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С 25 по 28 сентября 2019 г. в Доме  
русского зарубежья им. Алексан-
дра Солженицына прошла Меж-
дународная научно-просвети-
тельская конференция «Россия 
и Франция в борьбе с опасными 
заболеваниями: вчера и сегодня. 
Дни Луи Пастера в Москве». Она 
была приурочена ко Всемирному 
дню борьбы против бешенства, 
который утвержден Глобальным 
альянсом по контролю над бе-
шенством, входит в систему меж-
дународных дней ООН и отмеча-
ется ежегодно 28 сентября. Имен-
но в этот день в 1895 г. скончался 
Луи Пастер, выдающийся фран-
цузский ученый – микробиолог, 
химик и иммунолог, создатель 
вакцины против бешенства, пер-
вый директор Научно-исследова-
тельского микробиологического 
института (Института Пастера), 
созданного в Париже по между-
народной подписке и открытого 
14 октября 1888 г. К участию в 
конференции были приглашены 
научные сотрудники Институтов 
Пастера в Париже и Лилле, Музея 
биологии Мерье в Лионе, Фонда 

Мерье, Национальной ветеринар-
ной школы в Лионе, а также рос-
сийские ученые.

Инициатором конференции стал 
доктор медицинских и ветеринар-
ных наук, эксперт Европейской 
комиссии ВОЗ, французский уче-
ный-микробиолог русского про-
исхождения Миша Румянцефф. 
Он прямой потомок эмигрантов 
постреволюционной волны – дво-
рянского семейства Румянцевых 
из Самарской губернии – и один 
из изобретателей геномодифици-
рованной вакцины против бешен-
ства диких животных. Это вторая 
конференция, организованная им 
в России при поддержке Француз-
ского института в Москве. В про-
шлом году благодаря ему в Самаре 
были организованы научно-про-
светительские чтения по профи-
лактике бешенства.

26–27 сентября в рамках кон-
ференции силами французских 
специалистов при поддержке 
Французского института в Москве 
в школах и лицеях Москвы и Са-
мары прошли педагогические се-
минары, лекции и мастер-классы, 
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посвященные профилактике за-
болевания. И это не удивительно, 
поскольку именно дети наиболее 
подвержены опасности заражения 
бешенством.

На сегодняшний день, по дан-
ным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), бешен-
ство по-прежнему остается одним 
из тяжелейших вирусных заболе-
ваний со смертельным исходом, 
занимая десятое место по шкале 
причин смертности людей от всех 
инфекционных болезней. Ежегод-
но от него погибает более 55 тыс. 
чел.; заболевание регистрирует-
ся более чем в 150 странах, в том 
числе и нашей. Рост числа случа-
ев заболевания бешенством сре-
ди людей и животных в России  
в последнее десятилетие вызывает 
серьезную озабоченность у отече-
ственных специалистов.

На открытии конференции ди-
ректор Дома русского зарубежья 
В. А. Москвин выразил призна-
тельность французским ученым 
за их инициативу в организации 
конференции в Москве. «Пробле-
ма борьбы с бешенством всегда 
актуальна для всех стран и, навер-
ное, особенно для России, с уче-
том ее гигантских пространств, 
колоссальных лесных территорий 
и малонаселенности огромной 
части России», – подчеркнул он. 
Организаторы и участники кон-
ференции акцентировали внима-
ние на истории открытия вакци-
ны против бешенства и на исто-
рии сотрудничества России и 
Франции. Пастер начал проводить 
опыты по выделению возбудите-
ля бешенства еще в 1880 г., но 
его попытки были безуспешными 
(возбудителем бешенства является 

фильтрующийся вирус, открытый 
только в 1903 г.). Однако неудачи 
в поиске возбудителя не измени-
ли решения Пастера продолжать 
эксперименты. К 1885 г. он раз-
работал метод аттенуации («ос-
лабления») «фактора бешенства» 
путем его многократного пассажа 
от одного животного к другому, 
который привел к разработке им 
метода предохранительных при-
вивок от бешенства при помощи 
антирабической вакцины («осла-
бленного возбудителя»). В ноябре 
1885 г. с разрешения Парижской 
академии наук Пастер начал офи-
циально вакцинировать людей, 
укушенных бешенными животны-
ми. В Париж стали съезжаться по-
страдавшие из многих стран мира, 
особенно из Венгрии, Италии и 
России, где бешенство было наи-
более распространено. Длитель-
ность инкубационного периода 
развития бешенства, составляю-
щая в среднем 40–60 дней, дава-
ла Пастеру уверенность в возмож-
ности преодоления расстояния 
от любого места происшествия 
до столицы Франции. На какое- 
то время ученый пошел даже на «за- 
секречивание» деталей антира-
бического метода, находящего-
ся в стадии доработки, опасаясь 
возможной компрометации ме-
тода в случае его неправильного 
воспроизведения врачами других 
стран. Однако высокая статистика 
смертности больных, прибывших 
к Пастеру на лечение из россий-
ских губерний в 1886 г., внесла 
неожиданные изменения в судь-
бу метода. Как правило, это были 
случаи так называемого «волчье-
го бешенства», смерть от которо-
го наступала часто уже во время 
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проведения предохранительных 
прививок. В конце концов Пастер 
рассекретил свой метод вакцина-
ции и разрешил использовать его 
за пределами Франции.

Россия стала первой после Фран- 
ции страной, в которой уже в 1896 г.  
появились антирабические (пасте-
ровские) станции. Инициаторами 
их создания были выдающиеся 
русские ученые И. И. Мечников 
и Н. Ф. Гамалея. Первыми были 
открыты станции в Одессе, Вар-
шаве, Самаре, Петербурге и Мо-
скве. К 1912 г. в России их насчи-
тывалось уже 28.

На конференции в Москве 
международное сообщество было 
представлено А. Маршалем (Фран-
ция) – президентом Общества 
друзей Луи Пастера, созданном на 
родине ученого в г. Доле (департа-
мент Юра), Я. де Буром (Нидер-
ланды) – независимым экспертом 
в области сельского хозяйства, 
международным консультантом по 
Средней Азии Организации эко-
номического сотрудничества и раз-
вития, Р. Пируа (Франция) – ру-
ководителем подразделения фран-
цузской ветеринарной компании 
«Берингер Ингельхайм / Мериал», 
К. Лоштом (Франция) – директо-
ром Центра инфекционных забо-
леваний и иммунитета Института 
Пастера в Лилле.

В работе конференции приня-
ли участие и российские ученые, 
представители государственных 
научных институтов и предприя-
тий, занимающихся изучением бе-
шенства и производством препа-
ратов против этого заболевания – 
сотрудники ФКП «Щелковский 
биокомбинат», Всероссийско-
го научно-исследовательского и 

технологического института био-
логической промышленности, 
Федерального центра охраны здо-
ровья животных, НИИ гриппа 
имени А. А. Смородинцева, Мо-
сковской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины и 
биотехнологии имени К. И. Скря-
бина, Национального исследова-
тельского центра эпидемиологии 
и микробиологии имени Н. Ф. Га- 
малеи, НПО «Микроген», компа-
нии «Сева» и др.

Российскую академию наук 
представляла историк иммуноло-
гии и русской научной эмиграции 
Т. И. Ульянкина (ИИЕТ РАН), 
руководившая специальной сек-
цией конференции под названи-
ем «Вечер памяти Луи Пастера».

С подробным докладом «Бе-
шенство животных и вакцины 
против бешенства в России» вы-
ступила руководитель службы раз-
вития научно-исследовательской 
работы ФКП «Щелковский био-
комбинат» И. Ю. Литенкова. Она 
представила препараты разных 
вакцин, созданных на предприя-
тии в результате сотрудничества 
СССР и Французской Республи-
ки. Французские ученые М. Ру-
мянцефф и Р. Пируа выступили 
с докладом «Бешенство и вакци-
ны против бешенства во Франции 
и Европе». Заведующая лаборато-
рией вирусологии Всероссийско-
го научно-исследовательского 
и технологического института 
биологической промышленно-
сти Н. М. Пухова рассказала об 
истории создания отечественной 
геномодифицированной вакци-
ны против бешенства. Участники 
конференции обсудили проблемы 
искоренения бешенства в России 
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и по результатам заседания дого-
ворились создать рабочую группу 
с участием французских коллег. 
Представитель Самарского кли-
нического центра Федерального 
медико-биологического агентства 
Н. Ф. Ретин проследил истори-
ческий путь появления в России 
первых пастеровских (антираби-
ческих) станций и подробно оста-
новился на выдающейся роли 
Пастеровской станции в Самаре, 
открытой 2 июля 1886 г. Инициа- 
тором ее создания стало Обще-
ство врачей Самарской губернии, 
оно же финансировало команди-
ровку в Париж своих членов –  
докторов В. Н. Хардина и В. А. Пар- 
шенского, назначенного заведую-
щим станцией, и врачей Самарской 
губернской больницы В. В. Род- 
зевича и Н. К. Шаровского. Это 
была вторая после одесской и 
первая в Поволжье станция, за-
нимавшаяся вакцинацией насе-
ления. Станция сыграла большую 
роль в подавлении вспышек бе-
шенства на огромных территориях 
Урала, Сибири, Казахстана и даже 
Маньчжурии. Докладчик упомя-
нул о переписке самарских врачей 
с французскими коллегами и тех 
подарках, которые Пастер при-
слал своим ученикам – русским 
докторам Хардину и Паршен-
скому (препараты, инструменты 
и приборы, которые давали воз-
можность проводить вакцинацию 
на станции). В Самарском об-
ластном историко-краеведческом 
музее хранится бюст Луи Пасте-
ра, который он по просьбе своих  
учеников подарил Самаре. В сов- 
местном докладе А. Маршаль и  
Я. де Бур «Луи Пастер – его родина  
и Россия» остановили внимание 

участников конференции на де-
талях биографии ученого и тех 
крупномасштабных связях Фран-
ции и России, которыми блестяще 
ознаменовалась его деятельность 
в конце XIX в. К. Лошт в сво-
ем биографическом докладе сде-
лал особый акцент на лилльском 
периоде жизни Пастера. 2 декабря 
1854 г. Пастер занял должность 
декана вновь открытого факуль-
тета естественных наук в Лилле – 
крупном промышленном центре 
Франции. На этой должности 
он проработал три года и имен-
но здесь продемонстрировал свой 
уникальный административный и 
организационный талант. Сейчас 
в музее Пастеровского института 
в Лилле реконструирована лабо-
ратория ученого. Т. И. Ульянки-
на посвятила свой доклад «Рус-
ские ученые в Институте Пастера 
в Париже» достижениям русских 
эмигрантов, которые работали 
в этом выдающемся исследова-
тельском центре и составили его 
славу. Доклад был проиллюстри-
рован редкими фотографиями из 
Архива РАН, среди которых пор-
треты и групповые фотографии 
нобелевского лауреата И. И. Меч-
никова, а также А. М. Безредки,  
С. Н. Виноградского, В. А. Хав-
кина, Е. М. Вольмана, Е. Л. Воль-
ман, И. Е. Вольмана П. Н. Гра-
бара, В. М. Зернова, С. И. Ме-
тальникова, Н. И. Метальникова,  
В. А. Шорина, С. С. Крыма (Ней-
мана), Л. И. Кепинова, В. А. Юре- 
вича, М. В. Вейнберга, А. М. Гелен, 
графа С. М. Толстого, И. И. Ма- 
нухина и др.

Во время работы конферен-
ции в Доме русского зарубежья 
силами французской стороны 
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была организована выставка ху-
дожественных работ Луи Пасте-
ра из коллекции Института Па-
стера в Париже. Были представ-
лены превосходные ученические 
портреты в технике пастели отца 
и матери ученого, написанные 
Пастером в возрасте 14–15 лет, 
директора и инспектора Коро-
левского колледжа в Безансоне, 

а также некоторых друзей. Уче-
ный с детских лет был еще и та-
лантливым художником, его имя 
включено в справочники вы-
дающихся портретистов XIX в.  
В 1863–1867 г. он читал лекции 
в Школе изящных искусств в ка-
честве профессора геологии, фи-
зики и химии «применительно  
к изящным искусствам».


