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дополнение усилий правительственных структур в сфере здравоохранения, особенно 

при условии госу-дарственной поддержки их инициатив. 
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В медицине метод моделирования на животных сложился в последней четверти 

XIX века. Можно выделить наиболее важные достижения в истории экспериментальной 

патологии и патофизиологии, связанные с моделированием на животных. Разработка 

вакцины против сибирской язвы и моделирование бешенства [1]. В 1881 г. Л. Пастер по-

казал, что предварительное введение ослабленной культуры сибирской язвы защищает 

животных от смертельной дозы этой культуры. В 1882 г. Л. Пастер приступил к созда-

нию модели бешенства и защиты от него. Введение собаке ослабленных вытяжек, выде-

ленных из спинного мозга кроликов, заражённых бешенством, обеспечивало защиту со-

бак от этого заболевания. Впервые в 1885 г. от бешенства был спасён 9-летний мальчик, 

укушенный больной собакой. После знаменательных открытий в бактериологии стало 

возможным моделирование сибирской язвы и туберкулёза [2]. В 1876 г. Р. Кох, модели-

руя на животных сибирскую язву, впервые доказал, что бактерии могут вызвать заболе-

вания у животных и человека. В 1882 г. Р. Кох открыл туберкулёзную бациллу и пока-

зал, что морские свинки, заражённые чистой культурой бактерий, выделенных из тубер-

кулёзных тканей человека, заболели и погибли от туберкулёза. Инфекционная природа 

полиомиелита была доказана К. Ландштейнером и Э. Поппером в 1909 г. путём внутри-
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брюшинного введения обезьянам суспензии спинного мозга умершего от полиомиелита 

ребёнка [3]. Позже Д.-Ф. Эндерсу и его коллегам удалось вырастить вирус полиомиели-

та в культуре тканей. В 1953 году Дж. Солк (Salk) создал вакцину против полиомиелита, 

использование которой в практике позволило остановить эпидемии этого заболевания. К 

выдающимся достижениям относят моделирование сахарного диабета и открытие ин-

сулина. В 1889 г. немецкие исследователи Дж. Меринг и О. Минковский обнаружили, 

что собака, лишённая поджелудочной железы, вместе с мочой выделяет сахар [4]. Позд-

нее было выявлено, что клетки поджелудочной железы, открытые П. Лангергансом, 

продуцируют гормон (инсулин) - регулятор уровня глюкозы в крови. В 1901 г. Л.В. Со-

болев в экспериментах на собаках, кроликах и кошках доказал внутрисекреторную 

функцию инсулина, а для получения активных препаратов предложил использовать экс-

тракты поджелудочных желёз с разрушенными пищеварительными ферментами, или 

же железы новорождённых телят, в которых островки Лангерганса хорошо развиты, а 

внешнесекреторные клетки ещё не функционируют. В 1922 г. канадские физиологи Ф. 

Бантинг и Ч. Бест получили активные противодиабетические препараты именно таким 

способом. Экстракт поджелудочной железы телят ввели первому пациенту 23 января 

1922 г. Известие о первом успешном применении инсулина стало международной сен-

сацией. В 1913 г. Н.Н. Аничков и С.С. Халатов опубликовали материалы о создании хо-

лестериновой модели атеросклероза на кроликах, что сыграло большую роль в развитии 

данного направления [5]. В 1970 г. М. Брауном и Д. Голдштейном были открыты рецеп-

торы липопротеинов низкой плотности. В 1973 г. японский ветеринарный врач Ватанабе 

вывел линию кроликов Watanabe WHHL с наследственной гиперхолистеремией. Во 

второй половине ХХ в. было создано множество специализированных животных-

моделей: инбредные животные с генетическими аномалиями [6], безмикробные живот-

ные и бестимусные мыши. В 1981 г. М. Эвансу с коллегами удалось внедрить «ген бо-

лезни Леш-Нихана» человека с геном культуры эмбриональных стволовых клеток мы-

ши-донора. В итоге было получено потомство трансгенных мышей, «мужская» полови-

на которого была носителем гена болезни Леш-Нихана. Позже на смену технологии по-

лучения трансгенных животных пришла технология получения животных с «выбиты-

ми» генами – нокаут мышей (Capecchi M.R., 1989). Развитие генной инженерии откры-

вает новые перспективы биологического моделирования в медицине. 
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Здравоохранение в Белебеевском уезде Уфимской губернии до последней чет-

верти XIX в. находилось в зачаточном состоянии. К 1875 году на весь уезд с полумилли-

онным населением имелась одна больница. Заведовал ею уездный врач К.К. Чайков-

ский. Должность городского врача была вакантной. Уездный врач значительную часть 

своего рабочего времени проводил в разъездах. Уезд был разделён на 13 участков, в ко-

торых полагалось иметь 13 фельдшеров с жалованием 100 рублей и разъездными 30 

рублей в год. Также имелась должность сельского врача с жалованием 400 рублей и 

разъездными в год 100 рублей.  

Поскольку жалование было небольшим, желающих занять эту должность не 

находилось, в результате эти обязанности выполнял уездный врач. Земская управа пред-

лагала учредить стипендии по 350 рублей для студентов, которые потом бы служили 

земству столько лет, сколько пользовались стипендией, получая жалование 800–1000 
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