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Аннотация
Архивы государственных библиотек Португалии и Испании хранят несколько значимых произведений, создан-
ных практикующими ветеринарными врачами XVII века и посвященных лечению лошадей, мулов и ослов. В этих 
трудах, которые представлены в отсканированном виде на официальных сайтах библиотек, описаны причины 
возникновения болезней животных, их клинические признаки и методы лечения. Одним из часто упоминающих-
ся патологических состояний животных средневековой Испании являются раны. В статье приведен анализ не-
которых из этих интереснейших научных источников с целью установления методик диагностики и лечения ран 
лошадей, а также для выявления исторического вектора развития ветеринарной медицины с учетом современного 
ее состояния в изучаемой области научно-практического знания.
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Abstract
A number of significant works created by the practicing veterinarians of the XVII century and dedicated to the treatment 
of horses, mules and donkeys are kept in the archives of the public libraries of Portugal and Spain. These works, which 
are presented in the scanned form at the official websites of the libraries, describe the causes of animal diseases, disease 
clinical features and methods of treatment. One of the frequently mentioned pathological states in animals in medieval 
Spain were wounds. In the present article some of these extremely fascinating scientific sources have been analysed 
to determine the methods of diagnosing and treating the equine wounds, as well as to identify the historical trends of 
veterinary medicine development, taking into account the current state of   its scientific and practical knowledge in the 
studied field. 
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Введение. Для понимания закономерностей ста-
новления ветеринарной медицины и путей ее совре-
менного формирования необходимо изучать историю 
ее развития в разных уголках земли. Изучая литера-
турные источники Испании XVII века по ветеринарии, 
можно оценить уровень врачевания животных той эпо-
хи, понять процесс преобразования существующих в 
европейском Средневековье методов диагностики и ле-
чения. Такие авторы, как Франсиско Рамирес, Франси-
ско де ла Рейна, Фернандо Кальво и другие, раскрыва-
ют в своих трудах не только этиологию, клиническую 
картину, методы лечения многих болезней лошадей, 
мулов и ослов (а других животных, судя по литературе, 
практически не лечили), но и дают оценку труду вете-
ринарного врача, предлагают рекомендации социаль-
ного характера практикующим врачам [1–4]. Издания 
наполнены иллюстративными материалами, ссылками 
на литературные источники, которыми руководствова-
лись авторы. Большое количество глав в этих книгах 
посвящено лечению лошадей от различных ран. В ос-
новном, авторы средневековой Европы дифференци-
ровали раны в зависимости от их локализации, хотя 
иногда мы встречаем дифференциацию ранений по 
характеру повреждения (колотые, резаные, рваные и 
т. д.), что в целом соответствует и современным пред-
ставлениям о классификации ран [1, 2]. Именно этот 
аспект — преемственность идей в историческом разви-
тии ветеринарии до наших дней — представляет осо-
бый интерес и является целью анализа средневековой 
научной мысли, проведенного в данной статье. 

Материалы и методы. Для исследования исполь-
зовались оригинальные тексты изданий XVII века на 
испанском языке, размещенные в отсканированном 
виде на официальных сайтах государственных библи-
отек Испании и Португалии. Перевод осуществлен с 
помощью сервиса Яндекс Переводчик, для уточнения 

понятий использовались сервисы словарей испанского 
языка, например сервис на официальном сайте Коро-
левской академии испанского языка (Мадрид). 

Результаты анализа
Общий обзор состояния ветеринарии в XVII веке 

в Испании
Несмотря на то что XVII век в Испании был не са-

мым простым (процессы колонизации, частичное по-
глощение Португалии, разрыв с арабским миром и дру-
гие серьезные общественные, социальные и политиче-
ские потрясения), ветеринария как отрасль медицины 
в стране активно развивалась, о чем свидетельствует 
ряд научных изданий той эпохи, дошедших до наших 
дней (рис. 1, 2). Эти книги написаны практикующими 
ветеринарами — альбеитарами, и посвящены лечению 
лошадей, ослов и мулов.

Средневековая Европа, и Испания не стала исклю-
чением, была пропитана верованиями в мистическое и 
неосязаемое. Это напрямую отражалось на развитии 
медицины, и в том числе ветеринарии, того времени: 
причинами болезни считались духи, заговоры, «вред-
ные жидкости» или «гуморы» (согласно устаревшей 
гуморальной теории медицины, состояния здоровья 
и болезни определяются соотношением и составом 
жидких сред организма — крови, слюны и др.). Осо-
бое влияние на медицину оказывала астрология, вера 
в господствование знаков зодиака и откровенные за-
блуждения — например, утверждение, что женщина в 
фазе менструации своим прикосновением может убить 
ослабленное животное [1]. В современной же ветери-
нарии есть понятие о патогенах, вызывающих болезни 
животных, понятие патогенеза каждой болезни, что по-
зволяет более полно подходить к методам диагностики 
и лечения болезней.

Несмотря на довольно глубокие знания по ана-
томии животных в XVII веке (при отсутствии про-

Рис. 1. Форзац книги Ф. Рамиреса «Дискурс ветеринарии», 1655 год [1]
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Рис. 2. Форзац «Книги альбеитара» Ф. де ла Рейна, переизданной и дополненной Ф. Кальво в 1647 году [4]

фильных учебных заведений!), методы диагностики 
болезней животных основывались исключительно на 
их осмотре, пальпации и, возможно, перкуссии, так 
как лабораторных и инструментальных методов диа-
гностики еще не существовало. Лечение сводилось, в 
большинстве случаев, к применению трав, минералов 
и их соединений (в том числе ртути, мышьяка и неко-
торых других, признанных в современной медицине 
ядовитыми), оральным методом (чаще всего в виде от-
варов на основе вина) или прикладыванием к больному 
месту [1–10]. Одним из классических методов лечения 
практически любых болезней считалось кровопуска-
ние, так как царствовала уже упомянутая гуморальная 
теория возникновения болезней, а при кровопускании 
«негодный гумор выпускается» [4]. Важно отметить, 
что в современной ветеринарии кровопускание прак-
тически не применяется (иногда используют для лече-
ния ламинита лошадей), а сильное кровотечение счи-
тается угрозой для жизни [11].

Изучаемый период становления ветеринарии в Ис-
пании характеризовался неосознанным применением 
стерильных материалов и природных антисептиков. 
Первые шаги делала хирургия животных. В целом, 
ветеринарным врачам Средневековья приходилось 
быть находчивыми, так как в широком употреблении 
не было достаточного количества инструментов для 
работы. Так, например, изыскивая способ нанесения 
мази на рану, они придумали «распушить с одного кон-
ца фитиль и смазать его снадобьем, или использовать 
лист коровяка». Листья коровяка действительно име-
ют пористую структуру и подходят для обработки ран 
и впитывания жидкостей в отсутствие иных губчатых 
материалов. Саму обработку осуществляли, вероятно, 
сами владельцы животных, используя рекомендации 
альбеитара: «следить, чтобы лошадь не чесала раны», 
«следить, чтобы лошадь не ела зеленых кормов» (так 

как они якобы нарушают баланс жидкостей организ-
ма — снова влияние гуморальной теории), «ни в коем 
случае не ставить животное под лунный свет» и др. 
Несмотря на приверженность явным суевериям, все 
авторы-альбеитары XVII века в Испании были чрезвы-
чайно набожными и часто взывали к милости Божьей, 
к «Нашему Сеньору» [1, 3–7, 10]. 

Лечение ран глаз животных
В отношении ран лошадей, мулов и ослов прак-

тикующие ветеринары XVII столетия отдельно рас-
сматривали ранения в области головы, конечностей, 
холки и других частей тела. Частным случаем ранений 
в области головы лошади являлись раны глаз, и в их 
лечении средневековые авторы-испанцы наработали 
немалый опыт, опираясь на труды латиноамериканцев 
и греков [1, 3, 4]. 

Все авторы называли раны глаз «сложными», зача-
стую рекомендовали «не тратить время и деньги вла-
дельцев на заранее проигранное дело, если есть разры-
вы век и других частей глазного аппарата» [1]. Стоит 
признать, что и по сей день раны глаз у животных яв-
ляются одними из самых сложных для лечения, с вы-
соким риском потери глаза или зрения, однако сейчас 
ветеринарная медицина даже позволяет использовать 
глазные протезы (пусть пока только в эстетических це-
лях, но наука не стоит на месте) [12]. Для очищения 
глаза перед лечением несколько веков назад предлага-
лась такая схема: «раскрыть глаз пальцами и очистить 
его от выделений тонкой хлопковой тканью» [1]. Кро-
ме ткани для очищения глаза предлагали использовать 
прибор — «очень тупой и гладкий шпатель, который 
рекомендуется изготавливать из серебра» (рис. 3). Ра-
мирес утверждал, что шпатель «хорошо помогает счи-
щать крупные сгустки, не вызывая боли» [1].

После очищения глаза альбеитары предлагали меж-
ду век зажимать веревки, по которым «истечения будут 
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покидать глаз», что в некоторой степени соответствует 
современным способам удаления содержимого раны с 
помощью дренажа. В последующей терапии ран глаз в 
Испании XVII века чаще всего применяли взбитые яич-
ные белки, предположительно куриные, хотя точного 
указания нет. Взбитые белки наносили на специально 
подготовленную ткань, которую предварительно ско-
блили ножом для придания ей мягкости (ткань должна 
была стать «мягче хлопка»), и прикладывали к глазу, 
затем перевязывали. В отношении использования яич-
ных белков для лечения ран следует отметить, что, при 
отсутствии знаний об асептике и антисептике в XVII 
веке, мы видим интуитивное применение альбеитара-
ми стерильных материалов, так как в содержимом яйца 
нет патогенов (в отсутствие патологий у птицы). Лече-
ние белками назначалось обычно в течение трех дней, 
далее переходили к применению капель «из фенхеля и 
соли, специй и папоротника с сахаром, смешанными с 
белым вином» [1]. Здесь тоже видно интуитивное по-
нимание того, что алкоголь в некоторой степени обла-
дает антисептическим эффектом.  При этом некоторые 
авторы подчеркивали, что глазные капли «не должны 
иметь сгустков порошка, чтобы не травмировать глаз» 
[1, 3]. Это также отвечает современной концепции при-
менения глазных капель в ветеринарии — жидкости 
используются только однородные. Капли наносили пе-
ром, смоченным в приготовленном растворе, во время 
нанесения считалось обязательным читать молитвы. 
Рамирес, ссылаясь на работы Плиния и Авиценны, ре-
комендовал добавлять в корм раненых лошадей «еже-
дневно пучок фенхеля», так как считалось, что это рас-
тение обладает целебными для зрения свойствами [1, 
4]. Таким образом, терапевтическое лечение ран глаз 
животных в рассматриваемую эпоху сводилось к осво-
бождению глаз от истечений и обработке подручными 
средствами — яичными белками, травами, специями, 
спиртосодержащими веществами.

Лечение ран нижней челюсти
В научной литературе XVII века отдельно рас-

сматривалось лечение ран нижней челюсти лошадей, 
причинами возникновения которых называли столкно-
вения с другими животными и «несчастные случаи». 
Однако при пристальном изучении исторических ма-
териалов можно прийти к выводу, что под формули-
ровкой «несчастный случай» зачастую скрывались по-
следствия жестокого обращения со стороны владель-
цев несчастных животных, что имеет отражение даже в 
некоторых известных художественных произведениях 
(вспомним сон Раскольникова в романе Ф.М. Достоев-
ского). На раны челюсти рекомендовалось местно на-
носить «пасту из руты, лаванды, мяты и других аромат-
ных трав» [1], а в «сложных случаях», при отсутствии 
положительного эффекта в течение 10 дней, переходи-
ли к прижиганию раны с последующим «промыванием 
вином и присыпанием порошком из розмарина и су-
маха, смешанных с жжеными квасцами» [1]. Вообще, 
прижигание, как и кровопускание, было чрезвычайно 
распространенным методом терапии животных в сред-
невековой Испании. В современной ветеринарии оба 
метода используются крайне редко. 

Лечение ран конечностей
В XVII столетии лошади, ослы и мулы служили 

основными животными в крестьянских хозяйствах и 
в армии, и качество их работы напрямую зависело от 
здоровых конечностей. В процессе эксплуатации на 
конечностях животного часто появлялись раны «по 
причине ударов, порезов, ранения гвоздями при подко-
вывании», описаны случаи переломов (в том числе за-
крытых), болевого шока, лишения конечности. Все это 
являлось поводом для обращения к альбеитару [1, 4–6]. 
А вот результаты лечения были разными, ведь, как мы 
помним, первостепенным альбеитары считали крово-
пускание из той части тела, которая находится макси-
мально далеко от раненой конечности (например, при 

Рис. 3. Рисунок инструмента для очищения глаз лошади из книги Ф. Рамиреса «Дискурс ветеринарии», 1655 год [1]
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ране на грудной конечности кровопускание предлага-
лось делать из внутренней поверхности бедра), повто-
рить кровопускание рекомендовалось на второй или 
третий день болезни. Спустя века кажется очевидным, 
что применять кровопускание к животному, которое и 
так страдает от сильной боли, а возможно, уже поте-
ряло довольно много крови (в случае открытого пере-
лома, например), — негуманно и  нецелесообразно, так 
как ослабляет и без того ослабленное животное, пре-
пятствуя выздоровлению. Несомненно, ветеринария 
проделала огромный путь к гуманному и эффективно-
му лечению животных. 

Терапия ран конечностей состояла в основном из 
обработки ран составами из различных комбинаций 
трав (корень алтея, переступень, папоротник и др.), 
мазями (например, мазью Агриппы на основе воска), 
эфирными маслами (из руты, молочая). На «вспухшие 
раны» некоторые источники рекомендовали наносить 
«защитное средство» из муки, уксуса и яичного белка 
[1, 5]. Необычайной популярностью пользовалось зна-
менитое в то время «масло из червей», рецепт которого 
также приводился в литературе и включал «прожарива-
ние навозных червей и гусениц в растительном масле» 
с последующим процеживанием состава (рис. 4) [1]. 

В некоторых вариациях смесь соединяли со скипи-
даром и обрабатывали «контур раны» ежедневно в тече-
ние 3–4 дней, а саму поверхность раны затем «посыпали 
измельченным молочаем и сажей». Важно подчеркнуть, 
что в Испании XVII века «масло из червей» было таким 
популярным исключительно по причине отсутствия до-
казательной базы его неэффективности. Эмпирический 
способ лечения закрепил в умах средневековых людей 
твердое убеждение в эффективности многих снадобий, 
но в XXI веке такая слепая вера кажется дикостью. Что 
касается непосредственно дождевых червей, то отме-

тим, что и сейчас есть авторы, которые проводят иссле-
дования в отношении использования этих беспозвоноч-
ных в лечении болезней человека [13]. 

На заживающих ранах, как известно, образуют-
ся струпья, зачастую очень плотные и даже твердые. 
Средневековые испанские альбеитары считали необ-
ходимым снимать струпья, для чего их «надо разма-
чивать смесью вина с розмарином, кожурой гранатов, 
небольшим количеством жженых квасцов» [1]. Промы-
тую рану присыпали сажей, что снова свидетельствует 
о неосознанном применении стерильных смесей для 
лечения ран, так как сажа — как продукт горения при 
высоких температурах — очевидно менее загрязнена 
патогенами и, в некотором смысле, подходит для обра-
ботки ран. Раны рекомендовалось держать открытыми. 
И действительно, раны желательно содержать в сухо-
сти, для чего необходимо обеспечивать к ним доступ 
воздуха, однако сейчас есть возможность укрывать 
раны материалами, пропускающими воздух, но не про-
пускающими пыль и загрязненные элементы внешней 
среды. Рамирес в своей книге утверждал, что «лечит 
таким способом раны конечностей уже 15 лет» (то 
есть как минимум с 1640 года), и негативно отзывал-
ся о «старом лечении», при котором в рану помещали 
скрученную и пропитанную в яичных белках ткань из 
льна или конопли и перевязывали (такое описание най-
дено в источнике, опубликованном ранее 1615 года). 
По мнению Рамиреса, этот метод плох тем, что «ткань 
не дает ране соединиться, причиняет боль и колется». 

Частным случаем ран конечностей можно считать 
раны в области копытного венчика, «обычно открытые 
и болезненные». Судя по письменным изданиям, аль-
беитары рекомендовали в летнее время не прерывать 
работу животного — «чтобы пыль покрывала рану и 
сушила ее», а в зимний период рану очищали и обраба-

Рис. 4. Рецепт приготовления «масла из червей» (Este aceite se hace asi…)  из книги Ф. Рамиреса «Дискурс ветеринарии», 
1655 год [1]
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тывали скипидаром, посыпая аурипигментом (сульфид 
мышьяка), рассчитывая, по-видимому, на его антисеп-
тические свойства [1, 6]. Однако сейчас науке извест-
но, что сульфид мышьяка — ядовитое вещество, и его 
использование в медицине человека и животных недо-
пустимо [14]. Раны подошвы и стрелки лечили только 
маслом Апарисио со сложным составом, которое при-
менялось наряду с «маслом из червей» повсеместно.

Лечение ран корпуса лошадей
При описании ран груди авторы указывали, что из 

таких ран «исходит звук», дыхание затруднено, выды-
хаемый воздух имеет неприятный запах «из-за крови, 
что внутри». Рамирес рекомендовал удалить из легких 
кровь и лечить, как при ранах диафрагмы, однако спо-
соб удаления крови из легких, к сожалению, не сооб-
щил. Арабский хирург Альбукасис (ок. 936 – ок. 1010), 
чьи работы лежали в основе медицинских трактатов 
средневековых авторов, приводил такую информацию: 
«если при таком лечении через 3 дня животное не впа-
дает в состояние шока, то оно выздоровеет» [1, 5, 7]. 
Лечение грудных ран во многом определялось состоя-
нием животного и степенью тяжести раны.

По свидетельству средневековых альбеитаров Ис-
пании, частыми являлись раны холки, поясницы, спи-
ны и боков животных, вызванные натиранием «неж-
ной кожи» «плохой сбруей» (рис. 5). Очевидно, что и 
современная сбруя (некачественная, самодельная или 
неправильно используемая) может поранить лошадь. 
Отмечалось, что сбруя может деформировать не только 
кожу, но и «хрящи, связки, позвонки и кости» [1]. Для 
лечения таких ран традиционно предлагали использо-
вать кровопускание и… предпринять меры по устра-
нению причины болезни. Здесь впервые у средневеко-
вых авторов мы встречаем мысль о необходимости не 
только бороться с симптомами, но устранить именно 
причину болезни (возникновения раны), что в совре-
менном мире является основополагающим принципом 
при лечении животных и человека. 

Для стимулирования нагноения и вскрытия твер-
дых абсцессов прописывали раздражающие «припар-

ки из корней и листьев мальвы, инжира, соединенных 
с маслом и дрожжами в количестве, определяемым 
Маэстро» (да, именно так нередко величали себя наши 
средневековые коллеги — «Маэстро», в отличие от 
современных врачей, скромно именующихся «вете-
ринарными врачами» или «ветеринарными специали-
стами»), иногда применялся скипидар [1]. В созрев-
ших абсцессах рекомендовали делать отверстие, через 
которое должно было эвакуироваться их содержимое. 
Для проникновения внутрь абсцесса и его вычищения 
предлагали использовать либо пальцы, либо специаль-
ный инструмент — щуп. Рамирес, например, однознач-
но предпочитал пальпацию, доверяя только собствен-
ным ощущениям: «используйте только пальцы, они 
не обманут». В современной ветеринарии пальпация 
также имеет большое значение, однако применяется 
больше на этапе диагностики болезни, чем на этапе 
хирургического вмешательства, для которого теперь 
существует целый арсенал высокоточных инструмен-
тов и оборудования. Внутрь вскрывшегося абсцесса 
для заживления вводили белки яиц, иногда смешанные 
с желтками [1, 3, 8].

Лечение ранений внутренних органов животных
Кроме классификации ран по месту их локализа-

ции, средневековые испанские врачи дифференциро-
вали раны по характеру повреждения («раны от рогов, 
стрел, таура [пика, используемая на корриде. — Прим. 
авт.], рапиры, палки, зубов» — то есть колотые, реза-
ные, рваные, рубленые, укушенные, используя совре-
менную профессиональную терминологию), а также 
по месту нанесения раны относительно анатомии. 
Причем нами было отмечено, что некоторые авторы, 
например Рамирес, позволяли себе упрекать других 
альбеитаров в «невежестве по отношению к анатомии, 
в нежелании учиться» [1]. С одной стороны, такой под-
ход несколько неэтичен по отношению к коллегам, но с 
другой — он кажется полезным при обучении начина-
ющих специалистов, которые при ознакомлении с по-
добными утверждениями, вероятно, старались лучше 
овладеть предметом. 

Рис. 4. Рецепт приготовления «масла из червей» (Este aceite se hace asi…)  из книги Ф. Рамиреса «Дискурс ветеринарии», 
1655 год [1]
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Проникающие раны рекомендовалось лечить безот-
лагательно, при этом обязательным условием являлся 
предварительный осмотр животного, чтобы понять, ка-
кие внутренние органы повреждены: «сердце, печень, 
легкие, поджелудочная железа, желудок, диафрагма, 
почки, мочевой пузырь, матка, вены и артерии». Это 
позволяет сделать вывод, что многие альбеитары дей-
ствительно неплохо знали анатомию животных, хотя 
иногда заметно слабое понимание функций систем 
организма — например, не делалось различий между 
мочеполовой и пищеварительной системами.

Отдельно описывались симптомы, способы лече-
ния и прогнозы для проникающих в разные органы 
ран, при этом все клинические признаки описаны с 
невероятной точностью. Так, симптомами пораже-
ния сердца при ранении животного авторы называли 
обильное кровотечение из раны, бледность слизистых 
оболочек глаз и рта, холодный пот. Некоторые прак-
тикующие врачи при таких симптомах рекомендова-
ли сообщать владельцу о неблагоприятном исходе — 
«обратиться здесь можно только к высшей силе». Это 
обращает наше внимание на соблюдение этики врача, 
которая выражалась в информировании владельца об 
ожидаемом исходе лечения. В своем произведении 
Рамирес ссылался на книгу Диего Хименеса де Энси-
со «История принца дона Карлоса», где часто повто-
рялась мысль: «лечение — уповать на Бога» [1]. Этот 
факт говорит о том, что альбеитары XVII века — как 
и современные врачи, заинтересованные в повышении 
своей квалификации, — пристально следили не только 
за специализированной литературой, но и за актуаль-
ной литературой в вопросах врачевания людей. 

Раны в области «полой вены и больших артерий» 
описывались авторами как вызывающие обильные по-
токи крови и «лишающие жизненных сил». Как и в 
случае ранений в сердце, исцеление возлагалось толь-
ко на Бога. 

Раны диафрагмы врачи Средневековья тоже счи-
тали смертельно опасными, называя их симптомами 
шоковое состояние, затрудненное дыхание, частый ка-
шель. Ссылаясь на труды древнеримского медика, хи-
рурга и философа Галена (129 — ок. 216) и некоторых 
других мыслителей, испанские альбеитары приводили 
информацию о функции диафрагмы («она основной 
инструмент дыхания») и рекомендовали «бренным 
благоразумным ветеринарам» сделать раненым жи-
вотным кровопускание, осмотреть рану, промыть ее и 
обработать яичными белками, взбитыми с маслом, по-
рошком драконова дерева, жиром, мастикой и благово-
ниями, нанесенными на ткань. Другой рецепт сводился 
к обработке раны уксусом и золототысячником (авторы 
описывали его кровоостанавливающие свойства), либо 
маслом руты, лилии, ромашки, либо куриным жиром 
и воском [1, 3, 8, 9]. Лечение ран диафрагмы и по сей 
день является сложным и не всегда перспективным.

Интересно отметить, что ветеринары Средневеко-
вья использовали в том числе редкие и дорогостоящие 

вещества для своих препаратов. Так, например, упомя-
нутое в рецепте драконово дерево (Dracaena draco — 
растение рода драцена) росло тогда только в Марокко 
и на Канарских островах, а значит, его завозили в Ис-
панию для аптечных лавок, что, принимая во внимание 
исторически тесную связь Испании с арабским миром, 
кажется вполне вероятным. Сейчас, как и столетия 
назад, ветеринарные врачи порой нуждаются в при-
менении иностранных, редких и дорогостоящих пре-
паратов, если их эффективность доказана и во многом 
превышает эффективность доступных лекарств.

При ранении легких отмечалось, что откашливае-
мая животным кровь будет пенистой, однако конкрет-
ного метода лечения мы не обнаружили в литератур-
ных источниках изучаемого периода.

При ранениях печени, по словам альбеитаров, из 
отверстия раны происходит «обильное кровотечение 
темной крови, глаза мутнеют, слизистые оболочки 
бледнеют, дыхание становится тяжелым» [1]. Подчер-
кивалось, что состояние это крайне тяжелое, и един-
ственная возможность поддержать силы лошади — это 
«выпоить половину бутыли крепкого бульона из бара-
ньей головы и курицы, с полдюжиной яичных желтков, 
4 унциями крахмала, немного сахара и полкварты вы-
держанного вина» [1]. Затем животное рекомендова-
лось накрыть, согреть и молиться. В изготовлении бу-
льона из бараньей головы можно наблюдать некоторую 
обрядовость и веру в сверхъестественное: для исцеле-
ния животного предписывалось искать непременно 
«черную голову барана». В отличие от пропитанного 
мистикой Средневековья, современные ветеринарные 
специалисты, конечно, не занимаются изобретением 
вычурных «снадобий», эффективность которых сомни-
тельна. Хотя нельзя отрицать существование народных 
целителей и знахарей, до сих пор практикующих по-
добный подход к лечению животных и человека.

Ранение почек в литературе XVII века характери-
зовалось «симптомом трудности мочеиспускания или 
мочеиспускания с кровью и болью» [1]. Ранения моче-
вого пузыря описывались следующим образом: «жи-
вотное испытывает сильную боль, корчится, из раны 
течет моча с кровью» [1]. Тем не менее врачи давали 
хорошие прогнозы для лечения, ссылаясь на Галена 
и Гиппократа, считавших ранения мочевого пузыря 
опасными только если рана находится не на шейке 
пузыря, потому что она «толстая, кровенаполненная, 
эластичная и способна к заживлению». Испанские ав-
торы подтверждали мнение своих предшественников 
собственным опытом, при этом упоминали изъятие из 
мочевых пузырей камней, что свидетельствует о раз-
витой в отдельных областях хирургии. 

Раны желудка и кишечника по описаниям похожи 
и считались смертельно опасными. Среди симптомов 
перечислялись «выпадение частиц пищи и жидкости 
из раны, потливость и обморочные состояния» — и 
это совершенно точные симптомы, с точки зрения со-
временной медицины [1]. Лечение было аналогичным 
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лечению ран диафрагмы, с тем дополнением, что при 
лечении ран желудка рекомендовалось возбуждать ап-
петит животного, демонстрируя ему зеленые корма (и 
такое же точно лечение назначали при ранах поджелу-
дочной железы). Раны тонкого кишечника признава-
лись несовместимыми с жизнью, хотя некоторые авто-
ры упоминали единичные случаи исцеления благодаря 
божественным силам, телосложению животного и его 
темпераменту. Некоторые источники содержат сведе-
ния о том, что разорванную стенку кишечника нужно 
сшить, «если рана это позволяет и не выходят испраж-
нения» [1, 8, 10]. Если петли кишки выпадали из от-
верстия раны, ветеринары советовали промыть их «те-
плым вином с травами и поместить обратно в брюхо», 
при этом кишки должны быть «чистыми и тёплыми», 
а затем рану предлагалось сшить и держать животное 
только в тепле. Все это свидетельствует о наличии хи-
рургических операций на животных в XVII веке, одна-
ко если в наши дни ветеринарная хирургия высоко раз-
вита и операции осуществляют опытные специалисты, 
то в средневековой Испании это делали любые врачи и 
животноводы прямо в стойле.

Отдельно альбеитары рассматривали раны матки 
кобыл, сопровождающиеся такими симптомами, как 
«кровотечение и затруднение мочеиспускания». Ав-
торы отводили большую роль пальпации как методу 
исследования при этих типах ран, говорили о важно-
сти опыта в лечении половой системы кобыл и ослиц. 
Раны могут быть зловонны, с большим количеством 
выделений, «в этом случае промывать их и зашивать 
становится сложно» [1]. Связь с современностью про-
слеживается здесь в использовании метода пальпации 
для диагностики, однако в наше время к лечению таких 
ран немедленно подключаются хирурги [15]. 

При зашивании любых ран часто рекомендовалось 
«промыть их белым вином с полынью, золототысячни-
ком и тремя унциями розового меда», так как, по убеж-
дениям врачей той эпохи, эти средства «разжижают 
кровь и выводят ее из раны. Если кровь не вывести, то 
это приведет к абсцессу там, где она скопилась» [3, 6, 
7]. Это заявление может показаться современным вра-
чам не совсем корректным, однако все зависит от объ-
ема скопленной крови и от самого ранения. 

Обсуждение и заключение. Тщательный анализ 
испаноязычной литературы XVII века, посвященной 
лечению животных, позволил нам сделать вывод о 
бурном развитии ветеринарии в стране. И хотя в рас-
смотренных произведениях средневековых авторов 
некоторые схемы лечения лошадей, ослов и мулов от-
личаются до такой степени, что альбеитары напрямую 
негативно высказываются о методах своих коллег, все 
же в них есть и много общего, а иногда даже дословное 
цитирование одних авторов другими. Информация, по-
черпнутая из трудов авторов, позволила нам сделать 
ряд косвенных суждений о работе альбеитаров средне-
вековой Испании и отметить связь ветеринарной науки 
прошлого с современностью:

1.Врачи были хорошо знакомы с анатомией живот-
ных, выделяли не только основные внутренние орга-
ны, но и поджелудочную железу, матку и другие орга-
ны, объясняя их функции. Они описывали различия в 
строении стенки мочевого пузыря, что нельзя не счи-
тать значительным достижением науки того времени, 
у которой не было таких преимуществ современной 
ветеринарии, как высокие технологии, в частности на-
нотехнологии [16, 17]. 

2. Использовались специальные инструменты, опи-
санные в изданиях и даже схематично нарисованные на 
их страницах, однако по изображению невозможно опре-
делить их реальный размер. Современные ветеринарные 
врачи используют целый арсенал специально изготов-
ленных инструментов, разработка которых, мы уверены, 
берет свое начало от средневековых приспособлений.

3.  При лечении ран назначалось содержать рану в 
сухости, удалять из нее гной и грязь, что полностью со-
ответствует современному представлению о лечении 
ран. В терапии применяли яичные белки, вино, различ-
ные травы и минералы, а иногда редкие и дорогостоящие 
вещества (например, драконово дерево, поставляемое в 
Испанию из-за границы и приобретаемое в специали-
зированных заведениях). При этом сейчас достоверно 
известно, что некоторые из применявшихся в то время 
препаратов обладают ядовитыми свойствами, например, 
сульфид мышьяка. Современные врачи также исполь-
зуют лекарственные свойства растений при назначении 
лечения, в большей или меньшей степени [18]. Широко 
применявшиеся ранее методы лечения — кровопускание 
и прижигание —  практически ушли в прошлое.

4. Проводились хирургические операции (сшива-
ние ран, вынимание камней из мочевого пузыря и пр.). 
Мы уверены, что опыт альбеитаров внес бесценный 
вклад в становление ветеринарной хирургии: знания 
и практические умения накапливались и передавались 
из поколения в поколение, приведя современную хи-
рургию к существующим высоким стандартам [19, 20].

5. Альбеитары XVII века интуитивно применя-
ли антисептику задолго до появления доказательств 
ее преимуществ: используемые ими в лечении взби-
тые яичные белки и сажа являлись относительно сте-
рильными веществами по сравнению с растениями и 
иными материалами, а выпавшие из раны петли ки-
шечника предлагалось обрабатывать вином — то есть 
спиртосодержащей жидкостью. Современная концеп-
ция использования стерильных инструментов и обез-
зараживания ран базируется именно на том, что врачи 
прошлых веков замечали эффективность применения 
вышеперечисленных средств [21].

6. Часто встречающиеся ссылки на других авторов, 
в том числе не являющихся альбеитарами, красноречи-
во свидетельствуют о том, что врачи интересовались 
актуальной литературой. Современные ветеринарные 
специалисты также стремятся изучать все доступные 
материалы, посещать конференции, делиться опытом 
с коллегами [22].
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7. Для всех изученных источников характерно ча-
стое упоминание Бога при высоком уровне мистифика-
ции процессов лечения животных. Современная вете-
ринарная наука далека от веры в сверхъестественное и 
основывается на научных данных, доказанных методах 
и проверенных препаратах.  

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, 
что изучение истории ветеринарии помогает разо-

браться в этапах становления отдельных ветеринарных 
наук, дает понимание взаимосвязи опыта прошлых ве-
ков с методами диагностики и лечения животных в со-
временном мире, а порой может и подсказать вектор 
развития для будущих специалистов. Изучение исто-
рии ветеринарии позволяет также расширить свой кру-
гозор и переосмыслить профессию через призму веко-
вой истории.
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