным высшим ветеринарным учебным заведением на 
востоке страны. В прессе нашло отражение его становление, превращение в крупный научный, образователь-
ный и практический центр ветеринарной медицины. Здесь были сформированы новые научные направления в 
терапии, хирургии, патологоанатомии, приведшие к созданию крупных научных школ, известных в России и 
за рубежом. Ценную информацию о становлении ветеринарного образования предоставляют такие издания как 
«Архив ветеринарных наук» и «Вестник общественной ветеринарии». «Архив ветеринарных наук», создан-
ный 1871году профессором Петербургской медико-хирургической академии И. И. Равичем, в течение ряда лет, 
до 1883 года, оставался единственным в России периодическим ветеринарным изданием [17, c. 71]. Деятель-
ность этого органа была направлена на привлечение внимания общественности к развитию ветеринарной 
науки и образования. Журнал посвятил открытию в Казани ветеринарного института специальную статью. 
В ней подчеркивалось, что задача современного ветеринарного специалиста состоит «не только в прекращении 
скотских падежей, но и в улучшении пород скота, в сбережении народонаселения от заразительных болезней 
животных, наблюдении за качеством его питания» [7, c. 10]. «Казанские губернские ведомости» выразили уве-
ренность, что открытие института – «важное не только для города, но и для России событие» [13]. 

«Вестник общественной ветеринарии» – издание, имевшее большую читательскую аудиторию и игравшее 
заметную роль в общественной жизни, – проявляло заинтересованность в развитии ветеринарного образова-
ния в Казани. Это подтверждают регулярные публикации журнала. Их тематика разнообразна: научная и об-
щественная деятельность ученых института, качество образовательного процесса, работа клиники. Примеча-
тельно, что созданная в 1875 году клиника в течение 18 лет оставалась единственным ветеринарным лечеб-
ным учреждением не только в Казани, но и губернии. Ее деятельность носила социальную направленность и 
была доступна всем категориям населения. Прием и лечение в ней осуществляли профессора и преподаватели 
института в присутствии студентов. Здесь применялись новые методики и выполнялись сложные хирургиче-
ские операции. Клиника превращалась в научно-практический центр ветеринарной медицины [11, д. 6, л. 9]. 
Благодаря усилиям печати достижения казанских ветеринаров –ученых и практиков – становились достояни-
ем общественности. Постоянная рубрика издания «Ветеринарные деятели в науке и в жизни» содержала ма-
териал не только о научной, но и общественной деятельности казанских ученых [1, с. 486; 2, с. 230]. 

Казанское студенчество считало это издание «своим». На его страницах они помещали объявления о со-
здании касс взаимопомощи для нуждающихся товарищей, выпускники искали место работы, писали воспо-
минания о годах учебы [5, с. 392]. 

Казанская пресса также активно содействовала развитию института. В изучаемый период в Казани изда-
вался ряд газет: «Волжско-Камское слово», «Волжский вестник», «Казанский телеграф», «Казанский биржевой 
листок», «Камско-Волжский край». Содержащиеся в них публикации информировали читателя о состоянии 
ветеринарного дела в крае, о достижениях ветеринарной медицины в борьбе с эпизоотиями, об эффективном 
использовании вакцины против сибирской язвы, разработанной учеными института. К просветительской дея-
тельности привлекалось и студенчество [6, c. 2]. Характерно, что политика правительства, направленная на 
ограждение студентов от участия в общественной жизни, не доминировала в деятельности казанской прессы. 
Заслуживает внимания явное сочувствие выступлению студентов за свои гражданские права в 1881 году, про-
звучавшее в заметке одного из старейших казанских изданий «Казанский биржевой листок» [9, с. 1]. 

«Волжский вестник» занимал лидирующие позиции по количеству информации о ветеринарном инсти-
туте. Долгие годы его редактором являлся профессор университета Н. П. Загоскин. Особую ценность для 
исследователя представляют цензорские гранки, позволяющие определить остроту постановки вопросов, 
которые не пропускала цензура [14, с. 154]. В «Волжском вестнике» был сделан упор на студенчество, 
его нелегкое материальное положение, быт, интересы [15, с. 2]. Информационный материал издания пре-
подносился под таким углом зрения, что сведения о состоянии ветеринарного дела в крае, об эпизоотиях, 
наносящих большой ущерб развитию животноводства, острой нехватке врачей звучали как обвинение офи-
циальной политике правительства и заставляли читателя задуматься [3, с. 2; 4; 10, с. 2]. 

Печатные издания внесли весомый вклад в становление высшего ветеринарного образования в России. 
Их просветительская деятельность способствовала пониманию в обществе значения науки, ветеринарной 
медицины в том числе, необходимости внедрения ее достижений в практику для модернизации страны, 
ее успешного развития. 
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The role of the press in the formation of higher veterinary education in the East of Russia in the 70-90s of the ХIХ century is 
shown. The activity of publishing companies that put the problem of creating an independent branch of higher school – a veterinary 
one – is studied. The content and direction of capital and Kazan printed media publications devoted to veterinary are analyzed. At-
tention is paid to the contribution of Kazan Veterinary Institute to the development of veterinary medicine – science and practice. 
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УДК 902/904 
Исторические науки и археология 
 
В статье рассматриваются и анализируются сообщения ученых и путешественников XVIII – 1-й половины 
XIX в. о месте расположения и размерах Царевского городища, которое традиционно связывается со вто-
рой столицей Золотой Орды – г. Сарай-Берке. Приводятся данные участников научных экспедиций  
(С. Г. Гмелина, И. И. Лепехина, И. П. Фалька, П. С. Палласа), краеведов и путешественников, посещавших 
«царевские развалины» в разное время. Автор приходит к выводу, что эти сообщения очень кратки, разноре-
чивы, субъективны и их нельзя использовать без археологических данных, полученных в более позднее время. 
 
Ключевые слова и фразы: Нижняя Волга; Золотая Орда; Царевское городище; Сарай-Берке; Гюлистан; раз-
меры городища; научные экспедиции. 
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Царевское городище располагается на левом берегу р. Ахтубы в Ленинском районе Волгоградской обла-

сти близ с. Царев и является вторым по величине золотоордынским памятником в Нижнем Поволжье. Тра-
диционно это городище связывается со второй столицей Золотой Орды – городом Сарай-Берке, но в послед-
нее время все более доказательно выглядит мнение о том, что Царевские развалины – это остатки золотоор-
дынского города Гюлистан, упоминавшегося в письменных источниках и чеканившего свою монету в XIV в. 
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