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РЕФЕРАТ  
В странах Европы и в России до второй половины ХХ века лошадь 
(в Испании также ослы и мулы) являлась не только главной рабочей 
силой, но и необходимым звеном для обеспечения транспортировки 
и ведения войн. В изученных нами источниках по ветеринарной 
медицине XVII века упоминается бешенство лошадей, присутству-
ют основные теории его возникновения и распространения, а также 

несколько вариантов лечения. Эти данные позволяют оценить представления того вре-
мени о возникновении, развитии и распространении бешенства среди лошадей и некото-
рых других животных. Целью нашего исследования было выявить представления о воз-
никновении и распространении бешенства, в частности у лошадей, а также о способах 
его лечения и борьбы с ним в печатных источниках XVII века на английском, испанском 
и латинском языках. Нами было установлено, что во всех изученных источниках бешен-
ству посвящены отдельные главы, в которых описана действительно очень сходная с 
бешенством клиническая картина. Также нами установлено, что основными причинами 
бешенства действительно считали «ядовитую слюну», которая передавалась при укусах, 
а затем воздействовала на «гуморы» таким образом, что животное начинало «сходить с 
ума». По причине отсутствия многих знаний об этиологии, патогенезе и исходе болезни, 
доступных нам сейчас, в XVII веке в испано-, латино- и англоязычных странах, лошадей 
пытались лечить от бешенства, что несомненно должно было приводить к заражению 
людей и других животных.  
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ВВЕДЕНИЕ/INTRODUCTION 
Бешенство (лат. Rabies) - острая ин-

фекционная болезнь теплокровных жи-
вотных, характеризующаяся поражением 
центральной нервной системы, агрессив-
ным поведением, слюнотечением и пара-
личами [1]. Известна с глубокой древно-
сти, но широко известна и сегодня. В 
2024 году в мире новые случаи бешенства 
были зарегистрированы у диких и домаш-
них животных в 43 странах мира, в том 
числе и в Российской Федерации [2]. Со-
гласно официальной статистике Россель-
хознадзора, наша страна имеет стацио-
нарное неблагополучие по бешенству [3]. 

Клинические признаки болезни обу-
словлены тяжелым поражением нервной 
системы – менингоэнцефалитом и гангли-
итом [1]. Также характерным признаком 
болезни является гиброфобия или водобо-
язнь, по которому болезнь и получала 
название в старых источниках. Эффектив-
ных методов лечения болезни на данный 
момент нет [1].  

Возбудителем болезни является вирус 
рода Lyssavirus семейства Rhabdoviridae, 
а источником болезни являются больные 
животные (в том числе животные, нахо-
дящиеся в продромальной фазе заболева-
ния). Семейства кошачьих, псовых и ку-
ньих могут являться резервуаром возбу-
дителя болезни [1]. Бешенство передается 
при попадании слюны больного животно-
го на поврежденную кожу (слизистые 
оболочки) [1]. Еще в древних источниках 
(Шумеры, 1770 г. до н. э.) установлена 
связь развития бешенства с передачей 
путем укуса [4]. 

У лошадей бешенство встречается 
сравнительно редко, в некоторых источ-
никах они названы «сторожевыми» жи-
вотными в отношении бешенства, так как 
появление у них бешенства говорит о 
достижении эпизоотического порога в 
данной местности [5]. 

Клинические признаки бешенства у 
лошадей довольно разнообразны. Пато-
гномоничные признаки отсутствуют. Вы-
деляют буйную и тихую 
(паралитическую) формы, однако они 
могут присутствовать у одного и того же 

животного на разной стадии болезни 
[5,6]. Инкубационный период может про-
текать от нескольких дней до нескольких 
месяцев (от двух недель до месяца) [5,6]. 
Различают клинические признаки, обу-
словленные поражением головного мозга, 
спинного мозга или черепных нервов [6]. 
Наиболее частыми у животных являются 
нарушения поведения и работы краниаль-
ных нервов. Развитие клинических при-
знаков быстро приводит к залеживанию и 
невозможности встать, судорогам или 
коме и смерти. Продолжительность бо-
лезни – 3-7 дней [5]. 

В районах, неблагополучных по бе-
шенству, болезнь должна предполагаться 
в любых случаях внезапно возникающей 
хромоты и быстро развивающихся невро-
логических симптомах. Первыми призна-
ками могут быть неясная хромота, атак-
сия и слабость, гиперэстезия, самопогры-
зание, потливость, поражение глотки, 
повышенная светочувствительность, лег-
кая лихорадка и др. Эти симптомы стре-
мительно развиваются и приводят к не-
возможности стоять. Иногда лошадь не 
выказывает нарушений поведения до дня 
смерти [5]. 

Гидрофобия – нехарактерный симптом 
для лошадей, но некоторые авторы отме-
чают ее появление [5-10]. Более характер-
ными признаками являются нарушение 
зрения, гиперреактивность, колики, 
странное поведение (манежные движе-
ния, изменение положения головы, упор 
головы в стену), некоторые авторы указы-
вают симптомы со стороны мочевого пу-
зыря, связанные с парезом [5,6,10-12]. 

Если через несколько дней симптомы 
уходят, то бешенство у лошади исключа-
ют. Также случаи бешенства были выяв-
лены у предварительно вакцинированных 
животных, с наличием антител в крови 
[5]. 

Несмотря на то, что чаще всего в исто-
рических упоминаниях о бешенстве фигу-
рируют собаки и волки, мы обнаружили 
письменные источники XVII века, в кото-
рых описано бешенство у лошадей. 

В странах Европы и в России до вто-
рой половины ХХ века лошадь (в Испа-
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нии также ослы и мулы) являлась не толь-
ко главной рабочей силой, но и необходи-
мым звеном для обеспечения транспорти-
ровки и ведения войн. В изученных нами 
исторических источниках упоминается 
бешенство лошадей, присутствуют основ-
ные теории его возникновения и распро-
странения, а также несколько вариантов 
лечения. 

Целью нашего исследования было 
выявить представления о возникновении 
и распространении бешенства, в частно-
сти, у лошадей, а также о способах его 
лечения и борьбы с ним в печатных ис-
точниках XVII века на английском, ис-
панском и латинском языках. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ /  
MATERIALS AND METHODS 

В качестве материалов были использо-
ваны печатные источники XVII века на 
английском, испанском и латинском язы-
ках, в которых содержатся сведения о 
диагностике, этиологии, патогенезе и спо-
собах борьбы с бешенством лошадей. 

В изученных нами источниках XVII 
века, в которых рассматриваются вопро-
сы диагностики, лечения и борьбы с бе-
шенством лошадей, есть главы, посвя-
щённые бешенству, и говорится о доволь-
но широком его распространении в Евро-
пе. Основным источником распростране-
ния служили больные собаки, и некото-
рые другие животные. Причиной возник-
новения бешенства считался укус беше-
ного животного, заражающим агентом – 
слюна, содержащая «яд бешенства». Про-
чими причинами возникновения бешен-
ства, по мнению практикующих врачей 
того времени, могли выступать положе-
ние небесных светил, смешение жидко-
стей и пр. Основная теория развития бе-
шенства после попадания слюны больно-
го животного в организм – это теория 
гуморов (лат. humor - жидкость, содержа-
щаяся в чем-то). Среди основных предла-
гаемых способов лечения и борьбы с бе-
шенством в печатных источниках XVII 
века можно выделить следующие: орга-
низация принудительного поения и корм-
ления животного, приемы воздействия на 
состав гуморов (кровопускания), приемы 

обработки ран (прижигание, промывание 
и пр.), обращение к святым-защитникам 
от бешенства, помещение лошадей в 
определенные условия или ограничения, 
например, пребывания при лунном свете 
и применение сильнодействующих препа-
ратов-панацей (triaca magna). 

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS 
 В печатных источниках на англий-

ском, испанском и латинском языках 
XVII века мы отметили наличие инфор-
мации о бешенстве у животных, в отдель-
ных источниках этой болезни посвящены 
целые главы. 

В испаноязычных источниках бешен-
ство называется «La rabia» (испанский 
глагол «rabiar» - неистовствовать). В ан-
глоязычных источниках присутствует 
название «madness» (безумие, сумаше-
ствие) или «mad» (сумасшедший). Тер-
мин hydrophobia (водобоязнь), по-
видимому, не был заимствован в обиход-
ный английский на тот момент, и упо-
требляется только в латиноязычных ис-
точниках [13-15]. 

В отношении этиологии бешенства в 
рассмотренных источниках XVII века 
преобладает гуморальная теория 
(«humor», жидкость, содержащаяся в чем-
то) и причины возникновения этой болез-
ни также приписывали «плохим и гни-
лостным хуморам, которые создают испа-
рения и охватывают сердце, что дает та-
кое проявление бешенства» [16,17]. 
Хуморы «появляются, вызванные обстоя-
тельствами» [13-18]. Абсолютное боль-
шинство авторов изученных источников 
согласны с механизмом передачи заболе-
вания – это укусы бешеных животных 
(авторы англоязычных источников назы-
вают разделы, посвященные бешенству, 
«укусы бешенных собак») [7,10,19,20]. Во 
многих англоязычных источниках автора-
ми отмечается некоторое сродство слюны 
бешенного животного с ядами ядовитых 
животных [13,16]. В связи с этим авторы 
подчеркивают срочность обработки ран 
от укуса бешеным животным с целью не 
допустить смешения яда бешенства с 
жидкостями организма [21]. Возможны и 
другие причины возникновения бешен-
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ства, например, Ф. Рамирез отмечает, что 
бешенство может быть вызвано и иными 
хуморами: «испарения, которые охваты-
вают мозг и оглушают голову со всей 
силы» [22]. Здесь мы видим предположе-
ние о том, что возбудитель бешенства 
локализуется в мозгу, оказывая влияние 
на поведение животного. 

В испаноязычных источниках, отмеча-
ется, что помимо лошадей, бешенством 
могут болеть также «собаки, волки, лисы, 
верблюды, львы, обезьяны, коты, мулы, 
ослы, люди» [22]. В прочих источниках 
авторы указывают на укусы бешеных жи-
вотных, как основной способ распростра-
нения бешенства и возможность для лю-
бого покусанного животного или челове-
ка заразиться [4,14-17]. В отдельных слу-
чаях бешенства смерть не наступала, эти 
случаи и становились референтыми для 
развития представления о возможности 
лечения болезни. 

В одной из первых книг на англий-
ском языке, посвященных бешенству со-
бак, Томаса Спэкмена [23], автор четко 
различает бешенство собак и других жи-
вотных, водобоязнь у человека он считает 
проявлением болезни собак у человека. 
Он, как и другие авторы (например, Mark-
ham), считали, что бешенство самозарож-
дается у плотоядных, которые болеют 
разными формами этого 
«безумия» [13,23]. 

Еще одним фактором возникновения 
бешенства, по мнению авторов письмен-
ных источников по лечению лошадей 
XVII века, являлось положение опреде-
ленных созвездий на небе, и отсюда 
пошло объяснение сезонности возникно-
вения болезни среди собак и других пло-
тоядных. В испаноязычных и латиноязыч-
ных источниках утверждается, со ссыл-
кой на работы Плиния и короля Альфонсо 
(вероятно, речь идет об Альфонсо V Ве-
ликодушном (исп. Alfonso V el Magnáni-
mo) – короле Арагона в XV веке) 
[18,19,22],что причина бешенства кроется 
в «царствовании созвездий Большой и 
Малой собак» в марте (вероятно, имеются 
ввиду созвездия «Большой пёс» и 
«Малый пёс») [18,22]. «Излучения созвез-

дий» также очень активны «с 24 июля по 
2 сентября». Описанные «излучения» 
влияют не только на возникновение бе-
шенства, но и на лечение животных 
«путем кровопускания или клизм» [22]. 

М. Арредондо в своем издании 
«Сборник по альбеитарии» 1658 года не 
упоминает о влиянии созвездий на воз-
никновение бешенства, но отмечает, что 
причиной бешенства могут быть «летний 
зной, плохая еда и вода, как завещал Ави-
ценна», этот же автор делает поразитель-
но точное предположение: «или в третьем 
случае бешенство возникает из-за укуса 
другого животного и это наихудший ва-
риант. Поэтому нельзя делать так, как 
Дазо (вероятно современник автора) – он 
сунул руку в пасть бешеной собаки и 
умер через несколько дней – все дело в 
заразной слюне». М.Арредондо един-
ственный кто указывает, что лечение бе-
шеных животных «дело рискованное» [24
-27]. 

Клинические признаки бешенства у 
лошади описываются в источниках следу-
ющим образом: «Бешенство вызывает 
беспокойство, периоды нервного возбуж-
дения, когда животное кусает впередисто-
ящего. Изо рта появляется пена, иногда 
они корчатся на земле, не допускают ле-
чения, не едят и не пьют, сходят с ума. 
Губы их малоподвижны, а от тел их исхо-
дят горячие и заразные испарения», «пена 
идет изо рта и ноздрей, глаза мутные и 
пылающие, лошадь хочет кусать-
ся» [22,26,27]. С точки зрения современ-
ного знания об этой болезни, клиниче-
ские признаки, описанные в литературе 
действительно очень схожи с признаками 
бешенства, а замечание автора о том, что 
лошади могут корчится на земле дает 
возможность предположить, что имелись 
ввиду судороги и падение лошадей на 
землю [1]. По характеру описания при-
знаков бешенства у лошади можно пред-
положить, что авторы замечали разницу в 
проявлении бешенства у лошади и у пло-
тоядных, иногда даже указывая, что у 
лошади развилось 
«псевдобешенство» [16]. 

Автор популярного труда по ветери-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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нарной медицине лошадей G.Markham 
выделял несколько форм течения болезни 
и предполагал поражение определенных 
частей тела при них. Вот его описание: 
«Бешенство лошади самыми древними и 
самыми проверенными кузнецами делит-
ся на четыре страсти: первая — когда 
какая-то непослушная кровь поражает 
метелку мозга, но только в одной части, 
она тут же делает лошадь тупой и умом, и 
зрением, и вы узнаете это по этому при-
знаку: лошадь повернется, как зверь, 
обеспокоенный силой разума, потому что 
поражена только внешняя часть головы. 
Вторая — когда яд такой крови заражает 
среднюю часть мозга, тогда лошадь ста-
новится неистовой, прыгая на стены или 
что-нибудь еще. Третий случай - когда 
кровь заполняет вены желудка и поража-
ет как сердце, так и мозг. Тогда говорят, 
что он безумен. Но четвертый и послед-
ний случай - когда кровь поражает не 
только мозг и сердце, но и метелки, и то-
гда говорят, что он совершенно безумен, 
о чем вы узнаете по тому, как он кусает 
каждого человека, который приближается 
к нему, по тому, как он грызет ясли и сте-
ны вокруг себя, и, наконец, по тому, как 
он разрывает свою собственную кожу на 
куски» [16]. 

Отдельные авторы (англоязычные) не 
расписывают признаки бешенства у боль-
ного травоядного животного, так как им, 
по-видимому, известно, что после появле-
ния признаков лечение, скорее всего, бу-
дет бесполезно. Им было достаточно то-
го, что животное было укушено бешеным 
животным. В более северной местности 
(например, на Британских островах) 
меньше распространены инфекционные 
энцефалиты у лошадей, что возможно 
упрощало диагностику бешенства. Поэто-
му у себя в книгах эти авторы приводят 
только рецепты [13,16]. 

В большинстве рассмотренных источ-
ников отмечается, что «бешенство – ги-
бельная болезнь», и реальные случаи бе-
шенства в большинстве случаев оканчи-
вались гибелью. Однако были и случаи 
иных патологий и отравлений с невроло-
гическим проявлением, которые могли 

завершиться благополучно, поэтому спе-
циалисты и владельцы животных не пре-
кращали попытки изобрести лечение на 
свой страх и риск [13,16]. 

Среди основных способов лечения и 
борьбы с бешенством в источниках XVII 
века можно выделить следующие: орга-
низация принудительного поения и корм-
ления животного, приемы воздействия на 
состав жидкостей (гуморов), например, 
кровопускания, приемы обработки ран 
(прижигание, промывание и пр.), обраще-
ние к святым-защитникам от бешенства, 
помещение лошадей в определенные 
условия или ограничения, например, пре-
бывания при лунном свете и применение 
сильнодействующих (в представлении 
специалистов) препаратов и предметов 
(madstone, препарат triaca magna), также 
могли производить надрез под языком с 
целью удаления «червяка»- «Lyssa», кото-
рый, по представлениям, имел отношение 
к развитию бешенства, скармливание пе-
чени или мяса бешеной собаки. Не все 
приемы применялись к животным, напри-
мер, считалось, что madstone – безоаро-
вый камень из желудочно-кишечного 
тракта животных (наибольшей силой об-
ладал камень из кишечника белого оленя) 
или иногда – желчный камень животных, 
теряли свою панацейную силу от сопри-
косновения с животным и использовались 
только для исцеления человека [4,28]. 
Удаление «lyssa» и скармливание плоти 
бешеного животного по отношению к 
лошадям не описано в рассмотренных 
источниках. 

В отношении лечения животных, 
больных бешенством, Рамирез ссылается 
на Гиппократа и на «многих других авто-
ров». Предполагается «насильно заливать 
воду <…животному…>, чтобы погасить 
внутренний жар», даже в описании кли-
нических признаков авторы напоминают, 
что «питье – это основное лечение!» [22]. 

Также больным животным рекомендо-
валось скармливать ольху с вином (стоит 
отметить, что вино в разных пропорциях 
и качестве применялось для лечения 
практически любых болезней, в Англии 
препараты дополнительно подогревали 
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«до крови», также растворителями и до-
полнительными лекарственными компо-
нентами могли выступать: патока, свиной 
жир или масло, листья арбуза, редиса, 
салата, винограда, т.к. «они очищают и 
освежают») [13,16,17].  

Для лечения 
«приобретенного» (видимо, посредством 
укуса) бешенства Рамирез предлагает 
применить «кровопускание из груди, что-
бы дать яду выйти» [22], в английских 
источниках кровопускание из сосудов 
головы и конечностей также рекомендо-
вано, а также прижигания каленым желе-
зом в области головы с целью выпустить 
дурные соки [16]. Антонио Чалметео в 
своем труде 1567 года (на которого в том 
числе ссылаются практики XVII века) 
есть предупреждение, что «при кровопус-
кании может случиться утечка яда, кото-
рый может заразить других живот-
ных» [22,29,30].  

После кровопускания следовало при-
менить отвар из «квартильо (испанская 
мера объема, равная примерно 1,2 л, 
прим.авторов) отвара буквицы (вероятно 
речь об одном из травянистых растений 
семейства Яснотковые (Lamiaceae), 
прим.авторов), полыни и с добавлением 
половины унции Триака Магна»[22]. 

Cуществовало множество видов сме-
сей под названиями «Триака», «Териак», 
«Триака Магна» в их состав входили раз-
ные компоненты, но чаще всего использо-
валось мясо змей, опиум. Этот лекар-
ственный препарат был известен с антич-
ных времен и использовался вплоть до 
XIX века. Количество компонентов, ис-
пользуемых для смеси, могло быть до 70 
(в некоторых источниках до 300). В сель-
ской местности «Триак» был панацеей от 
всех болезней, однако часто встречается 
информация о том, что эту смесь исполь-
зовали для лечения укушенных людей – в 
т.ч. собаками или змеями, как антидот, 
рис.1, 2 [4, 13, 28, 31].  

М. Арредондо утверждает, что лече-
ние бешенства малоэффективно, но тоже 
рекомендует к использованию триак: 
«лечение-напиток против яда, давать сле-
дует смесь триака, белого вина, чеснока, 

лука, уксуса. Можно также использовать 
горчицу или редис» [25]. 

Рисунок 1 – Титульный лист издания 
«Триака Магна от людей прошлого, опро-

бованная людьми настоящего», автор 
Д.Д. Доминго Гуиллен, 1724 год [31]. 

После выпойки описанной смеси ис-
панскими ветеринарными специалистами 
предлагалось дополнительно дать перо-
рально животному «квартильо вина с из-
мельченной головкой чеснока», затем 
«укутать и на следующий день сделать 
клизму из процеженной сыворотки и бу-
льона из головы барана, с добавлением 
триака» [22,26]. Использование головы 
барана нередко встречается в рецептах в 
испаноязычной литературе XVII века, 
что, возможно, имеет какой-то мифиче-
ский или религиозный смысл. 

Авторы ссылаются на лечение, опи-
санное Плинием, когда рекомендовалось 
давать больному «полторы унции дикой 
розы – как ее называют греки и жители 
Родоса (речь идет о шиповнике собачьем, 
Rosa canina), 5 унций подорожника и 5 
унций гельминтотеки (речь о каком-то из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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видов сорной травы рода Helminthotheca) 
– полученную смесь вымочить в воде и 
измельчить. По моему опыту это снадо-
бье снижает жар и боль, и смягчают серд-
це, печень и желудок» [4,22]. 

В источниках, изданных в Англии, 
упоминаются такие растительные сред-
ства как: трава руты, корни первоцвета, 
листья барвинка и самшита, «звезда зем-
ли» (возможно бромелиевые), корень пас-
тушьей веры, куриный помет, теплые 
каши из солода и воды, корень шиповни-
ка, пепел травы белены, тысячелистник, 
«щелок» из старой мочи и золы дерева, 
человеческие испражнения, мята, корень 
дикого огурца [17]. 

Само место укуса также предлагалось 
обрабатывать «триаком» и прижечь «всю 
площадь раны по советам Галена». На 
третий день после укуса рекомендовалось 
обрабатывать место укуса уксусом, солью 
и чесноком, т.к. «это средство чудесно 
помогает для снятия струпа» [22,27]. Об-
разовавшуюся язву советовали «накрыть 
листом капусты и заживлять в чистоте». 
Мы нашли заявление практикующего 

врача, который рекомендовал протирать 
место укуса дважды в день спутанными 
сухими льняными нитями – «они удаляют 
выступающий яд», таким образом, видно, 
что некоторые практики предполагали, 
что яд из раны может выступать на по-
верхность [22]. 

Также для обработки ран после уку-
сов бешенных животных применяли беле-
ну, сожженную и смешанную со старым 
свиным жиром, корень шиповника, ягоды 
бузины или сок листьев бузины или ясе-
ня, горечавки, листья дикого лука, соль, 
патоку, масло из скорпионов и др. [14,16]. 
Также для ценных домашних животных 
могли забить петуха или курицу с тем, 
чтобы приложить еще теплую тушку к 
ране, чтобы она вытянула яд [14]. Некото-
рые авторы также советуют делать надрез 
в области раны до появления кровотече-
ния и с кровью выпустить яд, для того же 
предлагали применять пиявок [14]. 

Ф. Кальво в труде 1675 года «Книга 
ветеринарии» предлагает «обтереть место 
укуса вином, влить вино в лошадь и мо-
литься Богу» [29]. 

Рисунок 2 – Описание одного из вариантов рецепта «Триака»: «для защиты лучше 
взять свежее мясо змей, добавить хлеб, посыпанный порошком из гусениц» из издания 

«Триака Магна от людей прошлого, опробованная людьми настоящего», автор Д.Д. До-
минго Гуиллен, 1724 год [31]. 

Отдельное внимание было уделено 
укусам в области «концов тела: полового 
члена, яичек, губ, хвоста, ушей» - имела 
место практика отрезания этих частей 
тела «потому что это безопаснее, чем ле-
чить» [22,29]. Также встречается точка 
зрения, что при признаках нарушения 
поведения жеребцов нужно кастрировать: 
«Другие, как самое верное из всех ле-
карств, используют кастрацию его от обо-
их или по крайней мере от одного кам-
ня…» [16]. 

При угрозе заболевания бешенством 
человека, его могли искупать в холодной 

воде или в горячем масле, по рекоменда-
ции Галена, в отношении лошадей же 
могли провести «купание животных, осо-
бенно в морской воде» [4]. 

Также, при лечении животных (в част-
ности, лошадей) от бешенства, как от 
многих других болезней, рекомендова-
лось «удерживать животных от лунного 
света», т.к. он считался губительным для 
всех больных существ [22]. 

В XVII веке все еще была сильно раз-
вита религиозность, вера в мистику, сгла-
зы, порчу и прочие демонические теории 
возникновения болезней. Поэтому авторы 
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часто рекомендуют обращаться с молит-
вами к святым, которые 
«специализируются» на бешенстве: в ис-
панской и французской традиции – это 
Гу́берт Лье́жский (лат. Hubertus 
Leodiensis) – покровитель охотников, во 
французской – Святой Тужан из Армори-
ки (фр. Saint Tujan или saint Tugen), в ис-
панской – Святая Китерия (исп. Quiteria), 
культ которой существовал в средних 
веках в Испании (частично сохранен и по 
сей день), этой мученице приписывали 
чудеса исцеления от бешенства, потому 
что по легенде в ее присутствии успокаи-
вались собаки, также на многих ее изоб-
ражениях подле нее есть собаки, рис. 4 
[22, 33-35]. 

Нужно также отметить, что авторы 
XVII века, имевшие практику в Испании 
и Англии настоятельно рекомендуют 
«связать кусавшего и пришибить его: и 
собаку, и льва, и волка, и гадюку, и скор-
пиона» [16,22,28], и лишь в отдельных 
источниках рекомендуют наблюдать со-
баку с целью установления у нее бешен-
ства по поведению или факту смерти жи-
вотного [13,14]. 

Рисунок 3 – Глиняный кувшин для хране-
ния териака. Италия, 1641 год [32]. 

Рисунок 4 – Образ Святой Китерии, 1954 
г., Церковь успения Нашей Сеньоры 

(Рarroquia Asuncion de nuestra señora), 
Мадрид [35]. 

Необходимость изоляции больной ло-
шади в рассмотренных нами источниках 
не отмечается. Авторы [13,16,17] предла-
гают поместить лошадь в полутемное 
помещение, чтобы не вызывать ее беспо-
койство или возбуждение. Плотоядных 
животных, а также свиней, предлагалось 
изолировать от здоровых животных или 
убивать [14]. 

ВЫВОДЫ/CONCLUSION 
Бешенство – одна из инфекционных 

болезней, опасных для животных и чело-
века, известная человеку с древнейших 
времен [28]. Благодаря неизменным ха-
рактерным признакам и специфическому 
поведению больных животных люди до-
вольно рано научились распознавать его. 
В современных условиях ветеринарные 
специалисты пользуются довольно точ-
ными методами диагностики бешенства, 
которые относятся больше к посмертной 
диагностике в лабораторных условиях. 
Прижизненная диагностика бывает за-
труднительна, в связи с невозможностью 
изолировать животное, недостаточной 
точностью используемых методов, воз-
можностью заразиться и погибнуть от 
бешенства и пр. В настоящее время лече-
ние больных бешенством животных за-
прещено, так как известно, что это смер-
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тельное заболевание и смерть животного 
от бешенства служит элементом его диа-
гностики [1]. 

Тем не менее, определенный интерес 
представляют материалы исторических 
источников с упоминанием о бешенстве 
лошадей. Анализируя источники XVII 
века, в которых рассматриваются вопро-
сы диагностики, лечения и борьбы с бе-
шенством лошадей, мы можем отметить 
следующее: 

Во всех рассмотренных исторических 
источниках есть главы, посвященные бе-
шенству, что говорит о широком его рас-
пространении в различных климатиче-
ских зонах Европы в XVII веке. Основ-
ным источником распространения служи-
ли больные собаки, хотя авторы отмеча-
ют, что переносить бешенство могли и 
другие животные. Из-за этого бешенство 
могли считать болезнью плотоядных, 
которой могут болеть другие животные и 
человек. 

Причиной возникновения бешенства 
считался укус бешеного животного, зара-
жающим агентом – слюна, содержащая 
«яд бешенства». Соответственно, для ле-
чения и профилактики были рекомендо-
ваны сходные методы, как и при укусе 
ядовитым животным, – обработка раны 
различными способами, кровопускание, 
попытки выпустить из раны яд вместе с 
кровью и прочее. Случаи и источники, 
которые предполагают прочие причины 
возникновения бешенства, такие как: по-
ложение небесных светил, смешение 
жидкостей и пр., возможно, исходили из 
следующих ситуаций – авторами источ-
ников XVII века отмечается сезонность 
бешенства, что совпадает по времени с 
появлением на небосклоне определенных 
звезд и созвездий, второй фактор – это то 
обстоятельство, что, в ряде случаев, ме-
сто укуса было незаметно, поэтому и 
установить прямую связь у специалистов 
не получалось. В целом, при анализе всех 
взятых нами источников, выяснилось, что 
бешенство не только было широко рас-
пространено и передавалось в том числе 
людям, но и то, что эпизоотии бешенства 
чаще возникали в летнее время (что соот-

ветствует современным данным). Все 
практикующие врачи, которые оставили 
после себя письменные упоминания ука-
зывают, что болеют не только лошади, 
люди и собаки, но и другие млекопитаю-
щие – лисы, волки, обезьяны, львы и др. 

Основная теория развития бешенства 
после попадания слюны больного живот-
ного в организм – это теория гуморов, 
если яд бешенства успевает смешаться с 
внутренними жидкостями, то болезнь 
обязательно разовьется с тем или иным 
проявлением в зависимости от движения 
гуморов. Не смотря на достаточную из-
вестность контагиозной теории Фракасто-
ро к XVII веку, в рассмотренных источни-
ках возможно найти только идею о нали-
чии «яда» в слюне, а также на испачкан-
ных слюной бешеного животного вещах. 

Поскольку на практике бывали случаи, 
когда признаки болезни у человека или 
животного либо не наступали, либо 
наступали, но изначально были обуслов-
лены другим заболеванием, и потому не 
приводили к летальному исходу, бешен-
ство у лошадей и некоторых других жи-
вотных пытались лечить. При этом при-
менялись сильнодействующие (по пред-
ставлениям того времени, панацеи) сред-
ства, в том числе триак, в ход шли реко-
мендации античных авторов, применя-
лось дорогостоящее вино, за помощью 
обращались с молитвой к высшим силам 
и покровителям. Несмотря на убеждения 
в том, что это «верное средство» от бе-
шенства, рекомендовались они без гаран-
тий выздоровления. 

Пользуясь современными источника-
ми с описанием клинической картины 
бешенства и особенностей его у лошадей 
можно также заключить, что возможно 
случаи бешенства могли не быть диагно-
стированы специалистами XVII века. Из-
за развития хромоты, колик, проявления 
параличей, распространенность инфекци-
онных энцефалитов лошадей в южных 
районах и пр., случаи бешенства могли 
быть классифицированы как другие бо-
лезни. 
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ABSTRACT 
 In European countries and in Russia until 

the second half of the 20th century, horses 
(in Spain also donkeys and mules) were not 
only the main labor force, but also a neces-
sary link for ensuring transportation and 
waging wars. The sources on veterinary 
medicine of the 17th century that we studied 
mention equine rabies, present the main the-
ories of its origin and spread, as well as sev-
eral treatment options. These data allow us 
to evaluate the ideas of that time about the 
origin, development and spread of rabies 
among horses and some other animals. The 
aim of our study was to identify ideas about 
the origin and spread of rabies, in particular 
in horses, as well as about the methods of its 
treatment and control in 17th century printed 
sources in English, Spanish and Latin. We 
found that in all the sources studied, separate 
chapters are devoted to rabies, which de-
scribe a clinical picture that is really very 
similar to rabies. We also found that the 
main causes of rabies were indeed consid-
ered to be "poisonous saliva", which was 
transmitted by bites, and then affected the 
"humors" in such a way that the animal be-
gan to "go crazy". Due to the lack of much 
knowledge about the etiology, pathogenesis 
and outcome of the disease available to us 
now, in the 17th century in Spanish, Latin 
and English-speaking countries, horses were 
being treated for rabies, which undoubtedly 
should have led to infection of humans and 
other animals. 
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