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Главный ветеринарный врач 
ра йсел ьхозотдела

Колхозный строй нашего государства создал в стране сотни тысяч 
крупных животноводческих хозяйств в виде колхозных товарных жи
вотноводческих ферм (молочных, свиноводческих, овцеводческих, ко
неводческих, птицеводческих и т. д.). Товарные животноводческие фер
мы колхозов и совхозов занимают ведущее место в развитии животно
водства и решают успех этой отрасли народного хозяйства.

Для ветеринарного обслуживания животноводства за годы совет
ской власти организована большая сеть ветеринарных учреждений 
(земельных органов и других систем), работа которых направлена на 
проведение профилактических мероприятий в животноводческих хо
зяйствах, оказание лечебной помощи заболевшим животным, обеспече
ние ветеринарно-санитарных норм при строительстве животноводче
ских ферм, кормлении, содержании и эксплоатации животных, а так
же при переработке сырья животного происхождения.

Большие задачи, возложенные на ветеринарные органы, в значи
тельной степени решаются главным ветеринарным врачом райсельхоз- 
отдела. Главный ветврач райсельхозотдела является организатором 
ветеринарной службы в районе и обеспечивает внедрение ветеринарных 
мероприятий в животноводческие хозяйства колхозов и совхозов.

Ветеринарным уставом СССР на главного ветврача райсельхозот
дела (районного ветврача) возлагается: а) организация ветеринарного 
обслуживания колхозов и единоличных хозяйств и ветеринарно-сани
тарный надзор через ветеринарно-участковую сеть и сеть ветеринарно- 
санитарных учреждений; б) контроль и инспектирование ветеринарных 
служб отдельных ведомств и организаций в пределах района; в) орга
низация профилактических и противоэпизоотическик мероприятий в 
районе; г) привлечение к ответственности виновных в нарушении вете
ринарно-санитарных правил и наложение на них штрафов.

Кратко сформулированные Ветеринарным уставом обязанности, 
возложенные на главного ветврача райсельхозотдела, в то же время 
раскрывают большую роль его как организатора ветеринарного дела, 
непосредственного проводника задач государственной ветеринарии.

Для того, чтобы правильно организовать ветеринарное обслужива
ние колхозов и скота, находящегося в личном пользовании колхоз
ников, рабочих и служащих, а также организовать в<етеринарно-сани- 
тарный надзор € -нредприятиях мясной и сырьевой промышленности, 
на рынках^ ^главный ветврач райсельхозотдела обязан создать и пра
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вильно расставить в районе сеть ветеринарно-лечебных и санитарных 
учреждений таким образом, чтобы правильной расстановкой их было 
достигнуто полное ветеринарное и санитарное обслуживание хозяйств» 
населенных пунктов и предприятий.

Главный ветврач обязан организовать работу этих учреждений к 
соответствии с задачами, поставленными решением февральского Пле
нума ЦК ВКП(б) и соответствующими Положениями о работе этих 
учреждений.

Первоочередной задачей главного ветврача должен быть подбор 
соответствующих кадров. Во главе ветеринарно-лечебных и санитарных 
учреждений должны быть наиболее опытные ветврачи, ветфельдшеры» 
которые своим опытом и знаниями, обеспечили бы надлежащую работу 
этих учреждений. От того, как правильно главный ветврач сумеет по
добрать и расставить ветеринарные кадры, во многом будет решаться 
успех ветеринарного обслуживания животноводства и санитарный над
зор.

Расставив ветеринарные кадры в районе, главный ветврач обязан 
повседневно вести с ними работу по повышению уровня их специаль
ных знаний, воспитанию в них дисциплинированности и чувства долга 
и ответственности за выполнение поставленных перед ними задач.

Вторая, не менее важная задача главного ветврача райсельхозот- 
дела состоит в создании кадров непосредственно в колхозах. Учитывая 
значение широкого охвата района ветеринарным обслуживанием, хот» 
бы силами специалистов низшей квалификации, необходимо, чтобы во 
всех колхозах, имеющих крупные животноводческие хозяйства, были 
подготовлены ветеринарные фельдшеры и; санитары, которые проводи
ли бы свою работу под общим руководством зооветучастка, пункта в 
главного ветврача райсельхозотдела.

Имея в районе сеть ветеринарно-лечебных и санитарных учреж
дений и ветеринарного работника непосредственно в колхозе, совхозу 
главный ветврач обязан точно установить количество обслуживаемых 
райветлечебницей, зооветучастком, пунктом и другими ветучреждения- 
ми предприятий, хозяйств и населенных пунктов, определить круг 
их обязанностей и перед каждым из них поставить конкретные задач» 
по улучшению ветеринарно-профилактических и санитарных меропри
ятий.

Большое внимание в работе главного ветврача должны занимать 
вопросы создания условий, благоприятных для работы участковой 
сети, и в первую очередь вопросы правильного распределения средств, 
отпускаемых на строительство, организацию строительных и ремонт
ных работ, своевременного обеспечения ветеринарных учреждений не
обходимыми оборудованием, медикаментами, инструментами, средства
ми передвижения и т. д.

При наличии! правильно организованной сети ветеринарно-лечеб
ных и санитарных учреждений в районе главный ветврач райсельхоз
отдела обязан уделять особое внимание разработке планов ветеринар
но-профилактических и санитарных мероприятий в районе.

Повседневное изучение ветеринарно-санитарного состояния насе
ленных пунктов, колхозов, совхозов, предприятий должно быть поло
жено в основу разрабатываемых главным ветврачом соответствующих 
ветеринарно-санитарных мероприятий. Организация профилактиче
ских мероприятий должна строиться на основе действующих инструк
ций по оздоровлению неблагополучных хозяйств от тех или иных 
инфекций с учетом местных условий, в обстановке которых должна 
проводиться работа. Организация профилактических мероприятий 
главным ветврачом строится на основе составленного им плана по 
каждому зооветеринарному учреждению, населенному пункту, колхозу 
и своевременного, качественного выполнения этого плана.

Опыт работы показал, что там, где главный ветврач сумел правиль
но предусмотреть проведение соответствующих профилактических ме-

2



роприятий, организовать работников зооветучастков, пунктов, колхо
зов и совхозов на выполнение этих мероприятий и установить постоян
ный контроль за качеством проведения ветеринарной работы, было 
достигнуто успешное оздоровление неблагополучных хозяйств и пре
дупреждено появление инфекционных заболеваний.

На главного ветврача райсельхозотдела, кроме задач непосред
ственного руководства и организации работы ветеринарной сети, 
возлагается также наблюдение и контроль за работой всех ветеринар
ных учреждений в районе и проверка выполнения руководителями хо
зяйств и 'предприятий Ветеринарного устава СССР. Главный ветврач 
райсельхозотдела имеет право контролировать все ветеринарно-сани
тарные учреждения и животноводческие хозяйства предприятий, пере
рабатывающих сырье животного происхождения, находящихся на тер
ритории района, за исключением хозяйств воинских подразделений 
Министерства вооруженных сил и Министерства внутренних дел СССР. 
Все указания главного ветврача райсельхозотдела в части ветеринарии, 
вытекающие из Ветеринарного устава и действующих инструкций, яв
ляются обязательными для выполнения как руководителями хозяйств, 
так и ветеринарными работниками. Главный ветврач райсельхозотдела 
за невыполнение сделанных им указаний, решений, вытекающих из Ве
теринарного устава и инструкций Министерства сельского хозяйства 
СССР, имеет право налагать штрафы на владельца животного, руково
дителя хозяйства с утверждения заведующего райсельхозотделом.

В обязанности главного ветврача райсельхозотдела вменяется боль- , 
шая работа по внедрению ветеринарных знаний среди населения, руко
водителей животноводческих хозяйств и руководителей предприятий, 
перерабатывающих сырье животного происхождения. Организации 
лекций, бесед, выступления в печати, по радио — вот те пути, кото
рые должны быть использованы дл# широкой популяризации ветери
нарных знаний.

Однако во многих районах до сего времени значение главного 
ветврача райсельхозотдела не поднято на достаточную высоту, не 
созданы для него соответствующие условия в работе, и зачастую воп
росы, связанные с соблюдением ветеринарно-санитарных правил, реша
ются без него. Эти недостатки должны быть исправлены. Задача за 
ключается в том, чтобы райсельхозотделы подняли роль главного вете
ринарного врача. На должность главного ветврача должны назначать
ся наиболее опытные, квалифицированные специалисты, могущие осу
ществить те большие задачи, которые на них возложены.

Ветеринарные управления и ветеринарные отделы должны уделять 
больше внимания работе с главными ветврачами райсельхозотделов. 
Требуя от главных ветврачей беспрекословной дисциплины в выполне
нии возложенных на них обязанностей, ветуправления и ветотделы обя
заны повседневно помогать главным ветврачам через местные советские 
органы в создании благоприятных условий для работы, обеспечением 
их жилплощадью, средствами передвижения и т. п. Одновременно вете
ринарные управления и отделы должны организовать мероприятия по 
повышению технических и политических знаний главных ветврачей. От 
того, как будет организована работа с главными ветврачами и как будет 
оказываться помощь в их работе, будут зависеть успешное выполне
ние больших государственных задач, поставленных февральским Пле
нумом ЦК ВКП(б) по снижению заболеваемости и отхода скота, и успе
хи по дальнейшему развитию животноводства и иодъему его продук
тивности.



140-летие высшей ветеринарной школы

П рофессор В. М . К О Р О П О В

П одготовка ветеринарных специалистов 
в России начала осущ ествляться с 1733 г. 
В этом году под М осквой была организова
на Хорошевская школа-пансионат. П осле 
предварительной подготовки в пансионате 
ученики прикреплялись для обучения по 
специальным знаниям к ветеринарным спе
циалистам, работавшим на конных аапояях.

Эти была сиоеобразная, самобытная си
стема обучения, которая вклю чала в себя 
элементы производственной практики с ис
пользованием для учебных целей кузниц, 
конюшен, кастрационных пунктов и про
верку знаний путем экзаменов, проводив
шихся специальной комиссией.

1Во второй половине ДУШ  века подготов
ка ветеринарных специалистов была пре
кращена.

О днако развитие русского промышленно
го капитализма в конце XVIII и начале 
XIX вв., а такж е рост производительных 
сил, денежных отношений настоятельно 
требовали подготовки квалифицированных 
специалистов в области сельского хозяй-1 
ства, которые могли бы повысить товар
ность животноводческой продукции улуч
шением породности •скота и снижением 
падежа от»заразных и незаразных болез
ней.

В печати и в  докладных записках выдви
гается воарос о необходимости создания 
ветеринарных училищ.

© 1794 г. доктором ,Уденом напечатана 
статья под заглавием: -«О пользе учреж де
ния в России скотоврачебных училищ». В 
этой статье автор указывает на необходи
мость обеспечения артиллерии, конницы, 
городов и уездов скотскими врачами и ко
новалами. Автор указывает и примерную 
структуру этого училища, которое должно 
состоять из учеников, надзирателей и учи
телей. Во главе училища должен быть на
чальник, а такж е особая комиссия, в зада
чу которой входило бы издание лечебзш- 
ков, информаций в скотолечебных кален
дарях о достижениях в области ветерина
рии, поощрения лучших учеников. В соста
ве этой комиссии должны быть врач, глав
ный эконом, инспектор, надзирающий над 
благочинием, и старший преподаватель.

Автор рекомендует иметь учителей по 
анатомии, врачеванию и ботанике, операто
ра, учителя естествословия. Д ва учителя 
должны находиться в лазаретах.

Автор считал, что в числе учебных поме
щений необходимы: церковь, зал  для инст
рументов и анатомии, покой для здоровых 
и больных животных, жилища для учебно- 
го и обслуживающего персонала, лабора
тории, аптека, типография и кузница для 
теоретического и практического обучения.

Одновременно медики высказывали взгля
ды о необходимости введения ветеринарных 
дисциплин в цикл медицинского образова
ния с тем, чтобы готовить специалистов, 
компетентных как в области медицины, так

и в области ветеринарии, поскольку многим 
из них приходилось принимать участие, в 
борьбе с эпизоотиями. В 1607 г. ректор Ме
дико-хирургической академии Франк пред
ставил министру внутренних дел соображе
ния о необходимости изучения скотоврачеб- 
ных знаний, так как эти знания тесно свя-
ЛЯНЫ с медициной, и ыдн у ОК. ас Mbiti С41С-
циалисты смогут впоследствии «на военной 
и гражданской службе заменить двойное 
число врачей, а сделавшись членами мест
ных медицинских управлений смогут изба
вить правительство от затруднений и убыт
ков во время скотских повальных болезней 
в отдаленных районах».

В 1803 г. министр внутренних дел Кочу
бей представил доклад царю Александру I 
«О заведении в Санкт-Петербурге, Москве 
и Лубнах трех скотоврачебных училищ». 
В докладе Кочубей пишет:

«Скотоводство есть один из первейших 
источников богатства нашего, а введение 
скотоврачебных училищ не только послу
жить может к исцелению больного скота н 
к прекращению тех пагубных падежей оно
го, о  коих в других местах и понятия не 
имеют, но и повлияет на умножение и усо
вершенствование скотоводства.

Франция, Австрия, П руссия, Испания и 
другие меньшие государства имеют свои 
ветеринарные школы и один сей пример 
просвященных держав достаточен был бы 
к последованию оного.

Главная цель при заведении сем у нас 
должна состоять в том, чтобы снабдить ка
валерию нашу искуссными коновалами и 
кузнецами н чтобы доставить провинциям 
нашим и заводам таковых ж е людей».

Кочубей на первое место ставит обеспе
чение кавалерии, так  как ремонтирование 
армии лошадьми вызывало большие затра
ты, и возникла необходимость в улучше
нии ухода, содержания и лечения конского 
состава армии. В 1808 г. в армии насчиты
валось свыше 269 тысяч лошадей.

Кочубей был совершенно не осведомлен
о более раннем, по сравнению с Европой, 
существовании в прошлом ветеринарного 
образования в России (Хорошевская школа- 
пансионат), чем и объясняется его несо
стоятельная ссылка на пример западно-ев
ропейских держав.

П редлагая открыть училища, Кочубей 
указывал, что:

«учение в названных училищах заклю
чать должно три части. (Первая — фунда
ментальные познания скотоврачевания или 
приуготовления в профессоры; второе— уче
ние лекарское и третье — приуготовление 
в коновалы и кузнецы».

К асаясь учреждения Петербургского ско. 
товрачебного училища, Кочубей находил, 
что училищ е' удобно расположить вблизи 
М едико-хирургической академии, имея в 
виду сбережение лишних расходов «a  заве-

4



деяие особой аптеки н ботанического сада,
I также то,

«то молодые наши лекаря, назначаемые 
в кавалерийские полки, будучи к  этому 
поощряемы, будут слушать лекции, до ско- 
говрачевания относящиеся, и  сделаться мо
гут очень полезными, руководствуя а 
мхах коновалов или употребляясь для 
иссечения скотских повальных болезней в 
тех местах, где они будут служить».

Однако, открыть ветеринарное училище 
сразу же не представилось возможным, 
вследствие отсутствия соответствующих 
вреподавателей. Поэтому в 1803 г. для 
язучения постановки ветеринарного образо
вания и для переподготовки за границу бы 
ли направлены шесть человек: доктор ме- 
ляцины И. Д . Кннгин, кандидат Иоанн 
Гернбург, студенты Медико-хирургической 
академии Артемий Петров и Богдан Миль-1 
гаузен, лекарь Яков Кайданов, студент 
А, И. Яновский.

Уже в то время ветеринарные дисципли
ны преподавались студентам медицинских 
факультетов. (В Московском университете 
существовала (1805 г.) кафедра «Скотоле- 
чеиие», которую возглавлял доктор меди
цины И. С. Андриевский. ;В 1806 г. было 
организовано преподавание ветеринарии в 
Виленском университете. Преподавание 
этой дисциплины было поручено профессору 
Боянусу. В 1812 г. преподавание ветерина
рии было организовано в Харьковском уни
верситете.

Кафедры эти были плохо оборудованы, не 
мели клинической базы и, надо полагать, 
что чтение курса носило теоретический ха
рактер. Однако открытием этих кафедр бы 
ло положено начало научной разработки в 
России вопросов ветеринарии.

Состояние животноводства России того 
времени настоятельно требовало организа
ции специального ветеринарного учебного 
заведения, и такое учреждение было откры
то !8 июня 1808 г. в  Петербурге при М еди
ко-хирургической академии. В этом ж е году 
были начаты занятия в ветеринарном от
делении при Московской медико-хирургиче
ской академии.

Тогда же был утвержден Устав Импера
торской медико-хирургической академии, 
которым было положено основание высше
му ветеринарному образованию в нашем 
отечестве.

«Для вящего ж е распространения круга 
деятельности ея признали мы за благо, к 
называемой собственно медицине присоеди- 
иить ветеринарную или скотоврачебную и 
фармацевтическую или аптекарскую науки 
по взаимной их между собою связи».

Этим документом устанавливалась тесная 
связь между ветеринарным и медицинским 
образованием. .Воспитанники 1-то разряда, 
ветеринарного училища Медико-хирургиче
ской академии . были приравнены к меди
цинским воспитанникам.

Срок обучения в ветеринарном отделении 
установлен был 4-летний.

В этом ж е 1808 г. 'название «скотоврачеб- 
вое училище» было заменено названием 
«ветеринарное училище», а применявшийся 
до 1803 г. термин «коновал» был совер
шенно исключен и заменен названием «ве
теринарный помощник».

Приводим выдержку из Устава, касаю
щуюся ветеринарного отделения:

*§ 1. Императорская Медико-хирургиче
ская Академия есть ученое сословие, уч
режденное для образования юношества во 
всех частях врачебной науки.

§ 2. А как врачебная наука во всем ее 
пространстве объемлет 3 предмета: ,П спо
соб к врачеванию человека, 2) способ к 
врачеванию домашних животных и 3) зна
ния приготовления лекарств, то в состав 
сия Академии входят три части:

1) медицинская,
2) ветеринарная или скотоврачебная и
3) фармацевтическая или аптекарская.
§ 3. Медико-хирургическая Академия

разделяется на два отделения, из коих глав
ная есть С.-Петербургская, другая назна
чается быть в Москве».

Этим же Уставом предусмотрено во вновь 
организованных ветеринарных отделениях 
преподавание следующих наук: зоотомии, 
сравнительной физиологии, диэтетики, фар
макологии, патологии, терапии, хирургии. 
Кроме этого, в  учебный план входило пре
подавание ковки лошадей и ознакомление о 
скотских падежах. Д ля преподавания ука
занных дисциплин назначались в каждом 
отделении 3 профессора, 3 адъюнкта, про
зектор зоотомии, один помощник из воспи
танников, учителя русского и латинского 
чзыкоз, арифметики, рисования и кузнец— 
помощник для обучения ковке лошадей.

Д ля  1-го разряда назначается в П етер
бурге «  М оскве по 20 воспитанников, а для 
2-го — по 100. П озж е количество учащихся 
по 2 разряду было снижено до 20 человек.

Установлены были правила приема. Ж е 
лающие поступить на 1-й разряд для по
лучения квалификации ветеринарных лека
рей экзаменовались в знании закона бож ь
его, русского и латинского языков, логики, 
риторики, географии, арифметики, оснований 
алгебры и геометрии. Ж елаю щ ие поступить 
на 2-й разряд для подготовки помощников 
ветеринарных лекарей должны свободно чи
тать и писать по-русски и знать первые че. 
тыре правила арифметики.

Этим ж е Уставом был определен штат 
ветеринарного отделения Академии. П о П е. 
тербургскому ветеринарному отделению; 
профессор зоотомии, физиологии сравни
тельной и скотских падежей — 1, по пато. 
логии, терапии, фармакологии и диэтетике—
I, по хирургии, наставлению по заводам и 
наружности домашних животных — 1, ад ъ 
юнктов — 3, прозектор зоотомии — 1 и 
помощник — 1.

Кроме этого, были утверждены учителя 
российского, латинского языков и арифме
тики — 1, рисовальный — 1, кузнец — 1, 
помощник— 1, аптекарский гезель— 1.

На содержание воспитанников 1-го раз
ряда каждому устанавливалось жалование 
100 рублей в год.

Преподавательские кадры. З а  время су
ществования ветеринарного отделения вы
двинулись способные преподаватели и сре
ди них профессоры И. Д . Книгин (1807— 
1810 гг.), Я. К. Кайданов, академик А. И. 
Яновский, профессор ©. И. Всеволодов 
И 83]— 5847 гг.), П. И. Лукин, академик 
Г. М. Прозоров (1835—il864 гг.) и др.

Яркой фигурой являлся профессор И. И. 
Равич (1862— 1875 гг.). Он читал курс эпи
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зоотологии, общей патологии и патологи
ческой зоотомии. И. И. Равич разработал 
проект устройства ветеринарного института, 
при Академии, был директором вновь орга
низованного института, провел строитель
ство основных учебных зданий. Кроме ад
министративной и общественной работы, он 
выработал план борьбы с «падежами» ж и
вотных; был редактором «Архива ветери
нарных наук».

Видными учеными того времени были про- 
фессоры А, Л . Золотовский (185!— 1873 гг.), 
А. А. Раевский (1875— 1884 гг.), В. Е. В о
ронцов (1873— 1893 гг.).

В Ветеринарном институте в течение 2 лет 
работал в качестве ассистента кафедры фи
зиологии будущий великий русский уче
ный академик И. П. Павлов.

Профессоры ветеринарного отделения 
(позже реорганизованного в институт) 
пропагандировали передовую науку и уг
лубляли ее достижения. Они не являлись 
только компиляторами, а разрабатывая на
учные проблемы, вели борьбу с гумораль
ными мировоззрениями того времени.

Известно, что уже в 1860 г. было издано 
оригинальное руководство по общей зоопа
тологии, написанное И. И. Равичем. Содер-* 
жание этого руководства говорит о высо
ком научном уровне автора и о прогрессив
ных взглядах, прививаемых студенчеству.

Автор широко пропагандировал экспери
ментальный метод, указывая, что медицина 
своим развитием обязана экспериментально
му направлению. Автор знакомил студентов 
с экспериментами, показывающими роль 
нервной системы в процессах кровообраще
ния,' отделения и питания, с эксперимента
ми, доказавшими зависимость слюноотделе
ния от раздражения хорды, а такж е значе
ние раздражения нервов на секрецию ж елу
дочного сока, желчи и экскретов подж елу. 
дочной железы. Он зна ком и л студентов с 
опытами, показавшими зависимость между 
повреждением дна четвертого ж елудочка 
мозга и увеличением содержания сахара в 
моче, а такж е с экспериментами, установив
шими зависимость отделения желудочного 
сока от раздражения блуждающих нервов.

Равич не только пропагандировал экспери
ментальное направление в патологии, вете
ринарии, но сам являлся блестящим экс
периментатором, в совершенстве владел 
операционной техникой. Он эксперименти
ровал не только на мелких животных, но и 
на лошадях. В частности, Равич производил 
перерезку у лошади обоих блуждающих 
иервов и изучал влияние этой операции на 
пищеварение, он также изучал влияние 
перерезки сосудодвигательных нервов на 
кровеснабжение органов.

Пропагандируя целлюляриуго патологию, 
он уж е в 1860 г. утверждал, что «...основа 
ея  — закон образования первоначальных 
элементов животного организма через де
ление существующих элементов — неопро
вержима, что с падением учения о бластеме 
пала и вся теория об эксудативном процессе 
и различных эксудатах».

Автор критиковал основные положения 
спекулятивного учения кразеологоо венской 
школы о выпотах или бластемах, стремя
щихся доказать превращение выпотов в 
клеточные элементы.

Критикуя гуморалистов, их телеологич-

ность, попытки каждое явление природн 
объяснить с точки зрения стремления к це 
ли и разбирая учение о переносе болезни 
Равич задает вопрос: «Спрашивается, со 
гласно ли оно с понятием современной на
уки? Суть ли так называемые переносы дей. 
ствительно отложения остроты крови * 
представляют ли они в самом деле особен
ное стремление организма удалить из себя 
болезнетворные начала; а не есть ли каж
дый перенос о д н о  т о л ь к о  п о с л е д о 
в а т е л ь н о е  п о я в л е н и е  о д н о й  бо
л е з н и  в с л е д  з а  д р у г о й  б е з  вся- 
к о й  ц е л и  и о с о б е н н о г о  ц е л и 
т е л ь н о г о  с т р е м л е н и я  с о  с т о р о 
н ы  н а т у р ы ? » .

Известно также, что профессор Стржед- 
зинский знакомил студентов с основами 
целлюлярной патологии и требовал знания 
этого вопроса на экзаменах.

Профессор Косоротов характеризует про
фессора ветеринарного отделения Руднева 
следующими словами: «Имя его слишком 
известно в области этой специальности; ему 
между прочим, принадлежит первая и по
следняя попытка издания специального 
журнала по патологической анатомии на 
русском языке. Это €ыл человек выдающе
гося ума, отличный работник «а поприще 
науки».

В газете «Северная пчела» {1856 г.) поме
щена характеристика профессора ветеринар
ного отделения Кайданова:

«...Кайданов приобрел расположение как 
товарищей, так и начальства; по отзывай 
современников — сверх основательного зна
ния врачебных наук, он обладал в совершен
стве знанием языков французского и немец
кого».

Профессоры ветеринарного института бы
ли авторами первых учебников в России по 
ветеринарным дисциплинам. В частности, 
Всеволодовым написаны следующие учеб
ники: «З'оотомия», две книги о скотовод
стве, «Наружный осмотр животных», «Крат
кая патология скотоврачебной науки», 
«Зоохирургия» и «Учение о повальных бо
лезнях».

Лукиным написаны книги: «О болезнях 
свиней», «Зоофармакология» и «Наставле
ние как разводить свиней»; Бунге «О важ
нейших повальных болезнях»; Прозоровым 
«Полное наставление к распознаванию и ле
чению болезней лошади»; Книгиным «Зоо
томия»; Пашкевичем «Зоофармакология» — 
перевод с немецкого анонимного автора; 
Равичем «Курс учения о заразительных бо- 
лезнях домашних животных», «Полный 
курс патологии», «Руководство по общей 
патологии», «Руководство по изучению па
тологии и терапии инфекционных и зарази
тельных болезней домашних животных»; 
Геот «О ковании лошадей» и некоторые 
другие.

Ветеринарное отделение выпустило бле
стящую плеяду деятелей ветеринарной нау
ки. Питомцами ветеринарного отделения бы
ли академик Медико-хирургической акаде
мии В. И. Всеволодов, профессор А. А. Р а 
евский, окончивший ветеринарное отделе
ние с золотой медалью, профессор А. Ки
риллов, А. Л . Золотовский, В. Е. Воронцов 
(окончил ветеринарное отделение с золотой 
медалью), Н. В. Рожнов, А. О. Стржедзин- 
ский и многие другие.
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Все это свидетельствует о высоком науч
ном уровне преподавания, проводимого в 
ветеринарном отделении М едико-хирургиче
ской академии.

Время существования ветеринарного от
деления Медико-хирургической академии в 
Петербурге можно разделить на следующие 
основные периоды. Первый период — орга
низационный. В течение этого периода ос
новное внимание было обращено на созда
ние материальной базы, разработку учебных 
планов, оборудование кафедр и укомплек
тование ветеринарного отделения профес
сорско-преподавательскими кадрами и сту
денчеством. Профиль подготовляемого спе
циалиста был довольно пестрый. Наряду с 
подготовкой ветеринаров, что соответство
вало ио уровню знаний ветеринарному вра
чу, готовились медико-ветеринары — спе
циалисты, которые, по существу, не имели 
«еткого профиля, и помощники ветеринаров, 
to  своему уровню 'соответствовавшие зна
ниям ветеринарных фельдшеров. По свое
му общеобразовательному уровню эти люди 
эд отличались высокой культурой, и это 
накладывало тень на .ветеринарных специа
листов вообще.

Второй период (1837—1856 гг.) характе
ризовался неудовлетворительным состояни
ем учебно-материальной базы, а такж е от
сутствием заботы о развитии ветеринарного 
отделения со стороны руководства М едико
хирургической академии.

В этом периоде (1847 г.) была утверждена 
высшая ветеринарная ученая степень маги
стра ветеринарных наук. Лицо, получившее 
степень, имело право занять кафедру на ве
теринарном отделении. Конференцией А ка
демии было вынесено постановление, чтобы 
ветеринарные кафедры замещались лишь 
лицами, имеющими степень магистра вете
ринарных наук.

Третий период ветеринарного отделения 
Медико-хирургической академии (1867— 
5873 гг.) характеризуется проведением ряда 
мероприятий, направленных к укреплению 
ветеринарного отделения.

В 1871 г. утвержден дополнительный 
штат ветеринарного отделения. Контингент 
преподавателей ветеринарного отделения 
€ал увеличен. Новые штаты были утверж
дены в следующем виде: 3 ординарных 
профессора, 1 экстраординарный профессор, 
3 адъюнкта-профессора, 1 прозектор с по
мощником и 1 ученый кузнец. Утверждены 
также две вакансии для ветеринарных вра
чей, которые будут прикомандированы к ве
теринарному отделению для усовершенство
вания.

Таким образом, представилась возмож
ность доукомплектовывать штат ветери- 
яарнсго отделения.

Благодаря распределению чтения вете
ринарных дисциплин между большим ко
личеством специалистов, учебные занятия 
шли гораздо успешнее, облегчался труд 
преподавателей, которые смогли концен
трировать свое внимание на меньшем .коли
честве дисциплин и углублять преподава
ние по данным дисциплинам.

Одновременно с увеличением штатов бы
ло приступлено к строительству новых по
строек. Помимо учебного корпуса были по
строены хорошие клиники — хирургиче
ская, терапевтическая и эпизоотологиче-

ская с количеством мест 52. Была coopyJ 
жена клиника для мелких животных на 20 
мест и отделение для экспериментов над 
живстыми.

В 1871 г. под председательством профес
сора Равича была создана комиссия для 
рассмотрения вопроса об улучшении поста
новки учебного дела. Комиссия выработала 
новый учебный план.

С  1871 г. подготовка ветеринарных по
мощников была прекращена, и ветеринар
ное отделение готовит только специалистов 
с высшим образованием. Это способство‘ 
вало укреплению и поднятию авторитета ве
теринарии.

В 1872 г. профессор Равич назначен з а 
ведующим ветеринарным отделением, реор
ганизованным в институт.

С постройкой новых зданий и после до
укомплектования института крупными спе
циалистами (на кафедру физиологии был 
приглашен известный физиолог Цион, поз
ж е Овсянников и Устимович; ассистентом 
по кафедре физиологии работал будущий 
академик И. П. Павлов). Ветеринарный ин
ститут Медико-хирургической академии 
переживает эпоху своего расцвета. Кабине
ты и лаборатории его пополняются богаты
ми научными поссбиями, музеи новыми пре
паратами, новые ветеринарные клиники с 
избытком заполняются пациентами.

Наличие стационара и улучшение клини
ческого образования повысили качество 
подготовки ветеринарных врачей. В этот же 
период развертывается научная работа в 
лабораториях и кабинетах ветеринарного 
института, что обеспечивает дальнейший 
прогресс ветеринарии в России и распро
странение ветеринарных знаний.

В этот ж е период {по инициативе Равя- 
ча) возникает периодическая ветеринарная 
литература: с 1871 г. издается журнал «Ар
хив ветеринарных наук», с 1889 г., по ини
циативе профессора Воронцова и Пештича» 
начинает выходить в свет двухнедельный 
ж урнал «Вестник общественной ветерина
рии», являющийся органом Российского ве. 
теринарного общества. Д о  этого научные 
работы по ветеринарии публиковались в  
Военно-медицинском журнале и в журнале 
«Записки ветеринарной медицины», изда
ваемом магистром ветеринарных наук Буссе 
в период с 1853 по 1868 г.

Ветеринарный институт являлся также 
школой для создания педагогических кад
ров, которыми оно обеспечивало другие 
ветеринарные институты.

В 1879 г. в связи с преобразованием М е
дико-хирургической академии в Военно-ме- 
дицинскую академию возник вопрос, как 
поступить с ветеринарным институтом. В е
теринарный комитет высказал мнение о не
обходимости сохранения ветеринарного ин
ститута. Была создана комиссия под пред
седательством начальника Академии Быко
ва, которая занялась вопросом выяснения 
потребности в кадрах. Военное ведомство 
определило ежегодную потребность армии 
в ветеринарных врачах в  10— 15 человек. 
Министерство внутренних дел в связи с 
предполагаемым проектом о проведении 
мер борьбы с чумой определило потреб
ность в ветеринарных врачах в 600 человек 
и высказалось за сохранение в Петербурге 
высшего ветеринарного учебного заведения.
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Комиссия, учитывая продолжительность 
существования ветеринарного института 
Академии {более 70 лет), высокий уровень 
профессорско-преподавательских кадров и 
полную обеспеченность учебными зданиями, 
клиниками и всеми необходимыми пособия
ми, пришла к заключению о необходимости 
сохранения в (Петербурге высшего ветери
нарного учебного заведения. Такое решение 
обусловливалось еще и тем, что сущ ест
вующий при М едицинском департаменте 
Ветеринарный комитет нуждался в участии 
профессоров Академии в разработке воп
росов ветеринарии, которые проводились в 
ветеринарном институте.

В дальнейшем военный министр М илю 
тин предложил представить соображения 
Академии по вопросу разработки нового по
ложения о Военно-ветеринарном институте 
в  связи с преобразованием Академии. П ро
ект положения был разработан, однако, 
председатель комиссии по управлению де
лами М едико-хирургической академии И са
ков препроводил на имя военного министра 
доклад, в котором указывал:

«Принимая в соображения: 1) что пере
устройство Ветеринарного отделения М еди
ко-хирургической Академии на тех же на
чалах, на каких 'совершается преобразова
ние Академии, крайне затруднительно,
2) что, по заявлению Главного военно-меди
цинского инспектора, военное ведомство не 
имеет надобности в особом ветеринарно
учебном заведении, 3) что потребность ве
домства военного и М. В. Д . в ветеринарах 
может быть вполне удовлетворена при том 
с значительно меньшими для казны издерж
ками, если вместо особого для того учебно
го заведения содержать соответственное 
число стипендиатов в ветеринарных инсти
тутах ведомства М инистерства народного 
просвещения к 4) что к упразднению вете
ринарного отделения не встречают препят
ствия ни М инистерство внутренних дел, ни 
управляющий Министерством народного 
просвещения, — я полагал бы: Ветеринар
ное отделение Императорской медико-хи
рургической Академии упразднить».

Н а докладе военным министром М илю 
тиным было написано:

/«П р е д с т а в л е н н о м  п р е д п о л о 
ж е н и и  п о с л е д о в а л о  в ы с о ч а й 
ш е е  с о и з в о л е « и е  24 и ю л я  1880 го
да*.

Так было закрыто старейшее и лучшее в 
стране высшее ветеринарное учебное заве
дение, которое за 75 лет своего сущ ество
вания подготовило более I ООО специали
стов по ветеринарии, обеспечило другие 
ветеринарные институты профессорско- 
преподавательскими кадрами, создало ус
тойчивую материальную базу, оснастило 
лаборатории совершенным оборудованием 
и развернуло плодотворную научно-иссле
довательскую деятельность.

Самодержавное царское правительство 
не оценило того значения, какое имело за
крытое им высшее ветеринарное учебное 
заведение в народном хозяйстве. П рави
тельство не смутило и то обстоятельство, 
что в стране беспрепятственно свирепство
вали сибирская язва, сап, чума рогатого 
скота и другие не менее опустошительные 
эпизоотии.

Имеются данные, что в решении вопроса

о закрытии Петербургского ветеринарного 
института большую роль играли полити
ческие соображения. Студенчество вете- 
ринарного института считалось неблагона
дежным в политическом отношении. В 80-х 
годах прошлого столетия в вузах назревали 
крупные студенческие беспорядки. Ветери
нарный институт и его прогрессивно-на 
строенное студенчество могло сыграть в 
этих беспорядках далеко не последнюю 
роль.

И  только после Великой Октябрьской ре 
волюции Петербургский ветеринарный ин
ститут вновь был возрожден в 1919 г. (Ле
нинградский ветеринарный институт)

В е т е р и н а р н о е  о т д е л е н и е  М о с 
к о в с к о й  м е д и к  о-х и р у р г и ч е е к о й  
а к а д е м и и  было открыто в 1808 г. Струк
тура, учебный план и внутренний распоря
док отделения были такие же, как и в  (Пе
тербургском отделении.

В 'ветеринарном отделении Московской 
медико-хирургической академии был уста
новлен следующий штат: профессоров—3,
адъюнктов —  3, прозектор зоотомии, по
мощник прозектора, учитель российского, 
латинского языков и арифметики, рисоваль
ный учитель, кузнец, помощник кузнеца я 
аптекарский гезель. Профессоры распреде
лялись по следующим дисциплинам: зоото
мия, физиология и скотские падежи — 1; 
патология, терапия, фармакология и диэте- 
тика — 1; хирургия, наставления по заводам 
’и наружности домашних животных — I,

Количество обучающихся было установ
лено на 1-й разряд -20 человек и на 2-й раз 
ряд 100 человек.

Ветеринарное отделение помещалось t  
частном доме, приспособленном для учеб
ных целей. Помещения для кабинетов были 
тесные и не подходили для  целей препода
вания.

М осковское ветеринарное отделение 
имело две клиники — терапевтическую и 
хирургическую, помещавшиеся в Охотном 
ряду; при каждой клинике был стационар 
на 6 мест.

В ветеринарном отделении работали про- 
фессоры Христофор Бунге, Артемий Петров 
и Богдан Мильгаузен. Эти профессоры явля
лись крупными специалистами, одними из 
основоположников высшего ветеринарного 
образования в России, а такж е первыми уче
ными в области ветеринарной науки.

Заслуженный профессор Прозоров, ха
рактеризуя их, пишет:

«Ветеринарная наука, преставленная в 
тех ж е основаниях и с теми ж е средства 
ми, как и в других государствах, передава
лась и распространялась людьми специаль
ными, образованными и опытными», что в 
1809 г. в Москве «...На поприще ветери
нарного дела были славны и богаты опыт
ностью ветеринарные профессоры Петров, 
Мильгаузен и Бунге».

В 1815 г. Артемий Петров, Христофор 
Бунге и Богдан Мильгаузен были произве
дены в ординарные профессоры. П озж е Бун
ге и Петров были утверждены академн 
ками Медико-хирургической академии.

Профессор Бунге был автором учебника 
«О важнейших повальных болезнях».

Петров в 1810 г. представил к переводу 
сочинение Газемана «Руководство к  позна
нию наружности лошадей, относительно их



здоровья и способности к различным упот
реблениям».

Профессор А. 'Кикин написал первое ру- 
«оводство на русском языке «Краткая зоо
томия или руководство к познанию строе- 
шя тела домашних животных».

Профессор Мильгаузен преподавал в М е
дико-хирургической академии ветеринарные 
науки 26 лет.

Профессоры ветеринарного отделения М о
сковской медико-хирургической академии 
принимали активное участие в ликвидации 
инфекционных заболеваний сельскохозяй
ственных животных. Профессор Артемми 
Петров был командирован в 1827 г. в Ско
тский  военно-конный завод для изучения 
и прекращения распространившейся среди 
лошадей болезни, названной им « п о д с е -  
дальн ой».

Профессор X. Г. Бунге руководил лик
видацией эпизоотий чумы и сибирской язвы 
в Сибири, работая в исключительно труд- 
яых условиях. И м разработано наставление 
по борьбе с чумой крупного рогатого 
схота.

Профессор М ильгаузен работал по пре
кращению эпизоотий в П сковской губернии.

Ветеринарный институт при Московской 
медико-хирургической академии сущ ество
вал до 1836 г., а затем самостоятельно

под «особым управлением» в том же составе 
до 1842 г. В это время Медико-хирургиче- 
ская академия была включена в состав М о
сковского университета, а ветеринарное о т 
деление по мотивам: «....чтоб для нее, как 
существенно важной части по влиянию на 
народное благосостояние, представить в 
Москве ж е отдельное устройство и особен
ное управление...», в состав университета 
включено не было.

Однако это пожелание не было осуществ
лено, и высшее ветеринарное учебное заве
дение в М оскве прекратило свое существо
вание.

Вопрос о возрождении высшего ветери
нарного образоваяия в Москве был постав
лен в  1889 г. заведующим ветеринарным 
бюро М осковского земства В. Ф. Нагорским.

В 1909 г. (Московское общество ветери
нарных врачей вновь подняло ©опрос об от
крытии Ветеринарного института в  М оскве.
2-й Всероссийский съезд  ветеринарных 
врачей в 1910 г. выносит решение ходатай
ствовать об открытии Ветеринарного инсти
тута в М оскве.

В дальнейшем все попытки форсировать 
этот вопрос были безуспешными, и только 
после Великой Октябрьской революции в 
1919 г. в  М оскве вновь был открыт М осков
ский ветеринарный институт.



ИНФЕКЦИОННЫЕ 
М  ИНВАЗИОННЫЕ

З И М  =■-*-— -

Девастация при протозойных заболеваниях 
домашних животных

З а сл уж ен н ы й  д еят ель  науки , профессор А. А. М А Р К О В  
В сесою зны й инст ит ут  эксперим ент альной  вет еринарии

Максимальное сохранение поголовья от 
потерь — основная цель мероприятий, про
водимых ветеринарными работниками в мест
ностях, неблагополучных по протозойным 
заболеваниям.

Пути достижения этой цели могут быть 
различными в зависимости от многообразных 
особенностей этих заболеваний, к которым 
относятся свойства взаимосвязей возбуди
теля с его хозяевами, патогенность, тип им
мунитета, резервация возбудителя в спон
танных условиях, частота реинвазии, сезон
ность, способ ведения хозяйства и т. д.

Исключительное значение имеет степень 
вооруженности специфическими веществами, 
используемыми для уничтожения возбуди
теля и восстановления нормы больных ж и
вотных (лечение), борьба с факультативны
ми, особенно облигатными переносчиками 
инвазии.

Существуют два главных пути, определя
ющих и различие методов в борьбе с прото- 
зойными заболеваниями. Один путь, при 
котором применяется метод многостороннего 
воздействия на возбудителя вне зависимо
сти от его локализации, — это путь «на 
истребление, на физическое уничтожение 
возбудителей заболевания, на всех фазах 
их жизненного цикла, всеми доступными 
способами механического, химического, фи
зического или биологического воздействия». 
Подобный .наступательный метод академик 
К. И, Скрябин называет « д е в а с т а ц и -  
е й». Широкое, систематическое и по необ
ходимости длительное использование этого 
метода должно привести к полному унич
тожению возбудителя, как вида.

Другой путь, при котором используются 
методы вакцинации, митигирующей химио
профилактики, исключение возможности 
контакта возбудителя и его хозяев и т. д, 
является оборонным и .назван академиком 
К. И. Скрябиным « п р е з е р в а ц и е й » .

Применение этих методов, хотя и не 
приводит к полному уничтожению возбуди
теля и факторов очаговости, тем не менее 
оказывается при ряде протозойных заболе
ваний весьма эффективным и достигающим 
цели сохранения животных.

Каким образом преломляются эти методы 
в принятой в СССР системе мероприятий

при протозойных заболеваниях домашних 
животных?

Из протозойных заболеваний наибольшее 
значение имеют трипанозомозы, гемоспо- 
ридиозы, трихомоноз.

И з трипанозомозов «а территории СССР 
известны случная болезнь лошадей, су-ауру 
верблюдов, лошадей, ослов и собак.

При с л у ч н о й  б о л е з н и  возбудитель 
Trypanosom a equiperdum  передается почте 
исключительно при случке животных. 
Вследствие редкого обнаружения трипано- 
зом в  периферической крови, переносчика 
из кровососущих членистоногих, как фактор 
распространения этой болезни, практически 
исключаются. Круг хозяев возбудителя ог
раничивается небольшим числом видов до
машних животных: лошадь, осел и их гиб
риды. Дикие животные, вследствие малой 
патогенности для них трипанозом, не мо
гут играть какой-либо роли в сохранении 
возбудителя болезни. Во внешней среде 
(вода, почва) трипанозомы не обитают.

Эти свойства возбудителя, а такж е нала- 
чие эффективного лечебного советского 
препарата наганина, с  успехом используе
мого и для целей истинной профилактика, 
ориентирует «а  полную ликвидацию возбу
дителя и вызываемой им случной болезни.

С самого начала изучения случной болез
ни лошадей советскими ветеринарными ра
ботниками было взято это единственно пра
вильное при современном состоянии нашил 
сведений о случной болезни направление, 
регламентированное ныне действующей ин
струкцией Министерства сельского хозяй
ства СССР.

Д о  войны случная болезнь в СССР была 
практически ликвидирована и не представ
ляла реальной угрозы распространения.

Опыт борьбы со случной болезнью ло
шадей в СССР, проводившейся путем при
менения .комплексных исследований, свое
временного распознавания болезни, лечеява 
наганином и использования этого препарата 
для предохранения здоровых лошадей с со
блюдением правил общей профилактики по
казал, что искоренение случш>й болезш 
вполне реально и практически осуществима 

Д ля  иллюстрации высказанного положу 
ния можно привести следующий факт; Авее-
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«момовым и Бутыриной были проверены все 
конезаводы, конефермы и совхозы Омской 
области, оздоровленные 12— 15 лет тому на
зад, — все эти хозяйства оказались благопо-- 
аучными по случной болезни. М етод дева- 
вацки здесь дал наиболее ощутимые ре
зультаты; неуклонное его  применение при- 
кдет к ликвидации случной болезни. 

Построение системы мероприятий и ее 
практическое осуществление при трипано- 
жиозе су-эуру оказались боле© сложны- 
и по сравнению со случной болезнью, что 
шодит объяснение в иных биологических 
свойствах возбудителя и его передачи от 
больного к здоровому животному.
Возбудитель с у - а у р у ,  описанный В. Л . 

Яхямовым в 1918 г. в качестве самостоя
тельного вида под названием Trypanosom a 
jinae-sohi-jaKimovi, морфологически не от 
пчимой от Tr. eq’iipercfcum, поражает верб
людов, лошадей, ослов. В спонтанных усло
виях отмечены единичные находки его из 
домашних животных у собак, а из диких у 
волков зоопарка. Перенос осуществляется 
крез слепней, что было доказано С. И. 
Драчинским ,(1927) и подтверждено Арбузо- 
ю  (1940).

К заражению трипавозомами су-ауру вос- 
рщгеявы суслики, повидимому, такж е ша
калы, лисицы, что, наряду с восприимчиво
стью волков, ориентирует на предположение
о некотором значении и диких животных
8 сохранении возбудителя в природе. Одна- 
ю эпизоотологические наблюдения не дают 
оснований приписывать этим животным боль
шую, тем более ведущую роль, как резер- 
т ов  возбудителя и источника заражения 
домашних животных, если даж е учитывать 
s отдельных случаях возможность зараж е
ния хищников при поедании ими свежих 
трупов животных, павших от трипанозо.мо - 
зз.

Су-ауру у домашних животных обычно 
протекает длительно — в хронической фор- 
p. Первичные заболевания могут возникать 
ишь в период лёта слепней, ограниченного 
теплым сезоном года, к которому и приуро
чивается распространение болезни. Особен- 
во опасны при этом скопления животных, 
когда одно невыявленное больное животное, 
при массовом появлении слепней, их актиз- 
вом многократном нападении и быстроте пе
релета, может оказаться источником почти 
поголовного заражения данной группы ж и
вотных.

В холодное время года, когда в природе 
отсутствует ямагинальная стадия перенос- 
чика, возбудитель сохраняется у ранее пе
реболевших животных. Основным паразитэ- 
носителем является верблюд. В неблагопо
лучных хозяйствах, где вместе с верблюда- 
ии и лошадьми имеются такж е ослы, по
следние могут оказаться носителями трипа* 
возом и должны подвергаться тщательным 
всследованиям, так как выявление у них 
трипанозомоза, вследствие неясности клини
ки, con ряжено -с известными трудностями.

Уничтожение в больном животном возбу
дителя путем применения советского препа
рата наганииа, особенно в сезон отсутствия 
переносчиков, ведет к ликвидации болезни. 
Длительный период, в течение которого су- 
ауру не распространяется на новое, воспри
имчивое поголовье, весьма облегчает выпол- 
яение этой задачи.

Изучение су-ауру, проведенное -советски
ми учеными, дало возможность разработать 
стройную систему диагностики и оздоровле
ния неблагополучных хозяйств.

Применение этой системы, основанной «а 
поголовной наганизации и направленной на 
уничтожение возбудителя в сочетании с 
другими мерами, предохраняющими живот
ных от заболеваний (особенно путем созда
ния стерильного химического иммунитета, 
возникающего после обработки здоровых 
животных наганином), полностью оправда
лось и привело к ликвидации су-ауру (ряд 
хозяйств Западного Казахстана — К азан
ский, Арбузов и др.).

Таким образом, при су-ауру так же, как и 
при случной болезни, единственно правиль
ным и достигающим цели сохранения по
головья методом является девастация.

Т р и х о м о н о з  крупного рогатого ско
та, вызываемый жгутиковым простейшим 
Trichornonos foetus R (1928), сопровожда
ется рядом патологических изменений по
ловых путей, где локализуется возбудитель 
(■ранними абортами на 2—3 месяце беремен
ности коров) и яловостью. Передается при 
случке.

Это заболевание было занесено в  СССР 
из зарубежных стран и впервые у нас бы 
ло установлено -Паниным и Румянцевым в 
1935 г.

Трихомоноз при заносе его в хозяйства 
препятствует воспроизводству поголовья 
крупного рогатого скота и нарушает пле
менную работу по улучшению породности 
животных.

Биология возбудителя, его патогенность, 
способы передачи и терапия этого, ставшего 
лишь недавно известным, заболевания по
казывают, что борьба с ним может ока
заться эффективной лишь при установке 
на полную ликвидацию возбудителя, т. е. 
методом девастация.

Осуществимость последней была показа
на В. А. Саляевым в опыте ликвидации три
хомоноза крупного рогатого скота в одном 
из хозяйств, где это заболевание приняло 
большое распространение.

Разработка учения о  гемоспоридиозах 
и (Мероприятий, удовлетворяющих требова
ниям социалистического животноводства, 
оказалась во много раз труднее по сравне
нию с црипаяозомозами.

Недостаточная изученность проблемы в 
целом и в ее наиболее существенных дета
лях в прошлом была одной из основных 
причин, препятствовавших проведению 
практической работы по борьбе с этими за 
болеваниями.

Интенсивное и многостороннее изучение 
гемоспоридиозов за советский период лиш
ний раз доказывало всю сложность пробле
мы гемоспоридиозов.

Многочисленность видов возбудителей ге
моспоридиозов и клещей-переносчиков на 
фоне крайнего многообразия природных ус-' 
ловий нашей страны исклю чала 'возмож
ность использования какого-либо одного ме
тода борьбы и профилактики.

Как известно, свойственный возбудите
лям гемоспоридиозов цикл развития проис
ходит в двух группах хозяев: теплокровных 
животных и клещах •— облигатных перенос
чиках инвазии.

И



Отсюда и современная профилактика пря 
гемоспоридиозах, а такж е борьба с ними ос
новывается на использовании многообраз
ного комплекса особенностей возбудителя, 
его взаимосвязей с  переносчиками, обитаю
щими в определенных, в зависимости от ви
да, природно-хозяйственных условиях.

Наблюдаемые теперь в  пределах триады 
инвазии .(возбудитель, переносчик и тепло
кровное животное) сочетание звеньев, сло
жившиеся за длительный период приспособ
ления микроорганизма к паразитическому 
образу жизни, обладают свойственными ка
ждому сочетанию специфическими особен
ностями. И зучение этих особенностей при
вело к построению важных в практическом 
отношении и различных по своему содерж а
нию и выполнению разделов профилактики 
при гемоспоридиозах. Примером могут слу
жить различия в мероприятиям при пиро
плазмозе и 'бабезиеллезе крупного рогатого 
скота, эти заболевания локализую тся в 
различных зонах и передаю тся различны 
ми по своим морфологическим и биологи
ческим свойствам клещами. Мероприятия 
неодинаковы и при ряде гемоспоридиозов, 
территориальное распространение которых 
нередко совпадает, например, при пироплаз
мозе и тейлериозе крупного рогатого скота. 
Они могут оказаться «еидентичными даже 
при одном и том ж е заболевании, как при 
нутталлиозе лошадей, пироплазмозе овец 
и" т. д. при наличии нескольких различных 
видав клещей-переносчиков, а  хронологи
чески они могут не совпадать и при одной и 
той ж е комбинации возбудителя и перенос
чика в зависимости от различия географиче
ского положения неблагополучных пунктов, 
высоты над уровнем моря (вертикальная зо
нальность) и других причин.

Такая специфика вызывает необходи
мость проведения мероприятий, ориентиру
ясь на отдельные сочетания, состоящие из 
«пары» — вид возбудителя и вид клеща-пе- 
реносчика. Этому утверждению не противо
речит положение, при котором, например, 
для  двух или трех различных «пар» меро
приятия оказываются весьма сходными или 
даж е одинаковыми.

В действующих гемоспориднозных очагах, 
когда клещи находятся в активном состоя
нии, происходит циркуляция возбудителя от 
больных или переболевших животных->пара- 
Эитоносителей (донор) через клещ ей к  вос
приимчивым животным (реципиент). Возник
новение заболеваний обусловлено переходом 
возбудителя от клещ а к восприимчивому 
животному — последней фазе циркуляции, 
предшествующей образованию премуниции и 
замыканию гемоспоридиозной цепи.

Сохраняемость возбудителей обеспечи
вается длительным переживанием их в орга
низме переболевших животных, например, 
до двух и более лет у крупного рогатого 
скота и лошадей, переболевших пироплазмо
зом; более 7V2 лет у лошадей после одно
кратного переболеванмя нутталлиозом.

Принято считать, что переболевшие ж и 
вотные и в том числе скрытые паразитоноси- 
тели являются источником заражения кле
щей.

Дикие животные, в силу специфичности 
возбудителей гемоспоридиозов, за немно
гими исключениями, не имеют значения в 
сохранении вируса в природе. Тем не менее

они играют весьма важную роль в подде» 
жании клещевых очагов как хозяея 
обычно личиночных и нимфальных стад« 
клещей-переносчиков, способствуя сохра» 
нию гемоспориднозных очагов.

■Помимо домашних животных, некотора 
виды возбудителей обладают способность! 
к весьма продолжительному переживанию! 
организме клещей. Это свойство особен:-* 
резко выражено при трансовариальной пере
даче возбудителя. Советскими исследовате
лями установлено, что P i гор las т а  caball 
развивается без потери вирулентности <
3—4 генерациях клещ ей Derm aeentor, 1. 
Babesiedla ovis в 7 генерациях клещ а Rhi- 
picephalus bu rsa  без повторного заражеви 
их при кормлении на невосприимчивых i 
этим возбудителям животных. Приведенны! 
сроки не являются (пределом переживанш! 
возбудителя в переносчиках. |

Длительная сохраняемость возбудители! 
гемоспоридиозов в клещах-переносчиках ол-| 
ределяет эпизоотологическое значение кле
щей как резервуаров инвазии в  латентш  
и эпизоотических очагах и поддерживает от
носительную стабильность этих очагов. На 
неблагополучной территории, где в силу кг- 
ких-либо причин происходит выключете 
специфических хозяев (т о т  или иной вид до
машних животных), может возникнуть свое
образная «очаговость» с упрощенным типоч 
циркуляции возбудителя, донорами и реци
пиентами которого являются отдельные ста
дии развития клещей, что исключает воз 
можность использования невосприимчивы! 
животных для  оздоровления пастбищ. Ре
зервация возбудителя еще более увеличи-i 
вается в  связи со способностью инвазиро- 
ванной стадии некоторых клещей к продол
жительной диапаузе (около двух лет у D. 
pictus — переносчика возбудителя пиро
плазмоза лошадей).

Таким образом, при гемоспоридиозах, в 
отличие от случной болезни лошадей и су- 
ауру, возбудитель длительно сохраняется у 
переболевших животных и в клещах, чем и 
определяются объекты воздействия на воз
будителя.

В настоящее время имеется довольно 
большое число специфических препаратов 
для терапии больных -животных и в том 
числе препараты политропного действия, 
например, флавакридин (трипафлавин), пи- 
роплазмин (акаприн), однако даж е наиболее 
активные из них не стерилизуют организм 
больных животных от -возбудителей, вместе 
с тем нет и препаратов, -обладающих истин
ным профилактическим действием. По от
ношению ж е к тейлериозам и анаплазмозам 
крупного и мелкого рогатого скота вообще 
не найдено специфических лечебных 
средств.

Такое состояние химиотерапии гемоспори- 
диозов делает неосуществимым девастацию 
возбудителя при воздействии на организм 
животных. -Остается спонтанная стерилиза
ция переболевших животных, что может 
происходить при исключении контакта но
сителей с инвазированными клещами и, по- 
видимому, лишь у части животных и в  те
чение весьма продолжительного времени.

Воздействие на -возбудителя в «лещ ах мо 
жет осуществляться различными путями, 
определяемыми их биологией и типами вза
имосвязи с возбудителем.

12



Существуют два типа передачи инвазии:
а) по ходу метаморфоза, где как воспри- 

шающая, так и отдающая возбудителя 
гадка, относятся к одной генерации кле
щей (так происходит перенос, например, 
гебудителя тейлериоза крупного рогатого 
кота Th. annulata через iH. detritum );
б) трансовариально, где возбудитель от 

.визированной самки переходит в яйца и 
'шедующие стадии второй генерации к л е 
щей (по этому типу происходит перенос, на 
пример, возбудителя пироплазмоза лошадей 
P. caballi через клещ ей D erm acentor).

Наиболее распространенным является вто
рой способ переноса.
При переносе по ходу метаморфоза пос- 

д а м  заражающая домашних животных 
стадия клещей стерилизуется; в  ней кла
дется предел дальнейшему развитию возбу
дителя, и следующая генерация оказывается 
победной от инвазии. Опасность заболева- 
ннй может возникнуть лишь при повторном 
(вступлении вируса в одну из неполовозре- 
шх стадий дочерней генерации от ларази- 
тоиосителей. При трансовариальной переда
че связь возбудителя с клещ ом более дли
тельна.
В практике борьбы с тейлериозом круп- 

вого рогатого скота иногда используют от
печенную особенность стерилизации клещей 
от возбудителя путем замены восприимчиво
го яоголовья другими видами домашних ж и
вотных, не восприимчивых «  тейлериозу, сле
дующая генерация клещей не будет пред
ставлять опасности заражения для крупного 
рогатого скота.

Из биологических свойств клещей в инте
ресующем нас вопросе учитывается контин
гент преимущественных хозяев клещ ей, тип 
иразитирования, или характер пищевых 
связей с хозяевами (клещи, имеющие одно
го, двух и трех хозяев), способность от
дельных стадий к голоданию и предельная 
длительность последнего, продолжитель
ность диапаузы и т. д.

Уничтожение клещей-переносчиков ведет 
к ликвидации в них возбудителя и. нару
шая непрерывность гемоспоридиозной цепи, 
Чвдотвращает дальнейшее распространение

возбудителя на новых восприимчивых ж и
вотных.

Борьба с клещами на домашних живот
ных производится путем обработки их раз
личными клещеубивающями средствами, 
параллельно с уничтожением диких живот
ных (особенно грызунов) — хозяев отдель
ных стадий клещей.

В целях более полного и многосторон
него воздействия на «лещ ей рекомендова
ны широкие мелиоративные мероприятия 
(осушение, коренное улучшение пастбищ 
и т. д.), изменяющие в (неблагоприятную для 
клещей сторону среду их обитания, и со 
кращающую их численность.

Д л я  отдельных видов .клещей оказались 
эффективными изоляция и смена выпасов 
(В. calcaratus, II. de tritum , Rh. bursa).

Сложный комплекс мероприятий при ге- 
моспоридиозах в разнообразной борьбе с кле
щами включает и «девастационные элемен
ты». Особенно уязвимым оказался имеющий 
одного хозяина клещ  В. calcaratus — пере
носчик возбудителей пироплазмоза, франса- 
иеллоза и анаплазмоза крупного рогатого 
скота. Систематически проводившаяся в те
чение нескольких лет борьба с ним путем 
купания животных в  мышьяковистых ван
нах привела перед войной к полной ликви
дации этого переносчика и прекращению за
болеваний в нескольких районах Северного 
Кавказа.

Помимо борьбы с возбудителем путем л е
чения больных животных я  уничтожения 
тем или иным способом клещей, сущ еству
ют различные методы иммунизации. И з них 
в СССР была принята только химисимму- 
иизация, получившая под названием т.ри- 
пансин-изации и трипанблаунизации широ
кое применение как весьма! эффективная 
профилактическая мера при пироплазмозе 
лошадей.

П ри современном состоянии наших знаний
о гемоепоридиозах и наличии большого опы
та борьбы с ними вполне целесообразно, по 
нашему мнению, вопрос об иммунизации 
подвергнуть всестороннему рассмотрению 
и, если это будет признано полезным, к ис
пользованию в вётеринарной практике для 
осуществления основной цели — максималь
ного сохранения животных.

Профилоктика энцефаломиелита лошадей 
в очагах стационарного неблагополучия

К ан д ид ат  вет еринарны х н а ук  В . И . М У Т О В И Н  

(В порядке обсуждения)

По своим эпизоотологическим особенно
стей характер стацйонарно-веблагополуч- 
вых очагов энцефаломиелита ближе стоит 
к очагам энзоотий пироплазмоза лошадей и 
крупного рогатого скота и тесно связан с 
яалнчием клещей. И з этих очагов ЭМ полу- 
иег распространение в годы эпизоотиче
ского максимума.

При этом в первую очередь поражаются 
районы, прилегающие к очагам (постоянно 
угрожаемая зона), и затем более отдалеи- 
ные местности ( зона заноса). Поэтому наи
большее распространение ЭМ имеет ов об
ластях постоянного неблагополучия, в ко
торых расположены очага ЭМ.
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Изыскание доступных способов оздоров
ления очагов стационарного неблагополу
чия—основных источников ЭМ— позволит 
разрешить задачу ликвидация эпизоотиче
ского распространения ЭМ в ближайшие 
5— 10 лет.

Предупреждение заболевания лошадей 
энцефаломиелитом в очагах стационарного 
неблагополучия является ближайшей целью 
и в то  же время решающим звеном в  пре
дупреждении разноса .вируса ЭМ за преде
лы очагов стационарного неблагополучия, 
так как заболевание распространяется с ло
шадьми, поступающими из неблагополучных 
зон к зоны благополучные. Изучение дина
мики ЭМ указывает, что это заболевание в 
зонах стационарного неблагополучия уси
ливается не через 10, а через 4— 6 лет, 
причем годы эпизоотического максимума 
совпадают с подами оптимальными д л я  на
падения гематофагов (теплая весна, жаркое 
грозовое лето). Знание законов распростра
нения эпизоотии д ает  нам в рук® оружие 
для предупреждения значительного распро
странения этого заболевания.

Известно, что интенсивность .распростра
нения ЭМ резко колеблется в различные 
годы. Изучение причин этого явления помо
жет яайти пути к правильному построению 
мероприятий.

Какие факторы обусловливают заражение 
лошадей и какие определяют увеличение 
заболеваемости среда зараженных лош а
дей?

Мы считаем необходимым остановиться 
на следующих трех'-главных фактЬрах, спо
собствующих заражению лошадей и воз
никновению эпизоотии:

1. Наличие действующих очагов эпизоо
тии н очагов стационарного неблагополу
чия — очагов сохранения н размножения 
вируса ЭМ.

2. Наличие восприимчивого поголовья в 
зоне, окружающей действующие очаги эпи
зоотии, и в зОне очагов стационарного не
благополучия (в неблагополучной и угро
жаемой зоне).

3. Наличие условий, благоприятных для 
переноса инфекции—передвижения лошадей 
из благополучной зоны в неблагополучную 
(и обратно),—и климатические условия, спо
собствующие нападению на лошадей гемато
фагов.

Эти три фактора определяют степень за 
раженности погОловья и степень территори
ального распространения эпизоотии.

Из факторов, обусловливающих тот или 
иной процент заболеваемости из числа з а 
раженных лошадей, наиболее сущ ествен
ными являются следующие:

1. Нарушения алиментарно-зоогигиениче- 
ских условий содержания, кормления и 
эксплюатации лошадей, вызывающие общее 
снижение резистентности коиеиоголовья в 
угрожаемых зонах.

2. М ассовые перегревания лошадей,
вследствие неправильной эксплоатацяи их 
в жаркое время года, и массовые нападе
ния кровососущих насекомых при выпасах 
в ж аркое время дня.

3. Наличие кровепаразитарных заболева
ний и незаразных заболеваний, способст
вующих развитию анемии и снижению рези
стентности организма лошади.

4. Наличие ядовитых растений на паст 
бищах, недостаточность -и пониженное ка
чество кормового состава пастбищ (кисли* 
корма).

Таковы основные факторы, обусловлю 
вяющи-е .возникновение и степень распре 
странения эпизоотии, « а  знании (которш 
должны строиться мероприятия цротм 
ЭМ.

I. Изучение очагов стационарного 
неблагополучия

Наличие очагов стационарного неб лак 
получая ЭМ в- принципе признано Всесоюз 
ной конференцией по энцефаломиелиту щ* 
ВИЭВ (апрель 1941 г.) и соответствующе! 
раздел о  «их «ключей в наставление от 2 
сентября 1944 г. «О борьбе с инфекционныи 
ЭМ» (см. Ветеринарное законодательств;.
1947 г., стр. 388).

О днако в связи с .новизной вопроса я от
сутствием соответствующей литературы ме
роприятия против ЭМ строятся, в ОСНОВНОЙ, 
по принципу инструкции от 29/XII 1938 г., 
как вынужденные мероприятия, и проводя? 
ся исключительно в пунктах, неблагополуч
ных по энцефаломиелиту лошадей, в периоз 
действия карантинных мероприятий. После 
ж е снятия карантина в этих пунктах ника
ких мероприятий не проводится. Если же 
учесть, что карантины при ЭМ накладыва
ются в ряде случаев с запозданием, а нару
шения карантинов при ЭМ, особенно п®и 
единичных заболеваниях, все еще продол
жают иметь место, то  станет ясно, что по
лезный эффект от такого рода мероприятий 
незначителен.

Необходимо срочно перестроить в-сю си
стему борьбы с ЭМ, приняв за основу ме
роприятия по профилактике заболевания в 
очагах стационарного неблагополучия.

Учитывая роль очагов эпизоотии ЭМ, как 
главных ее источников, мероприятия по пре
дупреждению волны эп и зо о ти й  прежде все
го следует начинать с оздоровления энзоо 
гических очагов. Если эти очаш  будут оз
доровлены, то  и корни эпизоотии ЭМ бу
дут подорваны.

Необходимо всячески использовать пе
риод перед -новой волной эпизоотии. Для 
этого нужно тщательно -изучить движение 
энцефаломиелита с целью выявления оча
гов стационарного неблагополучия. Это — 
первая задача, которая потребует усилив 
многих ветеринарных работников.

Второй задачей является изучение кон
кретных факторов, обусловливающих ста
ционарность ЭМ в тех шги иных очагах.

Принцип стационарности ЭМ позволяет 
значительно расширить задачи ветеринар
ных работников (В борьбе с этим заболева
нием. Если до сих пор мероприятия строи
лись как вынужденные, то сейчас мы мо
жем уж е говорить об обоснованных меро
приятиях по профилактике и по ликвида
ции ЭМ в стране, как эпизоотии.

В очагах ЭМ любые массовые мероприя
тия легче провести, чем в целом по району, 
области и т. д. В этих очагах можно орга
низовать такие дополнительны© мероприя
тия, которые излишни в пунктах заносного 
ЭМ или в угрожаемой зоне.

Работа долж на быть начата -с выявления 
очагов стационарного неблагополучия.
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К определению очагов ЭМ мы подходим 
с тагами же требованиями, как  и к  очагам 
других инфекционных <я инвазионных за 
болеваний.

1. Очаг стационарного неблагополучия 
ло ЭМ должен быть территориально огра
ничен.

2. Заболевания в очаге могут возникать 
или ежегодно в том я  ли 'ином пункте, или 
с перерывом не более 2—3 лет по всему 
очагу в целом (при отсутствии ввода вос
приимчивого поголовья).

3. Лошади из благополучных хозяйств, 
введенные в очаг в весенне-летний период, 
будут заболевать ЭМ в течение это-го- или 
последующего сезона, -независимо от благо
получия или неблагополучия по ЭМ данно
го хозяйства.

Лошади, введенные зимой, будут заболе
вать в ближайший весенне-летний период.

4. Районы, имеющие очаги стационарного 
неблагополучия, будут, соответственно, не
благополучны по ,ЭМ или ежегодно, или с 
небольшими перерывами а  по количеству 
неблагополучных пунктов в среднем за 5—
10 лет будут выделяться на общем фоне 
(районы заносного ЭМ, в отличие от райо
нов стационарного неблагополучия, дают 
резкую вспышку ЭМ в течение i —3 лет и в 
последующем остаются благополучными в 
течение длительного периода).

5. Непосредственно к  очагам стационар
ного неблагополучия прилегает постоянно 
угрожаемая зона, в которой ЭМ появляет
ся нерегулярно, но вне зависимости от кри
вой ЭМ по области.

6. Остальные районы являются зонами 
шоса, где ЭМ может возникать или не 
возникать, в зависимости от ввода зараж ен
ных лошадей. При наличии неблагоприят
ных условий (например, значительные пере
движения лошадей) энцефаломиелит в т а 
ких районах -приобретает эпизоотическое 
распространение с переболеванием значи
тельной части конепОтоловья в неблагопо
лучных хозяйствах.

7. В очагах стационарного неблагополу
чия ЭМ -протекает вяло, вызывая заболева
йте только отдельных лошадей, <и ив -прини
мает эпизоотического распространения, ес
ли не было ввода свежгего поголовья в т е 
кущем или црошлом году.

Этот перечень не является исчерпываю
щим, но он -намечает отправные пункты к 
определению очагов ЭМ.

После того, как основные очаги ЭМ б у 
дут выявлены, долж ен быть решен (вопрос
о мероприятиях, которые необходимо про
водить в них дл я  предупреждения ЭМ.

Мероприятия эти в первую очередь дол
жны быть направлены против главных ф ак
торов, поскольку их сочетание обусловли
вает энзоотичность очага. Если какой-либо 
из трех главных факторов (наличие виру
са, не-имму-нного поголовья и условий пере
дачи вируса), будет отсутствовать, то оз
доровление очаг-а от ЭМ вполне -возможно.

В условиях войны и оккупации в неко
торых районах и населенных пунктах коне- 
поголовье было полностью изъято у насе
ления оккупантами.

Несмотря на это, после освобождения т а 
ких районов, вслед за вводом конского- по
головья, появлялись заболевания лошадей 
энцефаломиелитом.

Это обстоятельство заставляет особо вни
мательно отнестись к поведению вируса в 
природе, так как течение эпизоотии с н е
сомненностью указы вает на длительную 
сохраняемость вируса ЭМ вне организма 
лошади.

2. Гематофаги — фактор, обусловливаю
щий стационарность ЭМ

В статье, опубликованной в 1941 г., мы 
указывали, что в мертвой природе и -в ра
стительном мире вирус не в состоянии су 
ществовать длительное время.

Из элементов фау-ны наибольшее зн аче
ние в сохранении вируса имеют гематофаги 
и- -мелкие дикие животные.

В очагах стационарного неблагополучия 
имеются, очевидно, такие резервуары виру
са, которых нет или значительно ме-ньше в 
зонах заносного ЭМ. Такими резервуарами 
могут быть животные (домашние или д и 
кие) или членистоногие кровососущие. Эти 
животны-е или членистоногие должны быть 
параллельными хозяевами, в  которых ви
рус может сохраняться и  размножаться. 
В различных зонах мы можем встретиться 
с различными параллельными хозяевами — 
резервуарами- вируса. При этом насекомые 
могут иметь значение в сохранении вируса, 
только в том случае, если они обладают 
свойством трансовариальной передачи ин
фекции!. В противном случае за насекомыми 
осталась бы только  их способность к -меха
ническому переносу инфекции от больного 
животного к  здоровому. Д ля большинства 
гематофагов это, очевидно, и имеет место 
(при распространении инфекции внутри се
зона). Такие насекомые в объяснении ста 
ционарности очага значения не имеют.

Из кровососущих наибольшее значение 
для сохранения вируса имеют такие, -кото
рые нападают на теплокровных животных 
на различных стадиях развития (личинки, 
нимфы, взрослой особи). В эту категорию 
не входят те насекомые, которые питаются 
в стадии взрослой особи. Эти насекомые 
Могут 'иметь безусловное значение в пере
даче -инфекции внутри сезона, но их значе
ние в переносе инфекций из одного сезона 
в другой менее вероятно, чем у клещей, 
у которых развитие д о  взрослой особи бо
лее растянуто по времени и они нападают 
на животных в различных стадиях своего 
развития. При этом наибольшее значение 
будут иметь клещи, зимующие на естест
венно восприимчивых животных.

Вирус долж ен не только  сохраняться- в 
гематофагах, -но он до-лже-н при посредстве 
их переноситься от одного восприимчивого 
ж ивотною  к другому, даж е и в отсутствии 
лошадей. Иначе трудно понять одновремен
ную ^вспышку ЭМ ® освобожденных райо- 

. нах сразу после освобождения и ввода, вос
приимчивого поголовья. Если бы еж егодное 
лассажирование вируса) было обязательным 
только через лошадь, а не через другое ж и
вотное, то  цри отсутствии лошадей вирус 
долж ен был в ряде, очагов исчезнуть. Здесь 
этой -возможности не было, а вирус сохра
нился в избытке.

Это может быть объяснимо только тем, 
что о ч а ^ и  с т а ц и о н а р н о г о . н е б л а 
г о п о л у ч и я  п о  ЭМ с у щ е с т в у ю т  
с а м о с т о я т е л ь н о ,  н е з а в и с и м о  о т
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н а л и ч и я  и л и  о т с у т с т в и я  в э т и х  
о ч а г а х  л о ш а д е й .  Такие очаги сущ е
ствуют в  црир|оде и мы узнаем о  наличии 
их только по заболеванию лошадей, введен
ных в эти очаги. То, что было-отмечено об 
отсутствии конепоголовья в ,райо«ах, о к ку 
пированных фашистскими разбойниками, в 
равной степени относится к овцам, крупно
му рогатому скоту и сввнья-м, которых а 
ряде оккупированных районов так ж е не 
было длительное время.

Поэтому очевидно, что о ч а г и  с т а 
ц и о н а р н о г о  н е б л а г о п о л у ч и я  н е  
с в я з а н ы  я н а л и ч и е м  и л и  о т с у т 
с т в и е м  т а к ж е  а  д р у г и х  в и д о в  
с е л ь с к о х ! о э я й е т в е 1 н и ы *  ж  и в о  гг - 
н Ы'Х.

Остаются грызуны и гематофаги. Зоны 
распространения грызунов не соответству
ют зонам распространения ЭМ. Одни грызу
ны обитают строго локально, другие почти 
повсеместно. Это обстоятельство исклю
чает возможность относить их к числу ф ак
торов, обусловливающих стационарность 
очага.

Эпизоотология ЭМ более свидетельст
вует о ведущей роли гематофагов, как обя
зательно 'Необходимых факторов, обуслов
ливающих стационарность неблагополучия 
по ЭМ той 'ИЛИ иной территории.

В самом деле, если, например, иксодовые 
клещи распространены широко, то  внутри 
района они распространены неодинаково. 
Внутри районов сущ ествуют зоны, наиболее 
благоприятные для  их (развития. В основ
ном, это—лесные или кустарниковые зарос
ли, со всякого рода мелкими зверьками, о с 
новными объектами нападения клещей. На 
зимующих,, особенно впадающих в  спячку, 
зверьках клещ и легко перезимовывают и 
вновь продолжаю т цикл своего развития.

(Крупные животные (особенно крупный 
рогатый скот и  лошади), выпасающиеся на 
заселенных 1кл«щами территориях, служ ат 
дополнительным источником питания для  
клещей. Однако, кроме этих общих сообра
жений, могут быть приведены и  более кон
кретные данные о  ipacпространен®! ЭМ. 
именно; с помощью клещей типа пирсплаз- 
мозиых.

Амфитеатров сообщает, что в районах, не
благополучных по пироплазмозу лошадей, 
расположено было SWo пунктов, неблаго
получных no  ЭМ . Автор делает вывод, что 
переболевание лошадей пироплазмозом и 
яутталлиозом способствует более тяжелому 
переболеванию ЭМ, чем в  объясняется сов
падение зон неблагополучия ino ЭМ и пи
роплазмозам лошадей.

С нашей точки зрения, такое ссвпаде'-ше 
далеко не случайно и  объясняется тесной 
связью ЭМ  с  клещами—траесовасиальны- 
ми переносчиками не только пироплазмоз’-б , 
но и энцефаломиелита.

Тесная связь очагов стационарного не
благополучия ЭМ с  клещами-переносчика
ми пироплазмозов лош адей и крупного р о 
гатого скота (yxodes и D erm acentor) о б ъ 
ясняет неравномерность распределения ЭМ, 
именно вследствие наличия зон, благоприят
ных для  развития клещей. О .роли клещей 
как факторов переноса вируса из с е зо м  в 
сезон, обусловливающих стационарность 
ЭМ, говорят исследования, о  которых со

общали Ишуков (1945 г.) и Зотов. Эти ав

торы получили первые успехи в переносе 
ЭМ материалом, полученным от гематофа
гов — клещей (D erm acentor marginatum), 
комаров (Culex). По данным Емчук (1943 г.). 
одним из возможных переносчиков ЭМ ука
зывается D erm acen to r Silvarum .

Если свойства клещей во  мяогч>м объяс
няют причины стационарности ЭМ, то  рас
пространение болезни в  течение .года ле мо
ж ет быть объяснено только переносом при 
помощи клещей. Здесь совершенно очевид
на роль и других насекомых и в первую 
очередь ,комаров.

Поэтому мероприятия по охране лошадей 
от гематофагов должны охватить период от 
первого весеннего нападения клещей до 
последних осенних мух-жигалок.

3. Мероприятия по борьбе с клещами 
и жалящими насекомыми

Мы не можем изменить фауну в зоне оча 
гов стационарного неблагополучия таким 
образом, чтобы исключить клещей из фау 
мистического комплекса, свойственного 
данной местности. Некоторое приближение 
к этой цели дает проведение агротехниче 
ских мероприятий, направленных на мелио
рацию заболоченных участков, раскорчевку 
кустарников и распашку этой территории 
Но эта работа без точного знания располо 
жения очагов энзоотия ЭМ невыполнима, 
так как в таких случаях агротехнические 
мероприятия примут очень крупные мас
штабы и могут оказаться бесполезными, 
если действительная территория очагов Hfe 
будет затронута.

С другой стороны, после уточнения гра
ниц очагов и изучения их рельефа, фауны, 
флоры, водного режима и других факторов, 
проведение агротехнических мероприятий в 
очагах энзоотии станет более реальным, так 
как масштабы работ неизмеримо сократят 
ся и мероприятия приобретут необходимую 
целесообразность.

Таково положение с  организацией меро
приятий по борьбе с клещами, как возмож
ными трансовариальными передатчиками, а 
возможно, и носителями вируса ЭМ, обус
ловливающими очаговость заболевания.

Мы не касаемся роли теплокровных жи
вотных как  вирусоносителей, поскольку 
никаких данных по этому вопросу в нагаек 
распоряжении не имеется.

Однако и при наличии таких естественно 
восприимчивых животных роль клещей 
остается ведущей, поскольку именно за кле
щами, а также, повидимому, и за комарами 
(Смородинцев) признана способность к 
трансовариалыюй передаче вируса, т. е, к 
переносу инфекции из одного сезона в дру
гой через неблагополучные условия холод
ного времени года. За естественно вос
приимчивыми животными может быть оста
влена роль вирусоносителей внутри сезона.

Поэтому в комплексе мероприятий против 
возможных носителей вируса основные уси
лия должны быть направлены преимуще
ственно на борьбу с клещами и комарами.

В т о р ы м  ф а к т о р о м ,  необходимым 
для иоддерж аяия вируса в  очаге .стацио
нарного неблагополучия в активной форме, 
угрожающей распространением инфекции за 
пределы очапа, является н а л и ч и е  в о с 
п р и и м ч и в о г о  к о  и е п о г ол  о в ь я.
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Зараженная лошадь является -источником 
инфекции для массы «асекомых и тем са- 
кум способствует резк)ому увеличению ко
личества передатчиков и носителей вируса 
я усиливает концентрацию вируса в очаге. 
Такое же явление может наблюдаться и при 
нападении гематофагов на других тепло
кровных животных, возможных носителей 
вируса Но лошадь, в отличие от других 
животных, является наиболее подвиж
ным. Известно, что клещи нападают 
только в местах их обитания, и перенесен
и е  в другую обстановку погибают. И зве
стно также, что комары не отлетают дальше 
1—1,5 км. Д аж е прызуны и дикие живот- 
йые не отбегают далеко от своих жилищ. 
Выезды ж е на лошадях-виру соносителях 
за 'пределы очагов стационарного неблаго
получия могут обусловить занос инфекции 
в благополучную зону, как это мы наблю
дали в ряде случаев. То же относится и к 
случаям заезда из благополучной зоны в 
аеблагополучную, когда прибывшие лош а
ди, заражаясь сами, в дальнейш ем служ ат 
источником заражения на месте своего по
стоянного пребывания. Отсюда очевидна и 
вторая основная линия мероприятий по о з
доровлению очагов стационарного меблагв- 
солучия.

Вторая основная задача состоит а  том, 
чтобы надежно защитить конепоголовье в 
очагах -энзоотии от возможности заражения 
вирусом энцефаломиелита или снизить ин 
тенсивность заражения.

К .решению этой задачи можно пщйойти 
двумя путями: вакцинацией ■конвдоголозья 
и защитой лошадей от нападения гемато
фагов.

К сожалению, состояние вопроса об эф 
фективности имеющихся вакцин (фото-эм- 
бряон-вакцвна и фо,рмол-эмбрион вакцина) 
таково, что яе позволяет ещ е с достаточ
ной уверенностью вклю чать эти вакцины 
или одну « з «их в комплекс практических 
мероприятий. С момента получения доста
точно эффективной вакцины комплекс ме
роприятий по оздоровлению очагов (Энзооти
ческого (распространения энцефаломиелита 
лошадей пополнится дополнительным, весь
ма мощным 'средством, которое позволит 
исключить важнейшее звено (лошадь) из 
эпизоотологической цепи, обусловливающей 
опасность этих очагою, как  (источника эпи- 
воотии ЭМ.

В настоящее время защ ита лошадей от 
гематофагов приобретает поэтому исключи
тельное значение, как .фактор, снижающий 
заражаемость лошадей вирусом ЭМ.

Третий фактЬр, обусловливающий ту дли 
иную степень перезарвжения лошадей в 
очаге стационарного неблагополучия, — 
н а л и ч и е  у с л  о в и и й, б л а г о п р и я т 
н ых  д л я  п е р е н о с а  в и р у с а .  В ос
новном это — условия, благоприятствующие 
нападению гематофагсв на лошадей (тепло, 
влага, слабый ветер), и условия, благопри
ятствующие перемещению лошадей-виру- 
соносителей в  благополучные местности.

Движение эпизоотий ЭМ в США, где к а
рантинные мероприятия признаны не имею
щими основания, Доказывает, что эпизоотии 
движутся стихийно, охватывая огромные 
территории и систематически «наносят все 
■больший ущерб. С каждой новой волной 
эпизоотия ЭМ  охватывает новые штаты.

Достаточно сказать, что к  1943 г. только 
3 ш тата числились свободным® от ЭМ. Т а
ким образом, наряду со стационарностью 
ЭМ, совершенно очевидна и вторая сторо
на, а  именно, ползучесть энцефаломиелита.

Можно ли объяснить такое распростра
нение только переползанием клещей ила 
перелетом гематофагов?

У ж е сама постановка вопроса несет в се
бе отрицательный ответ. В  настоящ ее вре
мя можно считать установленным, что ЭМ 
распространяется не сплошным фронтом, а 
путем просачивания по каналам экономиче
ских и других связей, по которым заболе
вание проникает иногда за десятки кило
метров от ближайшего источника инфекции.

Наиболее вероятной является возмож
ность распространения вируса ЭМ с латент
но больными вирусоносмтелями. Эта воз
можность вполне увязывается с динамикой 
ЭМ внутри сезона. Известно, что нередко 
первым сигналом о  неблагополучии хозяй
ства являются единичные случаи заболева
ния, появляющиеся в апреле—мае—июне в 
такой зоне, где впоследствии (август, сен
тябрь) возникает основная вспышка ЭМ. 
Эго обстоятельство указывает, что дли 
тельность инкубационного периода при ЭМ, 
оовидимому, в ряде случаев более продол
жительна, чем 40 дней (до 2—3 месяцев). 
Выезды на латентнобольных лошадях в 
благополучную зону, способствуют инфици
рованию той или иной части гематофагов в 
этой зоне, а п,ри наличии там восприимчи
вых диких животных и клещ ей способству
ют появлению новых очагов стационарного 
неблагополучия. Поэтому наложение каран
тина на хозяйства, в которых появился ЭМ, 
совершенно необходимо. Однако в борьбе с 
факторами, благоприятствующими переносу 
вируса, основное значение будет иметь 

борьба с -гематофагами—переносчиками ви
руса.

Таким образом, важнейшие факторы, обу
словливающие степень опасности очага ЭМ, 
теано связаны с нападением геш тоф агов 
на лошадей. Поэтому гири отсутствии вак
цины важнейшим мероаргогшем по борьбе с 
ЭМ являются предлагаемые вами обтирания 
лошадей и крупного рогатого скота (как 
основного носителя гематофагов) средства
ми, которые обладают длительными инсек
тицидными и акарицидными свойствами.

Такими веществами являются дихлорди- 
фбнилт1рихлорэтан (Д Д Т ) и гексахлорцик- 
логексан (гексахлоран), широко применяе
мые а  агрономической црактике и в меди
цине. П о нашим данным, эти препараты, на
несенные на шерсть и кожу животных 
(крупный рогатый скот, лошади, свиньи), 
находятся в активном состоянии около ме
сяца'.

Мы рекомендуем црЬаодить ежемесячные 
обтирания лошадей в  крупного рогатого 
скота этими препаратам  в виде растворов 
в летучих липотдорастворителях или в ви
де водных эмульсий, которые показали се
бя высокоактивными в борьбе с чесоткой, 
вшивостью и пастбищными клещами.

Ежемесячные профилактические обтира
ния животных с апреля по сентябрь (а в се
верной зон-е май— август) должны прово
диться в очагах стационарного неблагопо
лучия и в постоянно угрожаемой зоне неза
висимо от благополучия хозяйств по ЭМ.
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Применение четыреххлористого углерода 
у лошадей при параскаридозе 

и стронгилидозах

П роф ессор B .C . Е Р Ш О В , ст. научны й сот руд ник  Н . В. Д Е М И  Д О В , Д .  И . ПАНАСЮК 
Всесою зны й инст ит ут  гельм инт ологии  им . акад . К . И . С крябина

Необходимость успешной борьбы с гель
минтоза ми лошадей, в  первую очередь с 
наиболее патогенными из них — ш раскари- 
дозом и стронгилидозами, всегда выдвига
ла потребность в таком антгельминтике, к о 
торый, наряду с общедоступностью, деш е
визной я  физическими свойствами, наибо
лее удобными для применения, обладал 
бы высокой эффективностью и и® был ток
сичен для организма лошади.

Найти такой препарат было трудно. П оэ
тому многочисленные поиски эффективных 
ентгелъминтиков против шараскаридоза я 
стронгилидозов лошадей часто не приводи
ли к  желаемым результатам. Так, напри
мер, при п а р а с к а р и д о з е  испытыва
лись: рвотный камень, сероуглерод, санто
нин, осарсол, фовлеровский раствор, «Унч- 
верм», четыреххлористый углерод, скипи
дар, керосил и др.; ори с т р о н г и л и д о 
з а х  — четыреххлористый углерод, фенотя- 
авин а  др.

Из всех этих препаратов более других 
удовлетворяют основным требованиям, 
предъявляемым к  антгельминтикам, четы
реххлористый углерод, сероуглерод и фе- 
нотиазин. Последние два препарата при
годны д л я  дегельминтизации либо при 
параскаридозе (сероуглерод), либо только 
при стронгилидозах (феяотиазин), в то вре
мя как четыреххлористый углерод высоко 
эффективен при параскаридозе, стронгили
дозах, оксиурозе и др.

В СССР четыреххлористый углерод при 
параскаридозе и стронгилидозах лошадей 
применяется уж е свыше двадцати лет. П ри
менение его у лошадей получило широкое 
распространение е  повседневной ветеринар
ной практике.

Имеются области, которые на протяж е
нии ряда лет систематически проводят пла
новые протявогельминтозные мероприятия с 
помощью четыреххлористого углерода. 
В Кировской области, например, в 1943 г. 
было подвергнуто дегельминтизации четы
реххлористым углеродом свыше 30 ООО л о 
шадей. В этой области плановые дегель
минтизации четыреххлкэристым углеродом 
проводятся ежегодно, цри этом с хорошими 
результатами.

Огромный опыт использования четкрех- 
хлорнстого углерода гари различных гель- 
мннтозах лошадей не оставляет никаких 
сомнений в его высоких антгелъминтиче- 
ских свойствах. Поэтому применение четы
реххлористого углерода д л я  дегельминтиза
ции при параскаридозе и стронгилидозах 
лошадей у нас в Советском Союзе узако

нено в форме соответствующих настанл? 
ний Главветупра.

Однако «аряду с этим, среди некоторой 
части ветеринарных работников имеются 
ещ е ничем не обоснованные убеждения с 
непригодности четыреххлористого углеро
да для дегельминтизации, высокой токсич
ности его у лошадей. К  сожалению, эти не
правильные мнения нашли место и на стра
ницах нашей ветеринарной прессы.

Мы имеем ввиду выступления в журнале 
<Ветеринария» ветврача П. Л . Сергеева и 
профессора Р. С. Чеботарева со статьями, 
пЬсвящешшми токсическому действию че
тыреххлористого углерода на организм ло
шади.

В №  7 «Ветеринарии.» за  1946 г. была 
напечатана статья ветврача Н. Л. .Сергеева 
«О некоторых осложнениях при дегельмин
тизации лошадей четыреххлористым угле
родом». В этой статье т. Сергеев описывает 
пять случаев осложнений при дегельминти
зации ста лошадей, причем один из этих 
случаев с летальным исходом. Н. Л . Сергеев 
относит эти осложнения за счет токсиче
ского действия четыреххлористого углеро
да на организм лошади.

Мы не разделяем мнения автора, и на 
основании анализа его  методики примене
ния четыреххлористого углерода и  харак
тера осложнений, считаем, что его выводы
о токсичности четыреххлористого углерода 
для  организма лошади являются ошибочны
ми. 1

П режде всего, необходимо, отметить, что 
автор в качестве слабительного после дачи 
четыреххлористого углерода у восьми из ста 
лошадей применил однохлористую ртуть 
(каломель), несмотря на несомненную не
совместимость этих двух препаратов, В ре
зультате, лошади, получившие каломель 
после четыреххлористого углерода, пере- 
болевали, а одна из них пала.

У ж е самый факт применения несовмести
мой смеси четыреххлористого углерода и 
одиохлористой ртути должен был бы за
ставить ветеринарного врача Сергеева про
анализировать свои неправильные действия 
и в них искать причины полученных ослож
нений. 1

Нам .известей случай из судебной прак
тики В одном из районов К-ской области, 
в 1943 г. производилась плановая дегель
минтизация лошадей четыреххлористым уг
леродом. Лошадям применяли повышенные 
дозы четыреххларистого углерода (75 мл). 
Из трех тысяч обработанных лошадей (без 
дачи слабительного) «и в одном случае 
вредных последствий после обработки не
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наблюдалось. В том ж е районе в одном из 
колхозов ветфельдшер С. провел дегель
минтизацию 52 лошадей и после четырех- 
хлористого углерода назначил им в качест
ве слабительного каломель. В итоге, из 52 
лошадей 12 лошадей пало при явной кер
ш е отравления (острое воспаление слизи
стой оболочки желудочно-кишечного трак-
т»!.

Ветврач Сергеев вместо того, чтобы уста- 
яовить истинные причины переболеванмя и 
смерти лошади, пытается найти оправда
ние своих ошибок «в токсическом действии 
четыреххлористого углерода».

Сергеев пишет: «О бстоятельства заста
вили проводить де^льминтизац-ию при не
достаточном кормлении и  заведомом в этом 
месте кальциевом дефиците». .

Кроме того, четыреххлористый углерод 
Сергеевым был применен лошадям слабым, 
имевшим нижесреднюю упитанность и ском
прометировавшим себя ,по ИНАН, что в 
свою очередь давало основание подозре
вать у них поражение печени. Автор пре
небрег этими явными противопоказан'иями, 
четко отраженными в наставлениях по 
борьбе со стронгалидозами и параскаридо- 
эом лошадей. Поэтому с автором можно 
согласиться только в той части, где он го
ворит об осложнениях, проявившихся в 
кратковременном взлете температуры ' на 
второй-третий день после дачи четырех
хлористого углерода. Это совпадает и с 
нашими исследованиями по применению че
тыреххлористого углерода у лошадей-ане- 
мохровиков.

Что касается летального исхода при 
применении четыреххлористого углерода 
(с последующей дачей каломеля в  качест
ве слабительного) лошади из 3-й группы 
ИНАН, то считать четыреххлористый уг
лерод причиной смерти нет никаких осно- 
*аний, так как: 1) „Лошадь пала после д а 
чи четыреххлористого углерода через две 
недели, в течение которых, как это указы 
вает автор, был даж е период нормального 
состояния лошади; 2) у лошади, кроме то 
го, было серьезное поражение хирургиче
ского характера (глубокий гнойный процесс 
в области поясницы), что само по себе мог
ло привести к  смерти, или, во всяком сл у 
чае, служить одной и з причи» гибели жи
вотного.

Таким образом, выводы автора о  токсич
ности четырех хлористого углерода для  л о 
шадей являю тся преувеличенными, по
скольку они вытекают из данных, отраж а
ющих не общее явление, а лишь частный 
случай повышенной чувствительности к че
тыреххлористому углероду с о  стороны ло
шадей, состояние здоровья которых я е  
позволяло применить 'Им этот антгельмин- 
Ак. Поэтому описанные Сергеевым ослож 
нения у лошадей не снижают достоинств 
четыреххлористого углерода -как антгель- 
минтика и не дают никаких оснований сом
неваться в целесообразности массового при
менения его для дегельминтизации лощч- 
дей.

Эти осложнения лишний раз подчеркива
ют необходимость внимательного, индиви
дуального подхода к изучению состояния 
здоровья каждой лошади, прежде чем при
ступить к введению четыреххлористого уг
лерода, как и вообще всякого другого ант-

гельминтика или иного лекарственного ве
щества.

Ветврач Сергеев в этом отношении про
явил беспечность — он даж е не провел 
предварительного исследования на гедь- 
минтозы обработанного им конепоголовьи, 
хотя оно, по его заявлению, состояло из ста 
лошадей. Это необходимо было сделать, хо
тя бы потому, что лошадям с сильным по
ражением параскаридозом необходимо д а 
вать слабительное, так как без дачи слаби
тельного, действительно, иногда могут на
блюдаться осложнения, —  как справедливо 
замечает в резюме своей статьи Сергеев: 
«связанные, вероятно, с интоксикацией про
дуктами распада умерщвленных червей».

Необходимо, однако, отметить, что автор 
я е  решился прямо высказаться против мас
сового применения четыреххлористого уг
лерода у лошадей.

Дальш е Сергеева в этом направлении 
идет профессор Р. С. Чеботарев, который 
совсем недавно был ярым адептом четы рех- 
хлористого углерода.

В №  9 «Ветеринарии» за  1947 г. в статье 
«О токсическом действии четыреххлористо
го углерода на организм лошади» профес
сор Чеботарев выступил с заявлением о 
том, что «Следует тересмотреть возмож
ность применения четыреххлористого у гл е 
рода для массовой дегельминтизации юоне- 
поголовья».

Попытаемся найти причину, заставившую 
профессора Чеботареве сомневаться в воз
можности использования препарата, приме
нявшегося уж е свыше двадцати лет на мно
гих десятках тысяч лошадей ‘и нескольких 
миллионах людей.

Такой причиной, при ближайшем' рас
смотрении, оказывается гибель 16 лошадей 
из 3 108 дегельмшнтизированных, причем 
две лошади из этого числа погибли от с л у 
чайного попадания четыреххлористого уг
лерода в легкие, а «остальные пали при 
правильном введении препарата в ж елу- 
дочно-кишечный тракт», — сообщает про
фессор Чеботарев.

Итак, 14 из 3 108, или почти О.Г /̂п, по 
данным Чеботарева, составляю т отход сре
ди лошадей даж е при правильном введении 
четыреххлористого углерода.

При этом профессор Чеботарев в своем 
автореферате рисует столь многообразные и 
глубокие по своей тяжести патологические 
изменения, являющиеся, ло  его мнению, 
следствием ядовитого действия четырех
хлористого углерода на организм лошади, 
что, если поверить всему этому, то, дейст
вительно, можно притти к выводу о  необ
ходимости немедленного изъятия четырех- 
хлористощ  углерода из ветеринарной прак
тики. ”

Однако практика отвергает такой вывод, 
а данные профессора Чеботарева не являю т
ся достаточно объективными и убедитель
ными, чтобы строить на них пЪдобное за 
ключение.

В автореферате Чеботарева приведены 
лишь выводы автора и отсутствую т данные, 
из которых эти выводы вытекают. Они ’из- 
вестны нам, авторам настоящей статьи, из 
дополнительных сведений по этому вопро
су, любезно предоставленных Чеботаревым 
в распоряжение Всесоюзного Института
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гельминтологии им. академика К И. Скря
бина.

Профессор Чеботарев основывает своя 
заключения на результатах дегельминтиза
ции лошадей, которая проводилась группой 
руководимых им студентов-арактикантоа в 
1936— 1939 гг., действовавших иногда совер
шенно самостоятельно, без участия самого 
профессора Чеботарева, и естественно, не 
имевших опыта применения четыреххлори
стого углерода, благодаря чему могли быть 
допущеиы ошибки в методике введения, в 
дозировке четыреххлористого углерода ч 
т. п. При этом сам профессор Чеботарев в 
своих дополнительных к автореферату све
дениях, отмечая факт гибели 16 лошадей, в 
некоторых случаях не указывает причины 
смерти лошади.

Четыреххлористый углерод применялся 
Чеботаревым без каких бы то ни было ог
раничений. Так. например, были подвергну
ты дегельминтизации лошади, страдавшие 
острыми инфекционными и протозойны.чи 
заболеваниями: мыт, пироплазмоз, энцефа
ломиелит, т. е. была допущена та же ошиб
ка, что и у ветврача Сергеева. Капролопч- 
ческому исследованию лошади такж е не 
были подвергнуты. Этим была упущена воз
можность установить необходимость да ш 
в отдельных случаях слабительного, кото
рое вообще не применялось.

Профессор Чеботарев не прЬвод’ил ги
стологических исследований внутренних 
орланЪв и исследэваний кров», фекалий, 
мочи д о  и после применения четыреххлори
стого углерода у .лошадей. Несмотря на 
это, он делает заключение «о непригодно
сти четыреххлористого углерода», указы
вает на глубокие патологические взмене- 
ния в органах, очевидно базируясь на дан 
ных других а-второв, которые* занимались 
изучением токсикологии четыреххлористого 
углерода дл я  выявления толерантности » 
изучали действие на организм лошадей 
больших токсических доз. Если ато так, 
то нас удивляет, что т. Чеботарев яе ука
зывает, что авторы, которые занимались 
изучением токсикологии четыреххлористо
го углерода, наряду с изучением его ток
сических свойств, установили и терапевти
ческую дозу, вполне приемлемую и реко
мендованную для массового примемения.

Профессор Чеботарев имеет в виду пора
жение печени у лошадей после применения 
четыреххлористого углерода (дегенерация 
печеночных клеток), уменьшение солей 
кальция в крови, увеличение билирубина и 
др.— явления обратимые, которые наблюда
ются у лошадей при токсических дозах.

Д о  сих пор н-и у нас, ни за границей ис
следователям, которые .применяли большле 
дозы четыреххлористого углерод^ (до 1 л), 
никому не удавалось вызвать смертельного 
исхода у лошадей, а  все случаи, зареги
стрированных летальных исходов после 
применения четырех хлористого углерода 
относился, главным образом, за счет непра
вильного ©ведения его  в организм лошади 
(введение в легкие).

Еще недавно в наставлении, утверж ден
ном Наркомземом СССР, четыреххлористый 
углерод рекомендовался р дозах д о  150 мл 
(около 250 г), однако Никаких проверенных 
случаев осложнений или смерта от эгих доз

у лошадей никто не зарегистрировал. Те
перь же, после тщ ательного изучения эф
фективности действия четыреххлористого 
углерода, терапевтическая дозировка его 
лошадям при параскаридозе и стронгиляда- 
зах уменьшена почти в четыре раза. Поэто
му, тем более нет никаких оснований гово
рить «о токсическом действии четыреххло
ристого углерода».

Таким образом, утверждения профессора 
Чеботарева о ядовитом действии четырех
хлористого углерода сильно преувеличены 
и не обосновываются приведенными им при
мерами осложнений после дегельминтиза
ции в той степени, в какой он это изобра
жает.

Наблюдавшиеся в работе профессора Че
ботарева и его учеников случаи повышен
ной чувствительности к четыреххлористому 
углероду со стороны отдельных лошадей 
представляют собой результат несоблюде
ния существующих противопоказаний и не 
свидетельствуют о  токсичности четыреххло- 
рисгого углерода, как об его атрибутивном 
свойстве, порочащем все остальные поло
жительные качества, этого антгельминтике 
Поэтому и все выводы, приведенные Чебо
таревым, являются беспочвенными.

Профессор Чеботарев соблюдает извест
ную осторожность в выводах: он пишет,
что только «следует пересмотреть возмож
ность применения четыреххлористого угле
рода.», но из того, что слова «терапевтиче
ские дозы» четыреххлористого углерода 
взяты им в к«выч<к«, можно сделать заклю. 
чение, что терапевтических доз нет, а есть 
только токсические, а отсюда, естественно, 
вытекает невозможность применения четы
реххлористого углерода.

В дополнение к сказанному, следует от
метить, что "среди некоторых практических 
ветеринарных работников существуют лож
ные представления о токсикологии четы
реххлористого углерода. Так, считают, чтв 
четыреххлористый углерод п риж игал  сли
зистую оболочку рта и пищевода, тогда как 
четьгреххлористый углерод, обладая жгу
чим вкусом, прижигающего действия ча 
оказывает.

Существуют также мнения, что четырех
хлористый углерод, вследствие поражения 
слизистой оболочки ж елудка личинками 
гастрофилюсов, может весь всосаться в же
лудке, ае достигнув кишечника, и вызвать 
отравление, что у кобыл могут быть аборты, 
что большая часть лошадей после приема 
четыреххлористого углерода теряет аппетит 
на неделю и т. д. Все эти вздорные и неве
жественные представления, не имеющие под 
собой научных или практических оснований, 
отражаются отрицательно на проведений 
противогельминтозиых мероприятий, так как 
отказ по указанным мотивам от применения 
четыреххлористого углерода, при отсут
ствии достаточно эффективных заменителей, 
равносилен отказу от борьбы с параскари- 
дозом и стронгилидозами.

Ввиду изложенного, мы считаем целе
сообразным поделиться своим опытом мас
сового применения четыреххлористого угле
рода для дегельминтизации лошадей против 
параскаридоза и стронгилидозов.

Четыреххлористый углерод для дегель
минтизации лошадей против параскаридоза
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й стронгилидозов мы применяем в течение
ряда лет.

Только за последние три года (1&45—
1947 гг.) мы обработали четыреххлористым 
углеродом свыше 6 000 лошадей. В это чис
ло входят жеребята от 3 месяцев до года, 
иолодняк от 1 до 2 лет, лошади старшего и 
предельного возраста, жеребцы-производи
тели, кобылы холостые и жеребые на раз
личных стадиях беременности. Причем, ло
шади находились в разнообразных геогра
фических зонах при различных пркродно- 
шматических и хозяйственно-эксплоата- 
ционных условиях. Породный состав и усло
вия содержания при этом были также не
одинаковы. Сюда входили лошади племен
ного назначения рысистых, скаковых и ша
говых пород, а также рабочие лошади к о 
нюшенного или табунного содержания.

Введению четыреххлористого углерода в 
каждом случае предшествовали вниматель- 
вый клинический осмотр я  поголовное коп- 
рологическое исследование на параскаридоз 
я стронгилидозы по методу Фюллеборна с 
определением, путем подсчета яиц, степени 
интенсивности инвазии или диференциаль- 
выи диагнозом по методу определения 
инвазионных личинок стронгилид.

В результате, мы выявляли лошадей, 
имевших противопоказания к введению че
тыреххлористого углерода, и лошадей, ко
торым требовалась дача слабятельного, по
следних обычно было немного — чаще ж е
ребята-годовики и текущего года рож де
ния. имевшие сильное поражение параска- 
ридозом.

0 целью проверки разных серий четырех
хлористого углерода (отдельные серии вы
пускались в продажу плохого качества) де
гельминтизации подвергали сначала неболь
шую группу лошадей — !0— 15 голов.

Четыреххлористый углерод в дозах от 10 
до 40 мл, в зависимости от возраста, мы 
вводили в желатиновых капсулах, без по
следующей дачи слабительного, кроме слу
чаев, указанных выше. Режим кормления и 
работы до и после дачи четыреххлористого 
углерода оставался без изменения.

За лошадьми после дачи четыреххлори
стого углерода устанавливалось в течение 
трех дней, а иногда и больше, клиническое 
наблюдение.

Из числа дегельминтизированных лоша
дей не было ни одного случая летального 
исхода или какого-либо длительного и тя 
желого болезненного расстройства на почве 
интоксикации четыреххлористым углеродом.

Из побочных явлений мы отмечали неко
торое снижение аппетита к поеданию кон
центрированных кормов, которое ограничи
валось одним-двумя днями, и повышенную 
жажду у небольшой части лошадей, такж е 
быстро проходившую.

Жеребые конематки, даж е на последней 
стадии беременности, переносили четырех
хлористый углерод хорошо при соблюдении 
условий введения его, исключающих воз
можность механических повреждений, кото
рые сами по себе могут быть причиной абор
та. Поскольку техника введения четырех
хлористого углерода связана с необходи
мостью фиксации лошадей, при которой воз
можны механические повреждения, мы не 
рекомендуем вводить его кобылам, находя
щимся в последней стадии жеребости.

в о  всех случаях применения четыреххло
ристого углерода мы наблюдали отхожде- 
ние большого количества личинок ж елу
дочных оводов и в ряде случаев оксиурид.

Наши результаты массового применения 
четыреххлористого углерода для дегель
минтизации лошадей приводят к выводам, 
противоположным выводам профессора 
Р С. Чеботарева. Они со всей очевидностью 
доказывают высокую эффективность и от
сутствие токсичности четыреххлористого 
углерода в терапевтических дозах, а следо
вательно, и целесообразность массового 
применения его для дегельминтизации лоша
дей.

Мы не склонны идеализировать четырех
хлористый углерод и не замечать у него 
недостатков (смертельные осложнения при 
попадании в дыхательные пути, повышенная 
чувствительность лошадей с больной пе
ченью и дистрофическими явлениями, не
удобное для применения агрегатное со
стояние), но мы не можем и отказаться от 
него, учитывая, что идеальных антгельмин- 
тиков, обладающих исключительно парази- 
тотропным действием и совершенно индифе- 
рентных для организма, в природе вообще 
не существует и что все те недостатки, ко
торыми обладает четыреххлористый угле
род, могут быть легко устранены, если при
менять его, изучая и оценивая гельминто- 
фаунистический статус и состояние здоровья 
подлежащих обработке лошадей в каждом 
отдельном случае, а не шаблонно и эмпири
чески.

Все это, конечно, не устраняет необходи
мости изыскания новых, еще более эффек
тивных антгельминтиков, однако, когда бу
дут найдены эти антгельминтики, они не 
исключат из употребления четыреххлори
стый углерод (как это представляет себе 
профессор Чеботарев, предлагая заменить 
четыреххлористый углерод фенотиазином;), 
но будут служить необходимым дополне
нием к нему « представят возможность 
ветеринарным врачам-практикам располагать 
тем или иным препаратом, в зависимости от 
условий конкретной обстановки в каждом 
отдельном случае.

На основании длительного изучения 
антгельминтических свойств четыреххлори
стого углерода, проведенного на значитель
ном поголовье, с  исследованием изменений 
в крови до и после назначения четыреххло
ристого углерода (РОЭ, гемоглобин, форму
ла белой к^ови, количество форменных 
элементов), клинических наблюдений и 
вскрытий после экспериментальных обра
боток, мы пришли к следующим выводам:

!. Четыреххлористый углерод является 
высокоэффективным антгельминтиком при 
яараскаридозе и стронгилидозах лошадей ч 
при правильном его применении в терапев
тических дозах не вызывает токсического 
действия на организм лошадей.

2. Дозы четыреххлористого углерода: 
взрослым лошадям —  40 мл, двухлеткам — 
20, годовикам-жеребятам — 10, 3-месяч- 
ным и старше — 5— 10 мл.

Четыреххлористый углерод назначается в 
желатиновых капсулах или через носогло
точный зонд. Ж елатиновые капсулы с че
тыреххлористым углеродом могут вводиться 
рукой в перчатке через зевник на корень 
языка пилюледателем, длинным корнцан
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гом. Строптивым лошадям и сосунам ж ела
тиновые капсулы с четыреххлористым угле
родом можно давать в рот или за щеку с 
тем, чтобы жеребята их раскусили и прогло
тили (голову при этом держ ат приподнятой 
до тех пор, пока лошадь не проглотит ле
карство).

Четыреххлористый углерод можно вво
дить через «осоглоточный зонд, проверяя 
всякий раз правильность попадания его в 
пищевод. Носоглоточный зо«д после к аж 
дого употребления необходимо дезинфици
ровать.

3. У некоторых лошадей после примене
ния четыреххлористого углерода наблюда
ются угнетенное состояние, повышенная 
ж аж да, недоедание овса и реж е отказ от 
овса в течение одного-двух дней. Все эта 
явления в последующем исчезают бесслед
но.

Тяжелые осложнения после применения 
четыреххлористого углерода могут наблю
даться у лошадей только при неправильном 
введении четыреххлористого углерода, ког
да он попадет в легкие, и в том случае, ког
да вместе с четыреххлористым углеродом 
применяют недопустимые смеси других ле

карственных веществ (каломель как слаби
тельное после применения четыреххлори
стого углерода противопоказано).

При применении четыреххлористого угле
рода солевое слабительное можно не при
менять, за исключением случаев сильных 
поражений параскаридозом. Обычная доз» 
солевого слабительного может вводиться 
через два часа после введения четыреххло
ристого углерода.

4. М ассовая дегельминтизация кобыл в 
последнем периоде жеребости не произво
дится; дегельминтизацию в этих случаях 
следует производить через 2—3 недели по
сле выжеребки.

5. У лошадей, пораженных хронической 
формой инфекционной анемии, энцефаломие
литом, гемоспоридиозами, и с дистрофиче
скими изменениями в печени четыреххло
ристый углерод может вызывать через 
36—48 часов кратковременное повышение 
температуры д о  40—41°.

6. Высокие антгельминтические свойства 
четыреххлористого углерода не исключают 
необходимости поисков новых, еще более 
эффективных антгельминтиков.

Болезнь Ауески крупного рогатого скота

П роф ессор П . С. С О Л О М К И Н  
Всесою зны й инст ит ут  эксперим ент альной  вет еринарии

Описание болезни Ауесжи и статистиче
ские сведения о ней за последние 12 лет 
касаются почти исключительно свиней. 
Только Ш ерстобаев м Гаклин, Лукашев, Р о 
тов и Растегаева указывают на отдельные 
случаи возникновения «е среди крупного 
рогатого скота.

И. И. Л укаш ев и Ротов наблюдали бо
лезнь среди крупного рогатого скота, содер
жавшегося вместе со свиньями, через 4 дня 
после появления ее среди свиней, а через
12 дней заболела и лошадь, находившаяся 
рядом с больными животными.

В наших исследованиях, проводившихся 
в 1946 г. в одном из свиноводческих хо
зяйств откормочного направления, под 
одной крышей со свиньями, но в разных 
секциях, содерж ался крупный рогатый скот 
разного возраста, главным образом, взрос
лые коровы. В одной из -секций (№ 4) вместе 
с крупным рогатым скотом находились
9 взрослых хряков (схема 1).

Санитарное состояние секций не удовлет
воряло основным требованиям ветеринарно
зоотехнического минимума.

Работники хозяйства утверждают, что в 
прошлом в свинарнике водилось много 
крыс, но ко времени проведения исследо
вания их можно было видеть лишь в 
незначительном количестве.

■Кормление свиней производилось отрубя
ми и отходами пищевой промышленности,

для коров, кроме того, использовалось ее* 
но. В феврале во время сильных метелей в 
корм ^крупному рогатому скоту выбиралось 
сено из полугнилых, изъеденных грызунами 
кип, обычно использовавшихся на подстилку 
свиньям.
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22/II 6 хряков из 9 из секции №  4 были 
переведены в секцию №  5, где были разме
щены взрослые свиньи, причем у одной 
свиноматки было 3 поросенка-сосуна. i/III  
ез секции № 4 были переведены остальные
3 хряка. В день перегона у них отмечено 
«бщее недомогание, отказ от корма, а у од- 
вого хряка, кроме того, манежные движения 
и другие явления, характера поражения цен
тральной нервной системы.

В дальнейшем все свинопоголовье 5-й сек
ции в период с 5 по 10 марта переболело. 
Наблюдались частичный отказ от корма, вя
лость, угнетение. У поросят-сосунов 7/Ш  
появились характерные признаки поражения 
нейтральной нервной системы, выраж ав
шиеся в круговых движениях, ригидности 
мышц, конвульсии, плавательных движе
ниях при нервных.припадках, 9/III поросята 
пали, и диагноз на болезнь Ауески был 
подтвержден биологической пробой на кро
ликах.

За время с 5 по 20/Ш  болезнь Ауески 
охватила» все. секции. У подсвинков и сви
ней в течение 3—4 дн«й наблюдались вя- 
■еоеть, плохой аппетит, угнетение, чихание, 
у многих сопящее, а  у  некоторых и абдо
минальное дыхание с истечением из носа 
слизи. Явлений дисфункции центральной 
нервной системы у свинопоголовья, кроме 
хряка и 3 сосунов, «е наблюдалось. 
Заболевание протекало в малозаметной, 
полустертой форме.

На кипах полугнилого сена в начале мар
та был обнаружен хорек, проявлявший ти
пичную клиническую картину болезни Ауес
ки. Исследование его на эту болезнь под
твердило клинический диагноз.

Болезнь Ауески среди крупного рогатого 
скота в 4-й секции была обнаружена в 8 ча
сов утра 5/III, т. е. через 4 дня после пе
ревода больных хряков из секции и через
14 дней со дня последней дачи сена из кип, 
изъеденных грызунами.

Первой заболела корова №  5 (схема 2). 
Клиника болезни —  чихание, фырканье, бес
покойство, зализывание носового зеркальца, 
учащенное дыхание, отсутствие руминации. 
Позднее — появился сильный зуд в обла
сти губ с расчесами их до крови. Немедлен
но после обнаружения заболевания корова 
•5ыла изолирована и на следующий день 
забита.

В тот же день (5/Ш ) аналогичное заболе
вание обнаружено у телки №  41 десятиме
сячного возраста, у корю® № №  30, 31 и у 
бычка № 39. У всех у них наблюдались 
расчесы губ и в области лица, угнетение, 
чередующееся с возбуждением, атония 
рубца, отсутствие аппетита и жвачки, частая 
дефекация, понос.

6/Ш выделены 3 животных за № №  13, 8 
я 47 и &/III — за № №  18, 20 и 45. У вы де
ленных животных помимо расчесов наблю
дались я  другие явления, характерные для 
болезни Ауески.

ИЛИ заболел бычок №  55 трехмесячного 
возраста, находившийся в клетке, где стоя
ли до 1/Ш хряки. 12/III в этой ж е «летке  
заболел второй бычок трехмесячного возра
ста, а 14/111 заболел бычок №  36. Через 
16 часов после обнаружения заболевания 
ему ввели гипериммунную сыворотку про
тив болезни Ауески, Однако, через 24 часа 

■Зычок был вынужденно забит, так как улуч-
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шения в  состояния его здоровья не наблю
далось.

Сыворотка против болезни Ауески, полу
ченная нами от лошади в результате ее ги
периммунизации, многократно примененная 
на поросятах-сосунах и отъемышах, оказы
вала превентивное действие и излечивала 
больных в начальной стадии заболевания.

Учитывая установленную рядом исследо
вателей идентичность вируса болезни А уес
ки у разных видов животных, мы были 
вправе считать, что сыворотка против бо
лезни Ауееки свиней должна обладать соот
ветствующими свойствами не только при 
применении ее свиньям, но и другим видам 
сельскохозяйственных животных, в част
ности, крупному рогатому скоту. Поэтому 
и в нашем опыте мы решили применить сы 
воротку этому виду животных.

Кроме указанного выше бычка №  36, 
привитого через 16 часов после начала за 
болевания, мы применили сыворотку против 
болезни Ауески корове №  99, выделенной 
в начале болезни из 2-й секции в 4 часа дня 
15/Ш со следующими клиническими явле
ниями: температура 38,8°, нервное по
дергивание нижней трети мышц лица, нерв
ный припадок, голову трет о пол, часто мы
чит. Ввведена сыворотка в дозе 160 мл.

15/III общее состояние улучшилось; оста
лась апатия к окружающему. В 12 часов 
16/111 снова введена подкожно гипериммун- 
ная сыворотка. 17/111 корова ест сено, отру
би, выпила ведро воды. Температура 38,8 J 
пульс — 64, дыхание — 41. 18/111 не дожит -
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ся, спит стоя, временами ноги подгибаются, 
животное падает и лежит, вытянув шею. 
19/III тем пера-тура 38,7°к пульс — ' 76, ды 
хание — 40. (В 9 час-ов утра наблюдался 
припадок: дикий взгляд, корова пятится, 
стонет, истечение слюны изо рта и хлопьев 
слизи1 из носа. Через 2 и 4 часа при
падок повторился. IB il4 часов мы ввели ей 
200 мл сыворотки в 4 места интрамуску- 
лярно. Д о  23 часов у коровы было еще
4 припадка. 20/III общее состояние коровы 
удовлетворительное: она ест сено, отруби, 
пьет воду; появилась жвачка. 21 /III корова 
выздоровела.

Следует отметить, что 2-я половина сек
ции №  4 с 5/III явилась местом изоляции 
больных животных. Ход из общего кори
дора в секцию после появления больных 
был немедленно закрыт и открыты боковые 
тамбурные двери.

К ак видно из схемы распределения, бо
лезнь Ауески в течение 4 дней охватила 
всю секцию, вырывая животных не подряд, 
а в разных местах секции. 14/II1 все коровы 
секции, находившиеся в тесном контакте 
с больными, были привиты сывороткой про
тив болезни Ауески. Распространение болез
ни было оборвано.

В вопросе о причинах возникновения бо
лезни среди крупного рогатого скота, нахо
дящ егося под одной крышей с помещения
ми для свиней, следует отметить два момен
та. Первый — в 4-й секции до  1/Ш  находи
лись хрякм, как потом выяснилось, болевшие 
болезнью Ауески; следовательно, не исклю
чена возможность распространения инфекта 
от этих хряков. Второй — коровы корми
лись несколько дней до 18/Ш сеном, вы
бранным из изъеденных прызунами (кип, яа 
которых был обнаружен больной болезнью 
Ауески хорек.

Вирус болезни Ауески в высушенном со 
стоянии, по данным некоторых авторов, мо
жет храниться долго. Не исключена воз
можность наличия в этом сене и мумифици- 
рованных трупов мышей и поедания их как 
свиньями, так и хорьком.

Точно установить источник болезни в опи
санном случае нам не удалось. Бесспорным 
является только то, что заражение крупного 
рогатого скота произошло перорально: поч
ти все коровы расчесывали себе губы, ще
ки и другие части лица или головы, а у не
которых животных, кроме того, наблюдался 
зуд  и в области голодной ямки.

iB заключение мы позволяем себе сделать 
несколько выводов, имеющих научное и 
практическое значение.

1. в  хозяйствах, в которых сконцентриро
ваны разные виды животных и в которых 
не исключена возможность вспышки болез
ни Ауески среди свиного поголовья, со
вместное содержание свиней и крупного 
рогатого скота не следует допускать.

2. Н ельзя использовать в корм сельскохо
зяйственным животным сена неизвестного 
происхождения и особенно 'изъеденного мы
шами или другими грызунами — такое сено 
может быть источником возникновения бо
лезни Ауески.

3. Предохранительные и лечебные свой
ства полученной нами сыворотки против бо
лезни Ауески для свиней следует распро
странить на крупный рогатый скот, а, воз
можно, и на другие виды сельскохозяй
ственных и домашних животных, что долж 
но быть учтено при производстве сыворотки.

4. Назрела необходимость в выпуске ин
струкции по борьбе с болезнью Ауески 
сельскохозяйственных животных и пособия, 
разъясняющ его сущность болезни и пути 
борьбы с ней.

Лечение пенициллином эндометрита 
у кошек

Приводим случай лечения пенициллином 
гнилостного эндометрита у кошки. Процесс 
развился на почве задержания плода. П ер
воначально у кошки вышел один мертвый 
котенок, а через 3 дня был извлечен по ча
стям другой котенок, сильно разложивший
ся. Кошка находилась в очень тяжелом со
стоянии, почти не могла передвигаться, пи
щу не принимала, из родовых путей в боль
шом количестве выделялся жидкий гнойно
кровянистый эксудат со зловонным запахом. 
В течение 3 дней состояние кошки продол
ж ало ухудшаться, и ввиду невозможности 
применения местного лечения (по анатоми
ческим условиям) поставлен безнадежный 
прогноз.

Д ля  лечения применили пенициллин 4000 
единиц внутримышечно в ягодицу, кофеин
0,1 подкожно. На следующий день состоя
ние резко улучшилось: появился аппетит, 
кошка начала передвигаться, истечение

уменьшилось. В таком состоянии кошка ос
тавалась 3 дня. На 4-й день состояние снова 
ухудшилось — отказ от пищи, отсутствие 
движения, истечение усилилось. Был по
вторно применен пенициллин — 6000 единиц 
внутримышечно в ягодицу другой стороны. 
Через 6 часов состояние улучшилось, поя
вился аппетит и подвижность, истечения по
степенно прекратились и по прошествии 10 
дней кошка выздоровела. Через 3 месяца 
кошка окотила двух нормальных котят. З а 
ключение: пенициллин является сильно
действующим средством при гнойно-гнило
стной инфекции и успешно может приме
няться внутримышечно при акушерских за

болеваниях у мелких животных (кошка, со
бака и др.), у которых, по анатомическим 
условиям, применение местного лечения за 
трудняется.

В ет врачи  А . П, Р Ы Ж О В  
и Л . М А Й О Р О В А ,
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КЛИНИКА

Строительство ветеринарно-лечебных 
учреждений

И нж енер  Я . В. К Р Е С Т Н И К О В

Во исполнение решения февральского 
Пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъема 
сельского хозяйства в послевоенный пе
риод» Министерством сельского хозяйства 
СССР издаются типовые проекты ветери
нарно-лечебных учреждений взамен ранее 
изданных Наркомземом 'ОССР.

Проекты составлены Сельхозстройпроек- 
том по нормам проектирования, утверж ден
ным Государственным .Комитетом Совета 
Министров Союза ССР по внедрению пере
довой техники в народное хозяйство. Ранее 
изданные ГОСТ №  2969-45 и №  2976-45 о т 
менены.

Типовые проекты издаются на следую 
щие объекты ветеринарного строительства:
1. Районная ветеринарная лечебница.
2. Участковая ветеринарная амбулатория.
3. Ветеринарно-фельдшерский пункт. 4. 
Межрайонная ветеринарно-бактериологиче
ская лаборатория. 5. Яма Беккари.

Р а й о н н а я  в е т е р и н а р н а я  л е 
че бница .  Районная ветлечебница рассчи
тана в среднем на 5 ООО посещений в год и 
состоит из лечебных построек (амбулато
рия, незаразный стационар, изолятор, обмы- 
вочная-сушилка, газокамера и кузница), 
подсобных, служебно-хозяйственных постро
ек и жилых домов.

1. У ч а с т о к  д л я  р а й в е т л е ч е б -
«я ц ы.

Под строительство ветлечебницы долж ен 
отводиться обособленный земельный уча*- 
сток площадью не меиее 1,5 га. удовлетво
ряющий следующим требованиям:

а) участок должен быть сухим, не затоп
ляемым во время наибольшего разлива рек, 
и иметь спокойный рельеф. Уровень стоя
ния грунтовых вод должен находиться от 
поверхности земли не менее, чем на 2 метра;

б) по отношению к соседним населенным

местам и животноводческим хозяйствам 
участок располагается с подветренной сто
роны и не должен иметь стока в их сторону;

в) участок должен быть обеспечен доста
точным количеством воды для питьевых, хо
зяйственных и противопожарных нужд.

'Выбор участка в каждом случае должен 
быть согласован с  органами санитарного 
надзора

2. Г е н е р а л ь н ы й  п л а н  (чертеж I ).
Постройки, входящие в состав ветлечебни
цы, располагаются на участке тремя груп
пами, образующими секторы: незаразный,
заразный и жилой.

В незаразном секторе размещаются: вет- 
амбулатория, незаразный стационар^ склад 
для дезсредств, навес для животных, лечеб
ная кузница, конюшня с экипажным сараем 
и фуражной, коновязь, дворовая уборная, 
колодец, а такж е мягкая дорожка для про
водки животных и два выгульных дворика.

В заразном секторе находятся: газокаме
ра, обмывочная.сушилка, изолятор, фураж 
ная, дворовая уборная и колодец.

В жилом секторе расположены: жилые
дома для обслуживающего персонала, хо
зяйственные сараи, колодец и дворовые 
уборные.

Расположение секторов ветлечебницы 
должно удовлетворять следующим требова
ниям:

а) заразный сектор по отношению к  
остальным секторам, а незаразный по отно
шению к жилому должны быть расположе
ны с подветренной стороны;

б) по рельефу местности жилой сектор 
должен быть размещен на повышенном 
участке, а заразный сектор на пониженном. 
Каждый сектор и участки изолятора и газо
камеры заразного сектора имеют самостоя
тельные въезды;

в) при расположении построек внутри за-

Вс
?

Н аименование
построек

В етам бу
латория

Газо
кам ера

Н авес 
для ж и
вотны х

Н езараз
ный ста
ционар

И золя
тор

К
уз

ни
ца

1 Ветамбулатория . . . . . —— т. - __
1 I а з о к а м е р а ...................... 70 -- -- -. - -
а Навес для животных . 20 30 - - — -
4 Незаразный стационар . — 70 20 - - —

5 И з о л я т о р .......................... 60 25 30 70 - -
Ь 40 60 20 30 40 -
7 60 70 40 30 120 65
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разного, незаразного и жилого секторов н ад
лежит принимать следующие минимальные 
«элитарные разрывы в метрах:

По наружным границам заразного и неза
разного секторов, а такж е между участками 
•изолятора и газокамеры заразного сектора 
устанавливается сплошной забор высотой 
2 м.

Д о составления генерального плана долж 
ны быть изучены местные условия, пра
вильно выбран участок и, руководствуясь 
типовым генпланом и приведенными сани
тарными разрывами, составлен конкретный 
генеральный план.

3. Л е ч е б н ы е  п о с т р о й к и
А. Амбулатория (чертеж 2). Состав 

помещений амбулатории и нормы их пло
щадей принимаются следующие: манеж
38.57 м2; аптека со складским помещением 
17.55 м2; .кабинет врача 10.14 м2; диагности
ческий кабинет 8.3Ь м2; ожидальная для по
сетителей 12.95 м2; кубовая 6.88 м'!; кладо
вая 2.79 м2; уборная 1.75 м2 и душевая 
2.48 м2. Под помещением апггекя устраи
вается подвал.

Планировка амбулатории предусматри
вает: а) устройство раздельных входов для 
посетителей (в ожидальню) и для ввода ж и . 
'вотных (в манеж); б) расположение кубовой 
в непосредственной близости от манежа;
в) смежное расположение ожидальной для 
посетителей с аптекой и кабинетом врача.

Внутренняя высота манежа принята 3.5 м 
и остальных помещений 3 м.

Амбулатория обеспечивается холодной и 
горячей водой. Д ля получения горячей во
ды  в помещении кубовой устанавливается

бойлер емкостью 400— 450 л. В манеже уа- 
раивается душ на 2 рожка. Раковины для 
горячей и холодной воды предусматриваю!' 
ся в манеже, аптеке, кабинете врача, умы
вальной и кубовой.

При отсутствии общего водопровода а 
здании амбулатории в чердачном простран
стве устанавливается бак для воды ем
костью 1.5 м* от которого устраивается 
водопроводная сеть к течкам потребления.

Д ля  удаления жидких нечистот и про
мывных вод проектом предусматривается 
канализационная сеть. Ж идкие стоки из 
манежа и душевой поступают через хлора- 
торную установку в жижесборник ем
костью 18 м3. Фекальные воды из уборной 
собираются в выгреб емкостью 3 м®.

Полы в манеже, тамбуре и душевой — ас
фальтовые, в остальных помещениях — де
ревянные. При отсутствии асфальта полы 
могут быть бетонные или из кирпича, уло 
женного «в елку» на ребро.

Строительство районных ветеринарных 
лечебниц с годовым обслуживанием более
5 ООО животных, а такж е в отдельных слу
чаях с меньшей пропускной способностью 
может производиться, с разрешения в каж
дом отдельном случае Министерства сель
ского хозяйства СССР, по индивидуальным 
проектам, предусматривающим в ветамбула- 
тории дополнительные помещения (физио
терапевтический и рентгеновский кабине
ты и др.).

Б. Незаразный стационар (чертеж 3). 
Незаразный стационар состоит из опера
ционной, стерилизационной, двух денников, 
четырех стойл, двух станков для мелких 
животных и помещения для фуража.



{Тамбур м2 2.88 
2Младоваямг 27$ 
З.Ожидатная м 3 JZ.SJ 
4. Норидвр Mi 4.19 
j. кабинет врат м21014

6./!яте на мг' J7.J& 
7 ‘/борная м2 173 

8.Муше8ая мг 248 
3. Манеж мг 38J 7  

/ОЛибовая мв 6.88 
м * В.1д 
м г / Ш

/1. Тамбур 
J2. Подоал
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Чертеж 2

Внутренняя планировка незаразного ста
ционара предусматривает двухрядное раз
мещение стойл и денников вдоль наружных 
стен здания, с устройством по главной его 
осн кормо-навозного коридора шириной 
2.8 м.

Внутренняя высота всех помещений при
нимается 3 м и глубина (длина) стойл и 
денников 3.5 м. Полы запроектированы а с 
фальтовые или из кирпича, уложенного на 
ребро, «в елку». В фуражной — дощатые 
по лагам.



Размеры площадей приняты следующие:
1) операционная 36.68 м2; 2) стерилизаци
онная 7.66 м2; 3) денник 11.73 мг; 4) стойло 
5.73 м2; 5) станож: 5.73 мг; 6) фуражная 
8.10 мг.

П роект предусматривает холодное и го
рячее водоснабжение. Сточные воды отво
дятся в жижесборник емкостью 6 м3.

В. Изолятор (чертеж  4). И золятор состо
я т  из трех (раздельных друг от друга с е к 
ций—две секции предназначаются для со
держания в каждой из «их по одному круп
ному животному и третья — для мелких ж и
вотных.

Секции для крупных животных состоят 
из денника и бокса. Секция для мел
ких животных—из двух станков и од 
ного общего полубокса. Планировка изоля
тора обеспечивает самостоятельные входы 
в каждую  секцию.

Внутренняя высота помещений изолято
р а —  3.0 м. Полы асфальтовые или из кир
пича, «в елку». Отвод жидких вод « экскре
ментов из всех отделений изолятора произ
водится в жижесборник емкостью 3 м* с 
предварительной очисткой через хлоратор- 
ную установку.

Нормы площадей приняты: денник
11.90 м2; бокс (тамбур) 7.69 м2; станки для 
мелких животных 6.80 м2 и 4.76 м*.

Г. Газокамера. Газокамера состоит из 
камеры для окуривания больных живот
ных (лечебная камера) и рабочего помеще
ния, из которого производится отопление и 
снабжение лечебной камеры газом, а такж е 
управление теплогазопроводньши каналами 
и вентиляционными устройствами.

Лечебная камера устраивается на одно 
место и имеет двери для ввода животного 
в камеру и для вывода из нее.

Камера должна быть максимально гер
метичной я тщательно изолированной от ра
бочего помещения. Серосжигательная печь 
устраивается по типу, предложенному вет
врачом Е. И. Любимовым.

Д. Обмывочная и сушилка. Обмывочная 
с ■сушилкой рассчитана на одновременную 
мойку одного и  сушку 4—5 крупных ж и 
вотных.

/ Гамбуры-Цшы 0/ и1 ?.$$
ИЛежшдт нрут.жиВотм./г/м3 iiS fl 

dCfr/mm для мели, живота. мг $М  
4. Стана» для мелн.живатн. мг 476

Чертеж 4

П лощ адь обмывочной — 12.76 м* и су
шилки 16.97 м2. Обмывочная отделяется от 
сушилки капитальной перегородкой и сооб
щается дверью. Внутренняя высота поме
щения 2.8 м.

Д ля обогревания помещения и подогре
ва воды устраивается калориферная печь с 
водогрейной коробкой.

Е. Кузница. Кузница предназначается 
д л я  ковки больных лошадей, а такж е для 
проведения мероприятий по повышению 
квалификации кузнецов. Она состоит из 
собственно кузницы, оборудованной одним 
горном на два огня, склада для  угля и на
веса.

Нормы площадей: кузница' — 39.19 *», 
кладовая — 20.01 м2 и навес — 21.15 м*.

Типовой проект районной ветеринарной 
лечебницы включает в себя отдельные про
екты и сметы к ним и на служебно-хозяйст
венные постройки и жилые дома.

Ж илой дом (чертеж  5).
Ж илой дом состоит из двух изолирован

ных квартир с отдельными входами в каж
дую. Каждая квартира состоит из трех жи
лых комнат (две по 14.41 ма и одна 14.80 м8), 
передней (3.49 м‘-), кухни (8.66 м!), s  при
стройке располагаются терраса (17 м2) « 
кладовая (5.06 м2).

J  Тамбур М 2 ~ " 7  — - -  •  -  - /4  80
4 fiopudop 3 4 $  “  S', flt/хнл в  SS

$ Подвол J  7$
Чертеж 5
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Жилой дом

Типовой проект райветлечебницы состав
лен в двух вариантах: 1) стены кирпичные, 
кровля черепичная, 2) стены деревянные 
рубленые и кровля из финской стружки.

Проекты высылаются наложенным плате

жом экспедицией Сельхозстройпроекта 
(М осква, Орликов пер., I / 11). При за 
казе следует указывать точное наименова. 
ние проекта, конструкцию стен и количест
во экземпляров.

Топография сосудов кожи пальца лошади

М айор е}с Г . С, К У З Н Е Ц О В

Знание топографии сосудов кожи пред
ставляет не только теоретический, но и 
практический интерес для понимания пато
логических процессов кожи и для выбора 
оперативных подступов.

В доступной нам литературе по этому 
вопросу мы нашли лишь отдельные указа
ли, что кожа пальца лошади получает пи
тание от ram us dorsales e t  volares a. 
phalanges и ram us dorsales e t volares a. 
phalanges secund.

При изучении вазографии пальца лошади 
нам удалось получить, как мы называем, 
«плоскостные» и «рентгенопроекционные» 
снимки мельчайших сосудов кож и пальца
* основы кожи венчика.

Эти снимки, дополненные данными препа
ровки 26 тазовых и грудных конечностей 
лошадей различных возрастов (от 3 месяцев 
и старше), позволили изучить анатомо-топо- 
графическое расположение сосудов кожи 
пальца.

С о с у д ы  к о ж и  о б л а с т и  п е р в о й  
фа л а нг и .  Если разделить кожу области 
первой фаланги на две сагитальные волови
ны, мы будем иметь следующую картину.

На середине первой фаланги от дисталь
ной ветви ram. dorsales a. phalanges prim ae 
отходит крупная артерия кож и первой фа
ланги, имеющая диаметр до 1,5 мм, В  под
кожной клетчатке она под острым углом 
дихотомически делится на две более мелкие 
артерии с диаметром в среднем до 1 мм, 
идущие уже непосредственно к коже. Одна 
из них направляется дорзо-проксямально 
(ram. ascendentes), вторая дорзо-дистальяо 
(ram. descendentes). Как первая, так и вто
рая на своем пути отдают восходящие и

нисходящие веточки под тупым и острым 
углами, идущие в коже вертикально в прок, 
симальном и дистальном направлениях. Р аз
ветвляясь и коллатерируя между собой, а 
такж е с ram . ascendentes артерии кожи 
второй фаланги и одноименными артериями 
противоположной стороны, эти веточки об
разуют непрерывную замкнутую сеть кро
вообращения.

Второй сосуд, питающий кожу первой фа
ланги, отходит под прямым углом непосред
ственно от пальцевой артерии. Он идет ча
0,5— 1 см ниже сесамовидной кости, позади 
сухожилия глубокого сгибателя'; пальца. 
Пройдя 0,6— 1 см, дихотомически делится 
на две ветви, которые в свою очередь через
0,3—0,5 см разветвляются на более мелкие 
артерии.

Третья артерия входит в кож у пальца на
1,5—2 см ниже сесамовидной «ости с боко. 
вой поверхности сухожилия глубокого сги
бателя пальца, отдавая ветви во все сторо
ны.

Четвертая артерия кожи пальца первой 
фаланги такж е берет начало от пальцевой 
артерии (a. digitales) у боковой поверхности 
сухожилия глубокого сгибателя пальца, 
примерно на уровне середины путовой к о 
сти, сразу ж е распадаясь н а  ряд ветвей.

А р т е р и и  к о ж и  о б л а с т и  в т о р о й  
ф а л а н г и .  Основная крупная и имеющая 
большое значение в кровоснабжении кожи 
второй фаланги и основы кожи венчика со
судистая магистраль отходит от ram . do r
sales a. phalanges secundae и входит в кожу 
на уровне середины боковой поверхности 
венечной к о с т  Сразу ж е делясь дихотоми
чески, идет горизонтально и почти парал-
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Рентгенопроекционный снимок сосудов кожи пальца 
(медиальная половина кожи левой тазовой конечности):
i)  R. ascendentes, 2) R. descendentes дорзальной артерии 
кожи области первой фаланги; 3, 4, 5) волярные артерии 

кожи первой фаланги; 6) кожная ветвь a .  pulvinares. 
7) латеро (медио) волярная; 8) латеро (медио) дорзальные 
ветви кожи, идущие от ram . dorsales a . phalanges se- 
cundae); 9) скобками обозначена роговая кайма limbus 

ungulae; Ю) копытовидная кость.

лельио -роговой кайме (lim bus ungu lae1) и 
выше ее на 1— 1,5 см. При этом одна ветвь 
направляется дорзально и, нередко, еще раз 
разделившись дихотомически, двумя ветвя
ми коллатерирует на дорзальной поверх
ности области венечной кости с подобной 
ж е артерией противоположной стороны. 
Д ругая ветвь идет такж е параллельно рого
вой кайме и на таком ж е расстоянии от ее 
венечного края, как и дорзальная, но имеет 
противоположное направление — латеро 
(медио) — волярные. Она коллатерирует с 
кожной ветвью, a, pulvinares. Как первая, 
так и вторая кожные ветви отдают лод ост
рыми и прямыми углами ряд вертикально 
идущих восходящих (ram. ascendentes) и 
нисходящих (ram. descendentes) ветвей. 
R. ascendentes, делясь на мельчайшие 
столбики, коллатерирую т с кожными арте
риями первой фаланги. R. descendentes спу
скаются вертикально к основе кожи венчи
ка, отдавая под острыми углами мельчай
шие веточки. Последние частью образуют 
дуги (arcus arteriosus), а частью тончайшую 
сеть (rete  arteriosum ), в которую вливают
ся сосуды основы кожи венчика.

Вторая крупная артерия кожи области 
второй фаланги имеет в среднем диаметр 
■1,5 мм и отходит от a. pulvinares на рас

стоянии 1,5—2 см от ее начала. Она идет 
латерально (медиально), горизонтально и 
почти параллельно роговой кайме (limb;» 
ungulae) и выше ее на 1,5— 1,8 см. Вблизи 
границы пяточной и боковой стенок роговой 
капсулы эта артерия коллатерирует с  ве
лярной ветвью дорзальной артерии кожи 
второй фаланги. На своем пути такж е отда
ет под острыми и прямыми углами 3—4 вос
ходящих (ram . ascendentes) и 4—5 нисхо. 
дящих (ram. descendentes) ветви. Причем 
первые мельчайшими кожными веточками 
коллатерируют с ram us volares a. phalanges 
prim ae, а вторые образуют тончайшую сеть 
(ret© arte rio sus), переходящую в основу 
кожи венчика. *

Таким образом, следует помнить, что 
вокруг середины второй фаланги и па
раллельно роговой кайме (lim bus ungulae) 
и прокеимальнее ее на 1,5— 1,8 см, т. е. 
вблизи венчика, в кож е подковообразно про
ходит крупный артериальный сосуд, кото, 
рый питает не только ее в области второй 
фаланги, но и основу кожи венчика. Этот 
сосуд следует учитывать при оперативном 
вмешательстве.

Сосуды кожи на левой и правой грудной 
и тазовой конечностях пальца отличаются, в 
основном, лишь мельчайшими артериями.

В ы в о д ы

1. Дорзо-латеральная (медиальная) часть 
кожи пальца лошади питается от fam. 
dorsales a. phalanges prim ae e t  secundae.

Основные стволы этих артерий делятся 
дихотомически.

2. От основных стволов дорзальных арте- 
рий кожи отходят вертикально восходящие 
(ram . ascendentes) и нисходящие (ram. des- 
oendentes) ветви, коллатерирую щие между 
собой и дающие целую сеть мельчайших 
артерий в кожу пальца и основу кожи вен
чика.

3. Латеро (медио) волярная (плантарная) 
часть кожи в области первой фаланги полу, 
чает питание от ветвей пальцевой артерии 
(a. digitales), которые >в кож е делятся рас. 
сыпным путем. Эта ж е область кожи вто
рой фаланги питается от ветви, идущей па
раллельно роговой кайме lim bus ungulae.

4. Проекция основной крупной кожной 
магистрали области второй фаланги прохо
дит выше на 1,0— 1,5 см роговой каймы 
(lim bus ungulae) и параллельно ей в виде 
подковообразной дуги.
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Этиология окостенения мякишного 
(копытного) хряща

Д оцент , кандид ат  вет еринарны х н а у к  В. А. Н И К А Н О Р О В  
Кафедра общей и част ной х и р ур ги и  Л ен и н гр а дско го  вет еринарного инст ит ут а

Разрешение вопроса этиологии окостене
ния мякишного хряща имеет большое прак
тическое значение с точки зрения профи
лактики заболевания, сопряженного с поте
рей работоспособности животного.

В основу разрешения вопроса мы берем 
два момента: анатомическую связь хряща с 
«опытной костью и функцию его.

Мякишный хрящ у лошади соединен с 
мытной костью не только посредством 
хряще-копытной связки, как это отмечает
ся в руководствах по ветеринарной ортопе
дии, но и непосредственно с костью. Наши 
исследования показали, что местом при
крепления мякишного хряща к копытной 
кости служит верхний отросток ветвн ко
пытной кости. Он представляет собой часть 
ветви копытной кости размером в 1—2 см. 
Известно, что каждая ветвь копытной кости 
расщеплена сосудистой вырезкой для ветви 
ar. dorsales faiangis te r tia e  на два неболь
шие отростка: (верхний—назовем его— хря
щевой и нижний—подошвенный. П о стенной 
поверхности копытной кости отростки раз
деляются жолобом, в котором проходит кол
латеральная ветвь концевой дуги пальце
вых артерий. Внутренний хрящевой отросток 
ветви копытной кости расположен несколь
ко ближе к суставной поверхности, чем н а
ружный. У взрослой лошади мякишный 
хрящ скреплен с бугристой поверхностью 
хрящевого отростка своим нижним краем, 
приблизительно в его средней части, на 
протяжении 1—2 см.

Функция мякишного хряща во время дви
жения, сводится к следующему. Известно, 
что во время опирания конечностью давле- 
ввю тела лошади оказывает сопротивление 
почва. В мягких тканях, типа мякишей, си

Ряс. I. Схема отклонения мякишных трятеА в момент 
опирания конечностью

ла сопротивления ослабевает за счет рас
пространения его в стороны, причем этой? 
силе оказывает противодействие мякишный 
хрящ, обладающий эластичностью ткани я 
имеющий изогнутую форму. Мякишный 
хрящ, отклоняясь от своего первоначально
го положения, оказывает давление на рого
вую капсулу и по мере прекращения дейст
вия силы возвращаться в исходное поло
жение (рис. 1). Отклонение мякишных хря
щей хорошо заметно на свежем трупном 
препарате дистального конца конечности, у 
которого удалены кожа и роговая капсула, 
при изменении путем давления положения 
путовой кости из наклонного в горизонталь
ное. Таким образом в момент опирания ко
нечностью при движении происходит систе
матическое отклонение мякишного хряща в 
сторону, как это показано пунктиром на 
рисунке. При таком явлении место скрепле
ния хряща с костью не может не подвер
гаться изменениям. Сила, вызывающая от
клонение хряща, будет являться своеобраз-
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Рис. 2. Развитие окостенения мякишных хрящей

яым раздражителем и в зависимости от ее 
интенсивности вызывать явления остеохон
дроза, приводящего к окостенению (оссифи- 
кации^ мякишного хряща в месте его при
крепления.

Наши утверждения не противоречат ги
стологическим исследсваниям при окостене
нии мякишного хряща» показывающим, что 
в ветвях копытной кости наступают измене
ния, которые выражаются в расширении га
версовых каналов и в образовании глубо
ких гаушиновых лакун, заполненных остео 
бластами. Но нельзя согласиться с ут
верждением отдельных авторов в том, что 
остит ветвей копытной кости является 
первичным, а окостенение мякишных хрящей 
вторичным процессом, а не одновременным, 
так как это противоречит определенной за
кономерности в окостенений.

Окостенение мякишного хряща прогрес
сирует от места постоянного раздражения 
(места скрепления хряща с костью) вверх
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и несколько назад, а не в стороны. В этом 
легко убедиться при анализе препаратов 
копытной кости с окостенением мякишных 
хрящей (рис. 2). Мы считаем, что искусст
венный разрыв между патологическими яв
лениями в копытной кости и мякишном хря
ще будет неверным и поскольку в этих 
тканях развивается безэксудативное воспа
ление, мы называем это явление остеохонд
розом.

У лошадей транспортного типа, работаю
щих в городах по твердому грунту, окосте
нение копытных хрящей наблюдают чаще, 
чем у лошадей, работающих по мягкому 
грунту. Объясняется это, по нашему мне
нию, тем, что у лошадей, работающих по 
твердому грунту (мостовая), сила сопротив
ления со стороны почвы не амортизируется 
за счет ее рыхлости, как это происходит 
при работе по мягкому грунту.

В литературе имеются указания, что око
стенение мякишных хрящей на грудных 
конечностях наблюдается чаще, чем на та
зовых. Наши данные не расходятся с лите
ратурными. И з 38 копытных костей тазовых 
конечностей мы обнаружили окостенение 
хряща в 12 случаях, а из 54 грудных конеч
ностей — 39.

Частоту окостенения мякишных хрящей 
на грудных конечностях мы объясняем сл е
дующим.

Копыто тазовой конечности имеет свод 
более высокий и крутой, чем копыто груд
ной конечности, поэтому сопротивление со 
стороны почвы до некоторой степени амор
тизируется им. Мякиши тазовых конечно
стей менее развиты, а следовательно, и дав
ление на мякишные хрящи более умеренное. 
А основным же, по нашему мнению, являет
ся перенесение центра тяжести тела лоша
ди во время движения на грудные конечно
сти, в результате чего сила, выраженная 
весом тела животного, увеличивается. Та
кого явления на тазовых конечностях мы не 
наблюдаем, за исключением лошадей с хро
ническим ревматическим воспалением копыт 
грудных конечностей, хроническим B ursitis 
jn te rtu b e rcu ia r is  и у лошадей, работаю
щих в горной местности во время крутых 
спусков, т. е. во всех тех случаях, когда 
центр тяжести передается на тазовые конеч
ности.

Окостенение мякишных хрящей наблю
дается одновременно на обеих конечностях, 
но различное по интенсивности. Однако у 
лошадей, у которых, вследствие болевых 
или иных ощущений, происходит односто
роннее обременение конечностей, окостене
ние мякишных хрящей наблюдается на бо
л е е  обременяемой конечности.

При изучении препаратов копытных ко
стей с окостенением мякишных хрящей мы
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-Рис. 3. Неравномерное окостенение мякишных хрящей

Рмс. 4. Одностороннее окостенение мякишного хрявд

заметили, что в большинстве случаев осси- 
фикация внутреннего (медиального) хряща 
по размерам превышает окостенение наруж
ного (латерального) хряща (рис. 3). Надо 
полагать, что закон внецентрального сжатия 
так же, как и для трубчатых костей (по на
блюдениям проф. Н. Ф, Богдашева) распро
страняется и на копытную кость, у которой 
внутренняя ветвь более крутая, и отростон 
ее для прикрепления мякишного хряща рас 
положен несколько ближе к суставной по
верхности, чем наружный. Вследствие этого, 
сила, действую щ ая на внутренний мякиш- 
ный хрящ, будет интенсивнее и оссификадия 
его будет итти несколько быстрее. Изредка 
наблюдается одностороннее окостенение ко
пытного хряща. На рисунке 4 представлена 
копытная кость с односторонним окостене
нием мякишного хряща. Ветвь копытной 
кости, на которой не произошло окостене
ния мякишного хряща, подвернута внутрь 
(очевидно было косое копыто), и площадкз 
прикрепления мякишного хряща направле

на в наружную сторону. Н а основании этого 
следует считать, что мякишный хрящ был 
так ж е отклонен в 'наружную сторону а 
подвергался колебанию меньше, чем проти
воположный. Этот случай схематически 
представлен на рисунке 5.

Ряс. В. Схем» неравномерного отклонения мякишных 
хрящей

При патологических состояниях копытной 
кости и рогового башмака к вопросу окосте
нения мякишных хрящей следует подходить 
индивидуально в каждом отдельном случае, 
исходя из предложенной нами теории.

Очаговое окостенение мякишного хряща, 
вне его  связи- с  копытной «остью, мы счи
таем возможным при наличии патологиче
ского очага.
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В ы в о д ы

1, Окостенение мякишного хряща зависит 
о; величины силы, вызывающей колебание 
мншкого хряща, возникающей в момент 
шрания конечностью в результате давле
ния тяжести тела лошади и сопротивления 
со сторшы почвы.

2. Окостенение мякишного хряща разни
т с я  «а почве остеохондроза на месте не
посредственного скрепления мякишного хря
ща с ветвью к опытной кости, т, е. в участ

ке систематического раздражения силой, вы
зывающей колебание хряща.

3. Нашей теорией объясняются: частота
окостенения мякишных хрящей у лошадей 
городского транспорта (особенно грудных 
конечностей}, одностороннее окостенение 
мякишных хрящей, окостенение мякишных 
хрящей на одной конечности и т. д.

4. Окостенение мякишного хряща можно 
предупредить, если силу давления на мя- 
кишный хрящ ослабить амортизирующей 
подковой.

Универсальная парогенераторная 
установка

М айор в 'с П , Г . П Е С К О В

Ветеринарные работники нередко допу- 
«ают погрешности в соблюдении правил 
асеяткки, что, безусловно, отражается на 
полноценности лечения. Это происходит не 
потому, что они не знают элементарных ос
нов, а вследствие отсутствия надежного и 
нужного оборудования. Н е во всех лечеб
ницах есть возможность обеспечить в тече
ние дня бесперебойную стерилизацию инст
рументария, перевязочного материала, ха
латов и пр. То ж е следует сказать и в отно
шении бесперебойного обеспечения дестил- 
лированной и горячей водой, примене
ния физических методов лечения и изготов
ления растворов в теплом виде. Н едостат
ки в таком оборудовании, естественно, при
водят к снижению эффективиости лечебной 
работы.

Мы в своей практике испытывали эти не
достатки и стремились найти простейшие 
приспособления, обеспечивающие все нуж- 
т  лечебного блока и я е  зависящие от 
электричества, парового отоплеиия и керо- 
сниа. Руководствуясь этим, нами за исход
ное взята парогенераторная установка, 
предложенная доцентом П. П. Андреевым.

Парогенераторная установка представ
ляет несложную систему (см. схему), со
стоящую из:

!) цилиндрического парогенераторного 
котла с манометром, пружинным предохра
нительным клапаном и водомерным стек
лом (!).

2) автоклава <2);
3) перегонного куба для дестиллирован- 

ной воды (3);
4) обыкновенного стерилизатора для ин

струментария с паровой батарейкой (4) и
5) распределительного щитка (5).
Котел (емкость 15 литров) монтируется в 

обыкновенной печке. От верхней стенки 
котла выведен паропровод (металлические 
трубки диаметром в 22 мм). На расстоянии
5,&—2 метре© от котла паропровод раздва

ивается: одна вет.вь паропровода идет к 
распределительному щитку, другая— к авто
клаву. Н а щитке имеется три вентиля. В 
целях безопасности, концы вентилей долж 
ны быть обращены вниз и весь щиток по
крыт подвижным кожухом.

О т первого (11) вентиля отводится рези
новый шланг в 75 см длины (диаметр 
9,5 мм), который другим концом соединяет
ся со стерилизатором для  инструментария 
(4). Через стерилизатор пропускается змее
вик (паровая батарея). Пар, проходящий че
рез змеевик, нагревает воду в стерилизато
ре до кипения, создавая температуру, необ
ходимую для стерилизации инструментария.

Паровой ®ыход из стерилизатора резино
вым шлангом в 85— 100 см длины (12) сое
диняется с перегонным кубом для  получе
ния дестиллированной воды.

В верхней части перегонного куба вода 
нагревается и выводится через изогнутую 
под прямым углом металлическую трубку 
(13) диаметром в 1 см. Эта вода исполь
зуется для нуж д в процессе лечебной ра
боты. В течение дня можно получить до 
100 литров горячей воды. Поступление рас
ходуемой воды производится за счет ис
пользования системы (15).

Дестиллированная вода подвергалась хи
мическому анализу. Анализ показал, что 
качество ее соответствует требованиям фар 
макопеи.

О т второго вентиля {10) резиновый шланг 
отводится к месту отпуска лечебных проце
дур (вапоризация, ингаляция, теплопроце- 
дуры).

Если стационар располагается поблизости 
к перевязочному блоку, то лечебные проце
дуры животным, нуждающимся в абсолют
ном покое (при травмах конечностей и пр.), 
можно отпускать непосредственно в дем- 
нике.

Применение теплых растворов, особенно в 
зимних условиях, всегда создает для леча
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I. Паровой котел. 2. Автоклав. 3. Аппарат для полу
чения дестиллированной воды. 4. Стерилизатор для ин
струмента. 5. Распределительный щиток. 6. Пружинный 
предохранительный клапан. 7. Манометр от 3 до 5 атм. 
8. Водомерное стекло. 9. Резиновый шланг для обо
грева растворов. 10. Резиновый шланг для паролечения.
II . Резиновый шланг для соединения со стерилизато
ром. 12. Резиновый шланг для соединения стерилизатора 
с перегонным кубом. 13. Изогнутая металлическая труб
ка для спуска горячей воды. 14. Вентиль пуска в ра
боту автоклава. 15. Система снабжения холодной водой.

щих врачей большие трудности. Наша уста
новка разрешает и эту проблему. От третье
го вентиля (9) отводится резиновый шланг, 
который и используется для обогрева раст
воров, мазей и т. д.

По мере потребности, включается в рабо
ту и автоклав (2) для стерилизации пере
вязочного материала, белья, лабораторной 
посуды и др. Автоклав вклю чается путем 
перекрывания вентиля 9, 10, 11 и открыва
ния вентиля 14 и быстро (10— 15 минут) при. 
водится в рабочее состояние. В течение 30 
минут при давлении в 1,5 атмосферы авто
клав полностью обеспечивает- стерилиза
цию. Следует, однако, иметь в виду, что пе
ред зарядкой автоклава давление в котле 
должно быть доведено до 2,5 атмосферы. 
Д ля контроля стерилизации в коробку

Шиммельбуша, наполненную перевязочные 
материалом, мы закладывали в пробирке 
серный цвет. После окончания стерилиза
ции сера оказывалась сплавленной. Это 
свидетельствует о  том, что температура а 
автоклаве была не ниже 117°С.

Обогревание котла производится дровам 
(экономия электричества и керосина). Для 
блока перевязочной с кубатурой в 300 м1 
требуется в день 0,25 кубометра дров; в за 
висимости ст  кубатуры количество дров мо
жет быть уменьшено до 0,1 кубометра.

Если в лечебнице нет водопровода, то по. 
ступление воды в котел и аппарат для по
лучения дестиллированной воды может 
быть обеспечено из бака с водой, установ
ленного на определенной высоте и соединен
ного с  системой 15, или ж е котел может 
наполняться водой через простую воронку.

Пользование такой паротенераторнов 
установкой в течение 2 лет показало, что 
при простоте устройства лечебный процесс 
обеспечивается самыми необходимыми усло
виями работы перевязочной и операционной. 
Установка может быть устроена хозяйствен
ным способом, доступна в условиях любой 
ветеринарной лечебницы и дает большую 
экономию в средствах.

Заключение: Универсальная парогенера
торная установка дает возможность обеспе 
чить ветлечебницы:

а) всегда стерильным инструментарием я 
перевязочным материалом;

б) потребным количеством дестиллиро
ванной и горячей воды, а такж е пара для 
лечебных процедур и нагревания различных 
растворов, применяемых в теплом виде;

в) обогреванием рабочего помещения, не 
расходуя специально для этого топлива 
(печь парогенератора одновременно отапли
вает помещение).



САНИТАРИЯ и - — —  
— —  ЗООГМГМВНА

Отравления домашних животных 
инсектофунгисидами и профилактика 

этих отравлений
А. Г . З А Й Ц Е В А ,

заз. химическим от делом  Н аучно-практ ической  диагност ической вет лаборат ории
Г орвет от дела Моссовета

Наибольшее количество отравлений сель
скохозяйственных животных происходит за 
счет мышьяковистых соединений. Это объ 
ясняется многообразным использованием 
«ышьяковистых препаратов в  различных от
раслях сельского хозяйства: при борьбе с 
вредителями полевых, садовых и огородных 
культур, в приманках для уничтожения 
грызуно-в, в терапии и профилактике раз
личных заболеваний, при купке, втирании 
и пр. Отравления животных происходят 
чаще через пищеварительный тракт при пое
дании инсектофунгисидов или выпивании 
мышьяковистых растворов и реже через ко
жу при втирании неправильно дозированных 
мышьяковистых препаратов.

По данным Московской городской вете
ринарной лаборатории за период с 1940 по 
194? гг., мышьяковистые отравления стоят 
на одном из первых мест. За  последние го
ды отмечены многочисленные случаи от
равлений инсектофунгисидами, содержащи
ми фтор, которые, в виде натриевых солей 
фтористоводородной и кремнефтористоводо
родной кислот, получили распространение в 
сельском хозяйстве, а в виде желтой краски 
«Уралит» — в строительстве (пропитывание 
свай, железнодорожных шпал, телеграфных 
столбов и т. .д.).

Кроме мышьяка и фтора, в  годы войны за , 
регистрировано большое количество случаев 
интоксикации животных желтым фосфором, 
имеющим широкое применение в авиации и 
артиллерии. В то же время отравления ин

сектофунгисидами значительно уменьшились 
в связи с резким падением применения их.

В группе отравлений «другими» ядами от
мечены случаи отравления удобрениями (су
перфосфат, селитра), кормами с повышен
ным содержанием поваренной соли, приман
ками для грызунов (растворимые соли ба
рия). алкалоидами (анабазин, никотин, 
стрихнин и др.), протравителями семян зер
новых культур (формалин'), мылом «К» 
и другими.

Изучая отравления по видам животных, 
мы установили, что у лошадей чаще всего 
наблюдаются отравления фтористыми сое
динениями, у рогатого скота — мышьякови
стыми, у свиней — фосфором и поваренной 
солью (см. таблицу).

Приводим наиболее типичные случаи от
равлений и их причины.

Нарушение правил хранения, отпуска 
и использования ядовитых веществ

В хозяйстве А при очистке разрушенного 
помещения, в котором хранились инсекто- 
фунгисиды, вместе с мусором на свалку бы
ло вывезено несколько килограммов мышь
яковистого препарата. Свалка находилась 
вблизи пруда, служившего местом водопоя 
животных. В результате — несколько голов 
крупного рогатого скота отравилось мышья
ком.

При выяснении обстоятельств, при кото
рых произошло отравление, установлено,



что в хозяйстве не было лица, ответствен
ного за хранение, отпуск и учет ядовитых 
веществ. Выяснить количество полученных 
и израсходованных ядовитых химикатов не 
представилось возможным. Наименования 
на таре отсутствовали.

Яды завозились в хозяйство в течение 
нескольких лет не по заявкам, а по развер
стке вышестоящих органов, причем торгую
щая организация отпускала их по одной на
кладной с запасными частями дл я  тракто
ров. Порядок хранения и расходования ин
сектофунгисидов никеьм из руководящих и 
контролирующих органов не проверялся.

В хозяйстве Б. внезапно заболело несколь
ко телят, пасшихся на территории приуса
дебных строений. Лабораторным исследова
нием а  содержимом желудочно-кишечного 
тракта у прирезанных телят обнаружен 
мышьяк. При расследовании выяснено, что 
телята, спасаясь от летнего зноя, зашли в 
незапертый сарай, на полу которого в углу 
был рассыпан мышьяковистокислый каль
ций. О наличии в хозяйстве мышьякови
стого препарата забыли, и рассыпанный по
рошок принимали за древесную золу.

Кремнефтористый натрий был завезен в 
хозяйство В для опыления хмеля. Часть 
препарата использовали по назначению, а 
оставшуюся часть поместили в кладовой, 
расположенной в одном помещении с ко
нюшнями. В этой ж е кладовой находился 
фуражный овес и сбруя. При хранении кис
лая среда препарата разрушила ткань меш
ков и часть химиката была рассыпана по по
лу кладовой. Обслуживающий хозяйство 
ветеринарный работник, часто посещавший 
конюшню в связи с хроническим заболева- 

' нием лошадей, заходил в кладовую и не 
придавал значения рассыпанному порошку, 
так как, по его словам, не знал о токсично
сти кремнефтористого натрия. Совместное 
хранение фуража с инсвктофунгисидом за
кончилось хроническим отравлением лоша
дей, подтвержденным химико-токсикологи
ческим анализом. Кремнефторнстый натрий, 
кроме патологического материала от павших 
лошадей, был обнаружен такж е в остатках 
корма, извлеченных из кормушек.

При обследовании хозяйств нами отмече
ны случаи недооценки со стороны агротех
нических работников токсичности фторосо
держащих химикатов, а такж е случаи не
правильного использования инсектофунги- 
сидов в агропрактике. Так, из-за отсутствия 
опылителя капусту посыпали мышьякови
стым препаратом вручную без долж ного из
мельчения его, при этом куски яда попадали 
не только на грядки, но и около капустника 
поблизости к месту прогона скота на паст
бище. Никаких предупреждающих знаков 
установлено « е  была и ветеринарный сп е
циалист об обработке поля мышьяковистым 
препаратом не был извещен.

Нами зарегистрированы случаи отравле
ния домашних животных в связи с исполь
зованием инсектофунгисидов для покраски' 
внутренних и наружных стен жилых домов, 
заборов и скотных дворов.

В хозяйстве Г  началось заболевание те 
лят, по 1—2 в сутки. Лабораторными иссле
дованиями патогенная микрофлора «е ебна- 
ружеиа, но при химическом исследовании во 
внутренних органах вынужденно забитых

телят был найден мышьяк, в  поисках причи
ны отравления была установлена зависи
мость распространения заболевания от оче
редности покраски телячьих клеток. В лабо. 
раторию поступили 5 проб соскобов со стен 
клеток и барабана, в котором произв Ди- 
лось разведение извести. Мышьяк обнару
жен te  3 образцах соскобов со стен и в
1 соскобе со стенок барабана, который по 
внешнему виду не отличался от барабанов 
из-под мышьяковистых препаратов и имел 
на стенках остатки мыш&яка. Можно пред
положить, что отравление телят в описы
ваемом нами случае произошло вследствие 
использования барабана с остатками мышья
ковистого препарата для разведения краски 
или от применения для окраски стен инсек
тофунгисидов. Опасность в таких случаях 
заключается в том. что: а) животные охотно 
облизывают штукатурку стен, особенно, при 
недостатке минеральной подкормки; б) ке- 
растворившиеся остатки инсектофунгисидов 
могут быть выброшены поблизости помеще
ний для скота; в) посуда с разведенной ядо
витой смесью может быть оставлена без на
блюдения и г) при окраске мышьяковистыми 
соединениями внутренних стен сырых жи
лых помещений и скотных дворов разви
вается грибок Penjcilicum  bravicaule *, 

который выделяет из мышьяковистых ооеди- 
.дений мышьяковистый водород, во много раз 
превышающий по ядовитости мышьяк.

На оснований результатов проведенных 
нами обследований хозяйств, в которых име
лись случаи отравления животных, а также 
собеседований с практикующими ветвра
чами мы пришли к заключению, что мно
гие из них недостаточно знакомы с инсекто- 
фунгисидами, не знают их свойств и токсич
ности. Поэтому мы считаем целесообразным 
дать краткую характеристику главнейших 
инсектофуигисидов, а некоторые из их 
свойств обосновать конкретными примерами 
нашей практики.

1. П а р и ж с к а я  з е л е н ь  (швейнфурт- 
ская зелень) — мышьяковистая медь — 
одни из наиболее распространенных мышья
ковистых препаратов в сельском хозяйстве. 
Имеет вид тонкого зеленого порошка, но в 
хозяйствах чаще встречается грязно-зелено- 
Т'О цвета. В холодной воде нерастворим 
Применяется в борьбе с вредителями плодо
вых деревьев, ягодных кустов, овощных и 
других культур. Заводской препарат должен 
содержать ие менее 53°/о мышьяковистого 
ангидрида 2.

2 М ы ш ь я к о в о к и с л ы й  к а л ь 
ц и й  (арсенит кальция) — мелкий белый по
рошок, в хозяйстве — чаще светлосерый. В 
холодной воде нерастворим. Применяется 
д л я  опыливания растительности капусты, 
свеклы и т. д.). Содержит до  41 — 42% 
мышьякового ангидрида.

1 А. Я- Плещицер и А. А. Преображен
ский— Казанский медицинский журнал, № 7, 
1932 г., 562 и П . II. Тациевский — журнал 
Лаборат. практика, №  9, 1932 г.

* Данные содержания мышьяковистого ан
гидрида в препаратах заимствованы из кни
ги: «Основы защиты с.-х. растений от вреди
телей и болезней*, 1936 г. Болдырев, Бух- 
гейм и др.
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3. М ы ш ь я к о в и с т о к и с л ы й  к а л ь 
ций (арсенит кальция)—белого или, чаще 
светлого серо-коричневого цвета. В холод- 
ж)й воде нерастворим. Применяется как ин- 
сектофунгисид, а при отсутствии других 
мышьяковистых ядов применяется для  при
готовления приманок. Содержит до 70— 
72 '/о мышьяковистого ангидрида.

4. М ы ш ь я к  о в и с т о  к и с л ы й  н а т 
рий (арсенит натрия) — грязно-серого цвета 
лорошок. Иногда арсенит натрия изготов
ляется промышленностью в виде черной 
пастообразной массы. iB холодной воде ра

створим до 26,7%>. Применяется в качестве 
приманок и для опрыскивания растений. 
По ОСТ арсенит «атрия должен содержать 
79—82°/о мышьяковистого ангидрида.

5. М ы ш ь я к о в и с т ы й  а н г и д р и д  
(белый мышьяк) —  белый порошок или про
зрачные стекловидные куски. Применяется, 
главным образом, для борьбы с крысами в 
виде приманок из хлеба, муки, мяса, рыбы 
и т. п. Мышьяковистого ангидрида берут 
10% от веса приготовленной приманки.

Смертельные дозы мышьяковистого анги
дрида (по Рыбаку и Горному):

При прием е внутрь При попадании

10—15 г 2 г

Для крупного рогатого скота 1 0 -1 5  г 2 г

Для овец и к о з .......................... 1 , 0 - 1 ,5  г 0 ,2  г

Для с в и н е й ................................... 0 , 5 - 1 , 0  г 0 ,2  г

Для с о б ак ...................... .... 1 ,0 - 0 ,2  г 0 ,02 г

6. Ф т о р и с т ы й  я а т р и й  (натриевая 
соль фтористоводородной кислоты) —  серо
ватый порошок грубого помола. В холодной 
воде растворяется до 4°/о. Фтористый нат
рий в количестве 10 г вызывает у лошади 
тяжелое переболевание; дозы в 20—S0 г 
{0,05—0,09 г на 1кг веса) являются смер-' 
тельными для лошади. Применяется для 
опрыскивания растений и для приманок.

7. К р е м н е ф т о р и с т ы й  н а т р и й  — 
тонкий кристаллический порошок белого 
цвета. В холодной воде не растворяется. 
Применяется для опыливания растений 
(хмеля, капусты и т. д.). По токсичности 
NasSiFe должен быть сильнее фтористого 
натрия, так как  содержит в своем составе 
больше фтора.

8. Х л о р и с т ы й  б а р и й  — крупнокри
сталлическое вещество, напоминающее по
варенную соль. Применяется для опрыски
вания и может быть применен в приманках. 
Смертельные дозы хлористого бария: для 
лошадей и крупного рогатого скота 15— 
30 г, для свиней, собак и др. мелких ж и
вотных 5— 15 г.

9. А н а б а з и н - с у л ь ф а т  — темноко
ричневого цвета жидкость, содержит около 
25% алкалоида анабазина. Применяется или 
в виде анабадуста или мыльной эмульсии 
для опыления и опрыскивания садов и ого
родов. Анабазин в чистом виде токсичнее 
мышьяка: 0,05 г является смертельной дозой 
для человека.

10. Н и к о т и н - с у л ь ф а т  — жидкость 
темного цвета. Содержит около 40п/о алка
лоида никотина. Применяется, как и анаба
зин, в виде дуста и мыльной эмульсии. Ино
гда никотин завозят в виде прессованных 
сухих листьев табака, такж е ядовитых для 
животных. 500 г высушенных листьев таба
ка (при поедании) смертельны для крупных 
животных; для овец и коз смертельная до
за — 30 г '(Рыбак и Горный).

11. М е д и ы й  к у п о р о с  — темносиние 
кристаллы. Применяется в смеси с гашеной 
известью (бордосская жидкость) для опры
скивания. На неповрежденную кожу не дей

ствует. Ядовит при попадании внутрь орга
низма.

12. Ф о р м а л и н  — прозрачная жидкость, 
содержащая 40°/о формальдегида. При дол
гом стоянии жидкость мутнеет, иногда вы
падает студенистый осадок. Раствор форма
лина в воде применяется для протравлива
ния семян зерновых культур. При попада
нии внутрь организма вызывает отравление.

13. П р е п а р а т  П р о т а р  с («П Д*) — 
сероватый или зеленоватый порошок, со
стоящий из смеси мышьяковистого кальция 
с тальком и каолином. Применяется для 
протравливания семян пшеницы и льна. Со
держит до 10о/в мышьяковистого ангидрида.

14. П р е п а р а т  «АБ» — зеленоватый 
порошок. В его состав входит углекислая 
медь, негашеная известь и тальк. Приме
няется для протравливания семян зерновых 
культур и для опыливания картофеля про
тив болезней. В воде мало растворим.

Отравления другими сильнодействующи
ми ядовитыми веществами (сероуглерод, 
хлорпикрин, цианплавы, синильная кислота 
и сулема) в нашей практике встречаются 
редко.

И з свойств инсектофунгисидов особое 
внимание следует обратить на малую рас
творимость их в холодной воде Этому свой
ству не уделяется достаточного внимания и 
многие считают, что выброшенный инсекто- 
фунгисид под влиянием воды разрушается и 
теряет свою токсичность. В действительно
сти же выброшенные в большом количестве 
инсектофунгисиды могут сохранять свою 
токсичность и являться источником отрав
ления животных в течение нескольких лет. 
В нашей практике встречались случаи от
равления животных брошенными остатками 
на территории сада "через 2—3 года после 
обработки инсектофунгисидами фруктовых 
деревьев.

Следует отметить, что инсектофунгисиды 
неорганического происхождения не разру
шаются такж е под влиянием огня (пожа
ров).
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В одном крупном хозяйстве мусор из кла
довой, в которой хранились и ядовитые хи
микаты, был вывезен в ивовые заросли на 
лугу около реки. Весенние воды не раство- 
рили инсектофунгисиды, а только способ
ствовали распространению их по террито
рии луга. При первом же выпасе стада не
сколько голов крупного рогатого скота от
равилось. Химико-токсикологическим иссле
дованием в содержимом желудочно-кишеч
ного тракта были обнаружены мышьяк и 
фтор.

Весной смесью белого мышьяка со рж а
ным тестом травили мышей в парниках. 
Д ля этой цели дрань смазывали тонким 
слоем мышьяковистого теста и раскладыва
ли по краям парников. Ранней весной сле
дующего года земля из парников была вы
везена на капустное поле. В июле около ка
пустного участка паслись телята, из кото
рых некоторые отравились. Химическим ис
следованием в содержимом ж елудочно-ки
шечного тракта был обнаружен мышьяк. 
При обследовании участка на межах ка
пустника была найдена дрань из парников. 
В соскобах с драни химическим исследова
нием был обнаружен мышьяк. Таким обра
зом, ни таяние снега, ни атмосферные осад
ки в течение года не разрушили и не смыла 
полностью мышьяк с 'драни.

В одном хозяйстве внезапно пала здоро
вая лошадь, которая паслась вблизи под
собных хозяйственных построек. В содер
жимом желудочно-кишечного тракта был 
обнаружен фтор. Отравлению не придали 
должного значения. Через год на этом же 
месте заболели 4 коровы с признаками от
равления. Химическим исследованием пато
логического материала снова был обнару
жен фтор. При осмотре территории на ме
сте бывшего сарая, в котором хранились ин
сектофунгисиды, были найдены участки, 
лишенные растительности. При вниматель
ном обследовании этих участков найдено 
серое вещество, похожее на цемент, ока
завшееся при химическом исследовании 
кремнефтористым натрием. Химический ана
лиз был подтвержден биопробой, давшей 
клинику и патолого-анатомические измене
ния, аналогичные клинике и вскрытию у 4 
коров.

Выяснилось, что сарай, о котором гово
рилось выше, был сожжен немцами в пери
од оккупации. Кремнефтористый натрий, 
как неорганическое вещество, при пожаре 
не был уничтожен и сохранил свои ядови
тые свойства.

Приведенных примеров достаточно для 
того, чтобы констатировать, что в отноше
нии хранения, учета, отпуска, транспорти
ровки и использования ядов для борьбы с 
вредителями и болезнями сельскохозяйст
венных культур со стороны местных работ
ников допускаются преступная небрежность 
и халатность, в значительной степени объ
ясняемые незнанием работников сельского 
хозяйства свойств инсектофунгисидов и пра
вил обращения с ними. По нашим наблюде
ниям, и торгующие организации часто не со
блюдают правил отпуска, упаковки и транс
портировки ядовитых веществ и докумен
тального оформления этих процессов.

К причинам, обусловливающим значи
тельный процент отравлений сельскохозяй

ственных животных инсектофунгисидамя, 
мы относим также отсутствие инструктажа, 
руководства и проверки исполнения при 
проведении мероприятий, связанных с при
менением инсектофунгисидов, со стороны 
специалистов, руководителей и контроли
рующих органов.

Не меньшее значение имеет также недо
статочная взаимная информация и несогла
сованность работы между агрономическими 
работниками, работниками животноводства 
и ветеринарными специалистами.

Ветеринарный специалист и зоотехник, 
предупрежденные заблаговременно о про
водимых в хозяйстве мероприятиях по за
щите растений, могли бы принять соответ
ствующие меры к защите животных от от
равлений, а в случае отравления — оказать 
необходимую помощь,

В целях профилактики отравлений сель 
скохозяйственных животных мы считаем 
целесообразным предложить следующие 
меры:

1. Улучшить условия хранения и порядок
учета, отпуска, перевозки и использования 
применяемых в сельском хозяйстве инсекто. 
фунгисидов: парижской (швейнфуртской)
зелени, мышьяковокислого кальция и нат
рия, фтористого натрия, кремнефтористого 
натрия, хлористого бария, анабазин сульфа
та, никотин сульфата, препарата Протарс а 
препарата «А Б».

Ответственность за правильное выполне
ние всех операций, связанных с использо
ванием перечисленных инсектофунгисидов 
возложить на специально выделенного для 
этих целей исполнителя.

2. Проводить проверку учета, хранения в 
использования инсектофунгисидов при пла
новых обследованиях финансово-хозяйствен, 
ной деятельности колхозов, совхозов и под
собных хозяйств.

3. О всех случаях применения инсекто
фунгисидов в хозяйстве ставить в извест
ность работников животноводства и ветери
нарный персонал; при использовании ядо
витых химикатов на участках, граничащих 
с пастбищем или местом прогона скота, ус
танавливать опознавательные знаки— «Рас
тительность отравлена*; места растворения 
ядовитых веществ огораживать.

4. Во всех случаях внезапных заболева
ний и падежа животных, подозреваемых по 
анамнестическим и клиническим данным на 
отравление, патологический материал на
правлять в лабораторию, соблюдая рекомен
дуемые нами ниже указания.

В необходимых случаях для выяснения 
источника и диагностики отравлений вызы
вать специалиста химика-токсиколога.

5. В сельскохозяйственных учебных заве
дениях при изложении курса борьбы с сель, 
скохозяйственными вредителями и в вете
ринарных — при изложении курса токсико
логии уделять внимание инсектофунгисидам 
и токсичности их как в отношении людей, 
так и домашних животных.

Большое значение при отравлениях сель
скохозяйственных животных имеет быстрота 
установления характера отравляющего ве
щества. От этого зависят и оказание помо
щи пострадавшим животным и ликвидациа 
источника отравления. Однако практика ла
бораторной работы показывает, что материа-
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т с шест доставляются в неудовлетвори- 
тндаш состоянии, затрудняющем химико- 
ившологическое исследование. Докумен- 
шия в большинстве случаев исчерпывает- 
а  сообщением об отравлении и названием 
««яства, в котором оно произошло.
Считаем весьма целесообразным дать ряд 

уй’аинй о порядке направления в лабора- 
материала для химико-токсикологи- 

«ского исследования и составления сопро- 
квдгельной документации.

При высылке материала следует учиты- 
втц что при химико-токсикологическом 
видизе для получения весьма малых доз 
гааляющего вещества требуется большое 
ютчество исследуемого материала, поэто- 
«у оля анализа необходимо высылать слг- 
лшне материалы: а) мочу и рвотные мас
сы (если они имеются); б) содержимое же- 
;улка или преджелудков (от травоядных) в 
(сжестве «е менее 1 кг (желательно так . 
ж и части стенок желудочно-кишечного 
траста); в) содержимое слепой кишки и тон
к и  отдела кишечника (около 500 г); г) ча
ем вечени и почек — 1 кг (от мелких жи- 
кттох все паренхиматозные органы); д) 
при подозрении на кровяные яды — кровь 
(кобнрку заполнять до пробки); е) образцы 
дарчов, которые задавались животным в 
ихат заболыания, не менее 1 кг каждого, 
остатки кормов или смывную воду от по- 
суды, кз которой кормилось животное, 3 
киже ядовитые растения, обнаруженные в 
траве или сене; ж) образцы неизвестных по- 
вврнтельных веществ, обнаруженных на 
мстбище или на скотном дворе.

При подозрении на отравления алкалои
д а  материал в лабораторию необходимо 
летзшть нарочным или комсервиро- 
М1ь его ректификованным спиртом. 
Невыполнение этого требования осложняет

анализ, так как в патологическом материа
ле нередко образуются птомаины, дающие 
реакции, сходные с общими реакциями на 
алкалоиды. 50— 100 г спирта, взятого для 
консервации, высылают отдельно для конт
роля. Запрещается прибавление денатуриро
ванного спирта, формалина, сулемы, глице
рина и других веществ, так как они затруд
няют анализ и могут привести к ложным ре
зультатам, а некоторые из них сами явля
ются ядами.

Материал высылается в стеклянной по
суде с притертой или корковой (не бывшей 
в употреблении) пробкой. Горла банок обер
тывают бумагой, обвязывают и опечаты
вают сургучной печатью хозяйства или ор
ганов следствия.

На каждой банке наклеивается этикет
ка, в которой указывается номер банки, ее 
содержимое, вид, пол, возраст животного 
и дата.

В случае, если материал присылается 
только на химическое исследование (а не на 
бактериологическое), необходимо официаль
ное извещение об исключении сибирской 
язвы.

В сопроводительном документе должны 
быть указаны: наименование хозяйства, из 
которого доставляется материал, вид, пол и 
возраст, а также анамнестические и клини
ческие данные подозреваемого в отравле
нии животного. При наличии вблизи паст
бища промышленного предприятия должен 
быть указан характер его производства. Ес
ли в хозяйстве проводились мероприятия, 
связанные с использованием инсектофунги
сидов, — необходимо сообщить их назва
ние. К сопроводительному документу при
лагаются акт патолого-анатомического 
вскрытия и опись высылаемых материалов 
с указанием их веса.

Влияние отвара корня и корневища 
чемерицы на качество шерсти овец

Кандидат ветеринарных н аук  В. И . Н А Н О Б А Ш В И Л И  
Г рузи н ская Н И В О С

Лечение чесотки сельскохозяйственных 
«квотных продолжает оставаться одной из 
«даболее важных проблем практической ве
теринарии.

Особое значение этот вопрос имеет для 
озцеводства, где от методов лечения чесотки 
jhbcht не только сбережение животных, но 
( сохранение качества получаемого от них 
высокоценного сырья.

Учитывая эти стороны вопроса, мы остано- 
вшея на результатах лечения чесотки овец 
Клиым отваром корня и корневища чеме-
р т

Полученные результаты дали нам право 
ашетить высокую лечебную эффектив

ность водного отвара корневища чемерицы 
ори лечении больных овец чесоткой.

Применяемый нами метод лечения общ е
доступен. Белая чемерица «е  требует и с
кусственной культивации, так как она в 
естественных условиях встречается во мно
гих местах СССР.

Чемерица принадлежит к ядовитым расте
ниям, но в разные периоды вегетации она 
проявляет неодинаковое действие на раз
ные вйды ж'ивотных. Данных, рекомендую
щих чемерицу как кормовое растение, не 
имеется. Крестьяне, учитывая ядовитые

1 (См, Труды Грузинской НИВОС, т. 9. 
1945 г.).
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ы с мест доставляются в неудовлетвори
тельном состоянии, затрудняющем химико- 
гасикологическое исследование. Докумен
тация в большинстве случаев исчерпывает
ся сообщением об отравлении и названием 
хозяйства, в котором оно произошло.

Считаем весьма целесообразным дать ряд 
указаний о порядке направления в лабора
торию материала для химико-токсикологи
ческого исследования и составления сопро
водительной документации.

При высылке материала следует учиты
вать, что при химико-токсикологическом 
анализе для получения весьма малых доз 
отравляющего вещества требуется большое 
количество исследуемого материала, поэто- 
ну для анализа необходимо высылать сле
дующие материалы: а) мочу и рвотные мас
сы (если они имеются); б) содержимое ж е
лудка или преджелудков (от травоядных) в 
«отчестве яе менее I кг  (желательно так. 
же и части стенок желудочно-кишечного 
тракта); в) содержимое слепой кишки и тон
кого отдела кишечника (около 500 г); г) ча
сти нечени и почек — 1 кг (от мелких ж и
вотных все паренхиматозные органы); д) 
при подозрении на кровяные яды — кровь 
(пробирку заполнять до пробки); е) образцы 
кормов, которые задавались животным в 
момент забользания, не менее 1 кг каждого, 
остатки кормов или смывную воду от по
суды, из которой кормилось животное, а 
также ядовитые растения, обнаруженные в 
траве или сене; ж) образцы неизвестных по
дозрительных веществ, обнаруженных на 
пастбище или на скотном дворе.

При подозрении на отравления алкалои
дами материал в лабораторию необходимо 
доставлять нарочным или консервиро
вать его ректификованным спиртом. 
Невыполнение этого требования осложняет

анализ, так как в патологическом материа
ле нередко образуются птомаины, дающие 
реакции, сходные с общими реакциями на 
алкалоиды. 50— 100 г спирта, взятого для 
консервации, высылают отдельно для конт
роля. Запрещается прибавление денатуриро
ванного спирта, формалкна, сулемы, глице
рина и других веществ, так как они затруд
няют анализ и могут привести к ложным ре
зультатам, а некоторые из них сами явля
ются ядами.

Материал высылается в стеклянной по
суде с притертой или корковой (не бывшей 
в употреблении) пробкой. Горла банок обер
тывают бумагой, обвязывают и опечаты
вают сургучной печатью хозяйства или ор
ганов следствия.

На каждой банке наклеивается этикет
ка, в которой указывается номер банки, ее 
содержимое, вид, пол, возраст животного 
и дата.

В случае, если материал присылается 
только на химическое исследование (а не на 
бактериологическое), необходимо официаль
ное извещение об исключении сибирской 
язвы.

В сопроводительном документе должны 
быть указаны: наименование хозяйства, из 
которого доставляется материал, вид, пол и 
возраст, а также анамнестические и клини
ческие данные подозреваемого в отравле
нии животного. При наличии вблизи паст
бища промышленного предприятия должен 
быть указан характер его производства. Ес
ли в хозяйстве проводились мероприятия, 
связанные с использованием инсектофунги- 
сидов, — необходимо сообщить их назва
ние. К сопроводительному документу при
лагаются акт патолого-анатомического; 
вскрытия и опись высылаемых материалов 
с указанием их веса.

Влияние отвара корня и корневища 
чемерицы на качество шерсти овец

К ан дидат  вет еринарны х н а ук  В . И . Н А Н О Б А Ш В И Л И  
Г р у з ш с к а я  Н И В О С

Лечение чесотки сельскохозяйственных 
животных продолжает оставаться одной из 
наиболее важных проблем практической ве
теринарии.

Особое значение этот ©опрос имеет для 
овцеводства, где от методов лечения чесотки 
зависит не только сбережение животных, но 
и сохранение качества получаемого от них 
высокоценного сырья.

Учитывая эти стороны вопроса, мы остано
вимся на результатах лечения чесотки овец 
водным отваром корня и корневища чеме
рицы.

Полученные результаты дали нам право 
отметить высокую лечебную эффектив

ность водного отаара корневища чемерицы 
лр» лечении больных овец  чесоткой.

Применяемый яа<ми метод леченая общ е
доступен. Белая чемерица! « е  требует ис
кусственной культивации, так как  она в 
естественных условиях встречается во мно
гих местах СССР.

Чемерица принадлежит к ядовитым расте
ниям, но в разные периоды вегетации она 
проявляет неодинаковое действие на раз
ные вйды животных. Данных, рекомендую 
щих чемерицу как кормовое растение, не 
имеется. Крестьяне, учитывая ядовитые

1 (См- Труды Грузинской НИВОС, т. 9. 
1945 г.).
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■свойства чемерицы, выкапывают, вырывают и 
скашивают ее до покоса. Оздоровление тра
востоя лугов и пастбищ связано такж е с ра
циональным использованием корня и корне
вища чемерицы с лечебной целью.

Экономическое значение сохранения каче
ства шерсти побудило нас проверить влияние 
водного отвара корня и корневища чемерицы, 
дающего высокий эффект при лечении чесот
ки овец, на некоторые свойства шерсти.

Опыты нами были поставлены на ярках и 
ярочках породы рамбулье, прекос и породы 
местной грузинской овцы.

Д ля  опытов мы употребляли водный отвар 
корня и корневища чемерицы (каждого из 
них в отдельности) в различных соотноше
ниях, дающих эффективность при лечении 
чесотки овец.

Мы брали 1 кг корня или корневища и от
варивали его от 30 минут до 1,5 часа в воде 
в соотношениях 1:2, 1:6 и 1:10. Испарившую
ся при варке часть воды доливали после про
цеживания.

Д о  начала опытов ш  области плеча вы
стригали шерсть для контроля.

Приготовленным отваром корня или корне
вища чемерицы в продолжение 5— 10 минут 
обрабатывали кожный и шерстный покров 
овец  в области плеча, 'непосредственно при
мыкавшей к участку, откуда бралась шерсть 
для контроля,

После полного высыхания шерсти с обра
ботанного участка также брали пробу шер
сти для исследования ее качества.

К ак контрольная, так и «подвергшаяся об
работке отваром чемерицы шерсть исследо
валась нами « а  цвет, блеск, длину, толщ и
ну, крепость и ее способность к растяж е
нию 2.

Д о начала исследования каждую  пробу 
шерсти мы промывали в сернистом эфире и 
после надлежащ его высушивания подверга
ли изучению.

В своей работе мы придерживались метода 
исследования 10 шерстинок (ости и пуха) от 
каждой пробы.

Определение цвета и блеска шерсти мы 
проводили на «отмытой шерсти, так как уста
новлено, что присутствие грязи и хотя" бы 
небольшого количества жиропота затеняет ее 
блеск и цвет.

В условиях нашей работы методика опре
деления блеска и цвета состояла из сравни
вания шерсти, подвергшейся обработке отва
ром корня и корневища чемерицы, с шерстью, 
выстриженной до обработки. Оценка блеска 
и цвета нами производилась по внешнему ви
ду шерсти.

2 При исследовании качества шерсти 
большая помощь нам была оказана кафедрой 
профессора Д . Г. Агладзе и его ассистентом 
Т. Догонадзе.

Изменений в стелен» блеска обработан-, 
ной шерсти нами не установлено. Это указа- 
вает на то, что отяары корневища и кори 
чемерицы не влияют на преломляющую спо
собность шерсти.

Не изменился такж е и цвет шерсти.
Д ля  определения влияния отвара на длин) 

шерсти мы проводили ее измерение с по
мощью миллиметровой линейки. Наши ис
следования дают нам право высказать 
мнение об отсутствии влияния препарата че
мерицы на сократительную способность 
шерсти.

Д л я  определения толщины шерсти, имев 
щей важное значение для общей оценки ка
чества шерсти, мы пользовались измерение! 
ее с помощью окуляр-микрометра в трех пе
стах на расстоянии одного сантиметра.

Анализ данных по измерениям толщина 
шерсти контрольных проб с данными иссле
дования обработанной шерстин свидетельст
вует о  том, что npenaipaT в  этом отношения 
не оказывает никакого а л и я м и : толщин:
ше-рстм после ее обработки и е  изменилась.

На крепость и растяжимость шерстинки 
оказывают влияние ряд причин, ка 
например, длина волокна, толщина « 
условия окружающей среды (влаж
ность, температура воздуха и др.). Поэтому 
можно было полагать, что на крепость * 
растяжимость шерсти должна была иметь 
влияние и обработка ее отваром корня и кор
невища чемерицы.

В целях устранения влияния -разлйчаш 
условий влажности, температуры и пр. под
вергаемый испытанию на разрыв материал 8 
нашей работе исследовался в одинаковых ус
ловиях: всю работу по определению крепо
сти и растяжимости шерсти мы проводили в 
дневные часы в одном и том ж е помещен® 
в котором влажность и температура воздуха 
примерно, всегда были одинаковы.

Д ля  измерения крепости и растяжимости 
пользовались динамометром системы Крайса 
«Дефорден», применяемым с этой целью 
при проведении научно-иссле довательскш 
работ.

Крепость и растяжимость мы изучали по 
фазам.

Сравнивая показатели, полученные как до 
обработки, так и после обработки шерсти 
отварами корня и корневища чемерицы, взя
тых в разных соотношениях, установили, 
что крепость и растяжимость шерсти под их 
влиянием не изменяются. Крепость и растя
жимость исследованной шерсти сохраняют
ся в пределах нормы.

Полученные результаты 'исследований то- 
звбляют нам сделать вывод, что отвар кор
ня и корневища: в равны* соотношениях с 
водой не влияет на качество шерсти, и по
этому лечению чесотка овец этим препара
том можно проводить в  любое время, неза
висимо от породы овец.
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Значение ядовитого паука каракурта 
L. tredecimguttatus в ветеринарии

П . И . М А Р И К О В С К И Й  
Лаборатория ядовит ы х ж ивот ны х И нст ит ут а зоологии  А кадем ии н а ук  К а зС С Р

Цикл ждан» карану/рта (М арковски й  — 
!941, 3947) следующий: самка, отложившая 
яйца, погибает к осени. И з яиц выходят 
иолодые каракурты, которые, не покидая 
иконы, проводят в них зиму. С наступле
нии весны паучки оставляют коконы и, 
;|асселившись по воздуху с помощью по- 
шшх паутиновых «Итей, жЬвут оседло  до 
вступления половой зрелости. Самка, став 
чзрослой, совершает отчетливую миграцию, 
значение которой заключается в смен? 
(зотояов и обеспечении встречи полов. В 
течение короткого брачного периода, во 
время которого самцы все погибают, поеда- 
еные самками, миграция приостанавливает- 
«. После брачного периода самки, избрав 
несто для логова, приступают к откладке 
яиц и завивке коконов и не покидают сьсг- 
го жилища, погибая в нем с наступлением 
•сени.

Наибольшей ядовитостью обладают взро- 
мые самки во время брачного периода; 
впоследствии ядовитость незначительно сни
жается, сохраняясь до момента гибели. 
Самцы н молодые каракурты мало ядовиты 
(Мариковский).

Клиника отравления каракуртом человека 
юдробно изложена в работах недавнего 
времени. В противоположность этому, зна
чение пауков каракурта в ветеринарии поч
ти совершенно не изучено.

В России паук каракурт впервые изучал 
is в 1904 г. специальной экспедицией, воз
главляемой Россиковым, которым были при
ведены убедительные цифры вредоносности 
иракурта. Это послужило причиной изго
товления специфической противокзракурто- 
еой сыворотки Констанеовым (1906, 1907),
юторая предназначалась не только для 
итенкя, но и для пассивной иммунизации с 
(елью предохранения падежа скота от 
укусов каракурта.

После Констансова ветеринарное значе
ние каракурта никем не изучалось. П ослед
нее обстоятельство побудило нас к изуче
ние клиники отравления овец и коз от уку- 
еов каракурта в экспериментальных усло-
I ш.

Опыты над восприимчивостью овец к яду 
каракурта мы ставили в Алма-Ата в июле 
а августе 1947 г. Д ля  опыта были исполь
зованы 8 овец и 2 козы. Материалом для 
опытов служили половозрелые самки кара
курта, закончившие брачный период и на
чавшие яйцекладку. И нъекция яда осуще
ствлялась прямым укусом каракуртом ж и
вотного. На животное, удерживаемое на 
земле помощником, из пробирки вытряхива
ли паука, осторожно брали его за брюшко 
и прикладывали к паху. Обычно паук тот

час ж е захватывал коготками хелицер по
верхностный слой кожи и, оставленный & 
покое, через несколько минут совершал по
пытку к бегству, после чего его снова при
нуждали к укусу того ж е животного. В 
другой серии опытов мы принуждали пау
ка только к однократному укусу, но в мо
мент укуса оказывали давление на брюшко.

Укус каракурта скоро вызывает кожную 
реакцию: через две-три минуты после уку
са появляется яркомалиновое пятнышко, 
быстро увеличивающееся и достигающее 
через 10— 15 минут 5—7 мм в диаметре. Это 
пятнышко долго сохраняет окраску, в об 
ласти его ощущается уплотнение, а вокруг 
небольшая отечность. Пятно не исчезает 
при давлении. По интенсивности окраски, 
величине и скорости появления пятна можно 
судить о количестве яда, экстрагированно
го кусающим пауком. Значение кожной ре
акции для  оценки эффективности укуса 
особенно демонстративно выступает при 
многочисленных укусах т е  одном и  том ж е 
животном. При этом нередко сказывалось, 
что паук или не выделял яд  (кожная ре
акция отсутствовала), или вы делял его- 
очень мало /едва заметная кожная реак
ция), или, наконец, выделял яд быстро и,, 
пдаидимому, в значительных колЬчествах. 
П оследнее наблюдалось при быствой по
садке паука на кожу с одновременным на
давливанием на его тело, — паук быстро 
.погружал коготки хелицер в кож у, кожная- 
реакция появлялась быстрее it йитенсив- 
нее, чем в том случае, когда паук насиль
ственно удерж ивался « а  одном месте в т е 
чение долгого времен». С ледует полагать,, 
что в  естественной обстановке паук всегда 
кусает вынужденно вследствие прИдавли- 
ваиия его гЪловою пасущ егося животного- 
«ал)и туловищ ем цри укладывании на землю.

Момент укуса, судя по поведению ж и
вотного, слабо болезненен, и овца почти не 
реагирует на погружение в кожу коготков 
хелицер, проникающих только в поверх
ностные слои кожи.. После укуса животное 
спокойно, и только через 20—45 минут по
является характерный симптом начала от
равления, заключающийся в фнбриллярном 
сокращении скелетной -мускулатуры: сл ег
ка сгорбившись и опустив голову книзу, 
овца начинает мелко и беспрерывно дро
жать. Вскоре к этому присоединяются при
знаки беспокойства: поскребывание ногами 
земли, укладывание на землю и вскакива
ние. Затем возникает второй характерный 
симптом: животное настойчиво пятится на
зад, стараясь упереться в твердый предмет. 
Беспокойство усиливается, попытки лечь на 
землю учащаются и напоминают падение 
Нередко, упав на передние ноги, овца пы
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тается бежать на «оленях. И ногда при силь
но выраженном парезе животное, подняв
шись с земли, передвигается на полусогну
тых, расставленных в стороны конечностях. 
Затем овца начинает беспрерывно вертеть 
головой, что напоминает явление при «вер
тячке».

Через один-два часа с момента укуса по
являются симптомы клонических судорог 
мышц брюшного пресса и, повидимому, диа
фрагмы. Иногда эти сокращения наломи « -  
ют родовые потуги, во время которых син
хронно с тенезмами происходит непроиз
вольная дефекация и мочеиспускание малы
ми количествами; у самцов появляется 
стойкая эрекцня- penis’a.

Одновременно с сокращениями брюш
ного пресса развиваются симптомы асфик
сии. Ж ивотное дышит с трудом, с хрипя

щими стонами, вытянув шею, поднимает 
высоко голову, широко раскрывает рот, ви
брируя нижней челюстью, высовывает 
язык. К моменту появления асфиксии воз
никает еще один из характерных симптомов 
отравления—обильное слюнотечение. Вна
чале слюна появляется мелкими хлопьями, 
затем течет непрерывными, тягучими, сли 

зистыми нитями. В тяжелых случаях к слю
нотечению присоединяется слезотечение в  
истечение слизи из носовой полости.

В зависимости от тяжести симптомов от
равления через 3—6 часов животное начи
нает постепенно успокаиваться, дыхание 
становится ровнее, спокойнее, клонические 
судороги мышц брюшного пресса приобре
тают характер поверхностных редких со
кращений, исчезает слюнотечение, животное 
лежит на земле, закрыв глаза и часто по
гружаясь в состояние полусна. На следую
щий день животное большую часть времени 
лежит на земле, отказываясь от пищи.

П ульс и  дыхан1»е, примерно, сходны у 
всех бывших под опытом животных:

Ч ерез 1 час. после укуса П - •  81, Д — 138

„ 2 часа ,  ,  90 . 60

,  4 ,  „ 108 ,  18

По времени развития симптомов весь про
цесс может быть условно разбит на сле
дующие периоды:

1. Латентное состояние после уксуса . . .
2 . Развитие симптомов отравления (фибрил

лярное сокращение скелетной мускула
туры, двигательное беспокойство, пяче- 
ние н а з а д ) .............................................................

3 . Максимум развития симптомов (асфик
сия, слюнотечение и д р . ) ...............................

4. Затухание симптомов (состояние угнете
ния) ..........................................................................

Слабое
отравление

60 минут

2 - 3  часа

2 - 3  „

3 - 4  „

СиЛ(:НОе
отравление
20 минут

1 час 

5—7 часов

до 24 .

Отравление коз в общих чертах сходно с 
описанными явлениями для овец, но с ме
нее выраженными симптомами в различных 
стадиях.

Об опасности укуса каракурта для жизни 
овец и коз судить трудно, так как в прак
тической действительности пострадавшее 
животное обычно немедленно прирезается, 
что объясняется хорошей осведомленно
стью населения о пригодности мяса отрав
ленных укусом каракурта животных в пи
щу.

Наши опыты ставились в течение двух 
дней—28 июня и 2 августа. В первый день 
(28/VI) каждый паук кусал животное по 
нескольку раз и не прижимался сильно к 
телу, что, как указывалось выше, имеет 
большое влияние на экстракцию яда. Из че
тырех овец две выздоровели, а другие две, 
получившие каждая укусы четырех пауков, 
были забиты при угрожающих жизни симп
томах асфиксии в острый период отравле
ния.

В опытах 2/VII1 каждый паук кусал 
только один раз, но в момент укуса силь
но придавливался. В этой серии опытЬв о в 
цы, получившие по укусу одного паука, 
выздоровели, хотя и переболевали тяжелее, 
•чем овцы в предыдущих опытах, получив

шие по нескольку укусов одного паука. 
Э ш м подтвердилась правильность предпо
ложения о влиянии гаридавливания на̂  сте 
пень отравления. Другие две овцы, полу
чившие укус трех каракуртов, погибла 
ночью, примерно, через 18 часов после уку
са. Таким образом, в условиях эксперимента 
погибли животные, получившие большее ко
личество укусов и, следовательно, дозу яда 
большую, чем в естественной обстановке; 
овцы же, получившие укусы одного паука 
при условиях, способствующих излиянию яда 
(повторные укусы, длительность экспози 
ции укусов, сильное прижатие тела паука), 
все выздоровели. Козы перенесли как укус 
одного паука', так и укус четырех пауков.

Полученные результаты даю т основание 
предполагать, что укусы каракурта не пред
ставляют смертельной опасности для взрос
лых овец и не могут служ ить причиной 
для забоя животного, особенно, есл!и учесть 
возможность применения лекарственной т е 
рапии, оправдавшей себя при лечения чело
века.

Сообщения о потерях мелкого рогатого 
скота от укусов каракурта относятся, по 
всей вероятности, к случаям забоя постра
давших от каракурта животных при явлени
ях отравления.
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Все это подчеркивает необходимость 
появления большего интереса к изучению 
терциарного значения каракурта, пред
лагающего большой научный и практи
ками интерес.

В ы в о д ы

1. Клиника отравления овец укусом ка- 
ржурта представляет собою типическое 
«болёвание, характеризующееся фибрил- 
вршм сокращением скелетной мускулату- 
К, резким двигательным беспокойством, 

{врезом конечностей, атаксией, клонически- 
1в судорогами мышц брюшного пресса, 
айиыюй саливацией я отчетливо, выражен
ной явлениями асфиксии.

2. М естная реакция заключается в разви
тии яркомалинового пятнышка, не исчезаю
щего при давлении, с небольшой отечно
стью окружающих тканей.

3. Давление на тело каракурта в момент 
укуса способствует экстракции яда. Поэто
му придавливание или даж е раздавливание 
кдракурта. в момент укуса, как это обычно 
происходит в естественных условиях уку
са, увеличивает тяжесть заболевания.

4. По данным проведенных опытов, укус 
овцы каракуртом не вызывает опасного для 
жизни отравления.

5. Поедание овцами каракуртов как зако
номерное явление не подтверждается опы
тами и наблюдениями.

Новый способ уничтожения сибиреязвенных
трупов

Я . И. Г О Р Б А И Ь  
К иевский ветеринарный и н ст и п ут

Анализируя рекомендуемые, трудновыпол- 
аимые в практических условиях способы 
уничтожения сибиреязвенных трупов путем 
утилизации их на утильзаводах, сжигания в 
юециальных печах та т,. д., автор отмечает, 
что практические ветеринарные работники 
повсеместно пользуются наиболее доступ
ами способом уничтожения трупов—зары
ванием их на скотомогильниках. Но и этот 
способ часто осложняется отсутствием спе
циальных транспортных средств (санитарных 
возов, фургонов).
Считая все ж е наиболее целесообразным 

уничтожение сибиреязвенных трупов при по
ищи сжигания, автор описывает и предла
гает испытанный им способ сжигания трупов 
при помощи нефтяной форсунки. Д ля  про
верки этого способа была раскопана могила 
с «аходившшмея в ней трупом коровы, пав

шей от сибирской язвы. Сбоку ямы вырыта 
небольшая траншея под углом в 90°. Сжига
ние производили в яме при помощи нефтя
ной форсунки, построенной по принципу 
обычной паяльной лампы, но в несколько 
раз большего размера. Форсунку установили 
в траншее на расстоянии 80 см от трупа. 
Полное сгорание трупа произошло в тече
ние 40 минут, причем нефти для этой цели 
было израсходовано 20 кг.

Этот метод автор испытал при сжигании
6 трупов.

Преимущ ество предлагаемого способа' з а 
ключается в том, что он позволяет сжигчть 
сибиряэвеняые трупы непосредственно на 
месте их обнаружения, а такж е и в том, что 
при наличии одной нефтяной форсунюн в 
райветлечебнице можно обслужИггь весь 
район1.



ИНФОРМАЦИЯ .............
......................и ХРОНИКА

В Министерстве сельского хозяйства СССР

Заместителем министра сельского хо
зяйства СССР А. И. Козловым и заместите
лем министра финансов СССР П. Я. Дмит
ри евы м  18 мая 1948 г. направлено совмест
ное письмо местным сельскохозяйственным 
и финансовым органам «Об усилении конт
роля за соблюдением установленного поряд
ка составления актов о гибели застрахован
ных животных в колхозах». В письме ука
зывается на необходимость устранения на
рушений установленного законом об обяза
тельном окладном страховании от 4 апреля 
1940 г. порядка составления актов и списа
ния с баланса колхозов стоимости погибших 
застрахованных животных.

Этим письмом всем ветеринарным врачам 
(ветфельдшерам), зоотехникам, инструкто- 
рам-бухгалтерам районных отделов сельско
го хозяйства и страховым инспекторам вме
няется в обязанность при выезде в колхозы 
проверять порядок составления актов, свое
временность подачи заявлений колхозами о 
гибели застрахованных животных сельским 
советам на все случаи гибели или вынуж
денного убоя застрахованных животных и 
правильность списания с баланса колхозов 
стоимости этих животных.

♦  Постудающие в Ветеринарное управ
ление Главжиауира сведения с мест св'иде- 
тельствуют о том, что план мероприятий по 
борьбе с кожным оводом крупного рогатого 
скота методом обработки поражений препа
ратом Д Д Т  и отваром корневища белой че
мерицы успешно выполняется. О методике 
применения и эффективности действия этих 
препаратов даются положительные отзывы.

Главный ветврач Ефремовского райсель- 
хозотдела Тульской области т. Кожухов
ский сообщает, что через 7— 10 дней после 
обработки у животных, освободившихся от 
желваков, начинает заметно повышаться 
упитанность и увеличиваться удой. Эффек
тивность новых методов борьбы с кожным 
оводом привлекла к  проводимым меро
приятиям большое внимание и инте
рес со стороны колхозной общественно
сти и работников сельского хозяйства рай
она.

Ветврач т. Коронатов из Кингисеппского 
района Ленинградской области, делясь 
опытом применения препарата Д Д Т , пишет: 
«Личинки овода погибают полностью после 
первой обработки. Эффект замечательный».

О применении отвара корневища белой 
чемерицы ветврач т. Капитоненко (Парго- 
ловский район Ленинградской области) со

общает: «Результаты обработки крупно^ 
рогатого скота отваром корневища бело} 
чемерицы считаю хорошими. Личинки кож
ного овода в большинстве случаев рассасы
ваются, в некоторых случаях уменьшаются».

Аналогичные отзывы поступили и о 
других ветрабофников.

По заданию Министерства сельского хо
зяйства СССР, в Ленинградской обласп 
производятся съемки научно-популярноге 
кинофильма о новых методах борьбы с кож
ным оводом крупного рогатого скота.

В республики, края и области коман
дированы специалисты Министерства сель
ского хозяйства СССР и эпизоотически 
ветврачи для проверки выполнения плат 
противоэпизоотических мероприятий, ут
вержденного приказом по Министерству 
сельского хозяйства СССР №  224 от .3/11 
1948 г.

Поступающие с мест данные говорят о 
том, что ряд республик, краев и обйа-сте* 
успешно выполняет противоэпизоотически 
мероприятия. Так, в Грозненской облает» 
(начальник ветотдела т. Фолимонова) плав 
весенних мероприятий выполнен с превы
шением по целому ряду показателей. Высо
ких показателей в проведении противоэпя- 
зоотических мероприятий добились Калуж
ская и М осковская области, а такж е Крас, 
ноярский край. Значительно лучше и в бо
лее сжатые сроки, чем в прошлом году, про
ведены профилактические мероприятия ft' 
сибирской язве и сапу.

Но наряду с областями, краями и респуб
ликами, успешно выполняющими план про- 
тивоэпизоотических мероприятий, имеются в 
отстающие, как, например, Тюменская об
ласть (нач. ветотдела т. Сидоренко), Там
бовская (нач. ветотдела т. Спиридонов), 
Брянская (нач. ветотдела т. Остроумов), Ко
стромская область (нач. ветотдела т. Орле
анский). Неудовлетворительно выполняются 
мероприятия и в Татарской АССР.

В Ветеринарное управление Главжив- 
упра продолжают поступать сведения о хо
де озеленения территорий ветеринарных уч
реждений.

В Псковской области, по неполным дан
ным ветотдела облсельхозуправления, а 
1948 г. озеленено 10 ветлечебниц, 1 вет- 
поликлиника, 1 зооветучасток и I ветбакла. 
боратория; всего высажено 856 деревьев, из 
них плодовоягодных — 221. В Ростовской
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области посажено 3632 дерева, из них пло
дам — 875; озеленено 23 райветлечебнк
I и, 3 горветлечебницы, 22 зооветучастка, 63 
[ ететпуякта. В Смоленской области поса- 
кево 2076 деревьев, в том числе 154 пло- 
$во-ягодных; озеленено 85 из 99 ветеря- 
орвых учреждений. Свыше 1500 корней вы. 
ажено в ветучреждениях Рязанской обла- 
Ш, 4600 деревьев (в том числе 1680 фрук- 
ш )  — в Узбекской ССР, Успешно про- 
юдит озеленение и в других областях, кра- 
ss и республиках, в которых ветеринарные 
работники, придавая большое значение это- 
»у важному мероприятию, активно прово
дят озеленение ветеринарных лечебниц, зоо. 
кгучастков, поликлиник и  лаборатория, 
добиваясь превращения их в культурные 
учреждения.

В некоторых областях ветработники не 
уделяют должного внимания мероприятиям 
оо озеленению ветеринарных учреждений. 
Та*, например, в Астраханской области в
1948 г. должно быть высажено по плану 465 
корней, на 1/VI высажено всего 30 деревь
ев. Неудовлетворительно занимаются новым 
гревонасаждением в ветеринарных учреж- 
дениях Азербайджанской ССР.
В отстающих областях должны быть при-

♦  В г. Ярославле Облсельхозуправление 
бровело трехмесячные курсы переподготов
ки ветфельдшеров с курсовой подготовкой, 
работающих в  участковой ветсети.

На курсах обучалось 26 ветфельдшеров.
8 учебный план были включены: история 
ВКП(б) с текущей политикой, ветеринар
ное законодательство и все основные ве
теринарные дисциплины. ■

Практические занятия проводились в Обл- 
хтликлиинке, Облветбаклаборатории, на 
мясокомбинате и мясоконтрольной станции 
г. Ярославля.

Проведенные выпускные экзамены пока
зали, что курсанты хорошо усвоили изучае
т е  дисциплины.

Созыв второго потока курсов намечается 
ва сентябрь 1948 г. На эти курсы будут 
приглашены ветфельдшеры, имеющие сред
нее образование, стаж  работы не менее 10 
лет и занимающие врачебные должности.
♦  В мае 1948 г. исполнилось 70 лет со 

два рождения и 45 лет ветфельдшерской рг-

35 лет на службе Родине. Ветеринарный 
врач Александр Дмитриевич Дьяконов 1/VI 
1913 г. окончил Харьковский ветеринарный 
внститут и был направлен на ветеринарный 
расток Уральской области.

Самостоятельная плодотворная работа на 
ветеринарном участке создала т. Дьяконо
ву заслуженную известность и авторитет.

С 1920 г. Александр Дмитриевич уходит 
добровольно я Красную Ар1йш .

После демобилизации в 1922 г. т. Дьяко- 
вов работает заведующим ветеринарной ча
стью Балашовской мясохладобойни Саратов
ской области.

В 1931 г. т. Дьяконов был переведен на 
должность заведующего Балашовской рай-

няты решительные меры к тому, чтобы план 
озеленения ветучреждений был полностью 
выполнен в течение осени 1948 г.

Во втором полугодии 1948 г. на кур
сах в М оскве «  Ленинграде будут совер
шенствовать свои знания 600 ветеринарных 
врачей-клиницистов, эпизоотологов и бакте
риологов.

По у твержденному графику на Ц ентраль
ных курсах усовершенствования ветеринар
ных врачей при ВИЭВ будут организованы
2 цикла (потока) занятий по 100 человек в 
каждом. В каждом потоке занятия будут 
проводиться по 2 отделениям: клинико-
эпизоотологическом и бактериологическом— 
по 50 человек. Занятия первого потока на
чинаются 25/VII, второго — 25/Х. П родол
жительность каждого цикла 3 месяца.

В Ленинградском институте усовершен
ствования ветеринарных врачей намечается 
провести 2 потока по 200 человек в каждом. 
Занятия первого потока начнутся с 1/IX, 
второго — с 10/ХИ.

Заместитель начальника Ветеринарного 
управления Главживупра Ю. Н. Голощапов 
утвердил разнарядку распределения мест на 
курсах усовершенствования ветврачей по 

каждой республике, краю и области.

боты заведующего Люкским ветучастком 
ветфельдшера т. А. С. Дементьева.

А. С. Дементьев в 1903 г. окончил вет- 
фельдшерскую школу при Казанском ветин- 
етитуте и был назначен заведующим вет- 
фельдшерским пунктом в село Лю к У д
муртской АССР, где  и  продолжает работать 
беспрерывно до сего времени.

А. С. Дементьев, как хороший организа
тор ветеринарного дела и общественный ра
ботник, не раз премируется деньгами и цен
ным1» подарками Исполкомом райсовета, где 
он работает. Президиум Верховного Совета 
У АССР в 1943 г. .награждает Дементьева 
почетной грамотой Президиума Верховною 
Совета У АССР. В 1946 г. он награждается 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне! 1941— 1945 гг.», д в
1948 г. Министерством сельского хозяйства 
СССР значком «Отличник социалистическо
го сельского хозяйства». Тов. Дементьев — 
персональный пенсионер. Несмотря на свой 
преклонный возраст н инвалидность по тру
ду второй группы, он продолжает работать 
ка любимом им ветеринарном поприще.

онной ветеринарной лечебницей, а позже на 
должность главного ветврача райсельхозот
дела, где и работает по настоящее время.

О тдавая в течение 35 лет свои силы прак
тической ветеринарной работе, т. Дьяконов 
следит за научной литературой и смело 
внедряет современные методы лечения и 
новейшие лекарственные вещества с хоро
шими показателями в профилактике и ле
чебной деятельности.

В 1941 г. А. Д . вступил в ряды Советской 
Ар*м®и. Тов. Дьяконов награж де» двумя ор
денами «Красная Звезда», ордеиом «Отече- 
ствемной войны 2-й степени» и медалями 
«За оборону Сталинграда» *е «За победу 
над Германией в Великую Отечественную 
войну 1941— 1945 гг.».
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КРИТИКА И б и б л и о гр а ™

Несколько замечаний о книге проф ессор а Н. Г. Беленького

В конце 1944 г. вышла в свет книга Н. Г. 
Беленького «Столбняк у лошадей и меры 
борьбы с ним» (Сельхозгиз).

Автор в этой монографии, освещая непра
вильно факты, совершенно незаслуженно 
приписывает себе разработку лечения столб
няка у лошадей путем введения противо
столбнячной сыворотки непосредственно в 
большую цистерну мозга с одновременным 
введением противостолбнячной сыворотки 
внутривенно. Он очень часто говорит «о раз
работанном н а м и  методе:», «об эффективно
сти предложенного н а м и  метода» и этим 
вводит в заблуждение советскую общест
венность, советские учреждения, их руко
водителей.

Следует учесть, что к «разработке» вве
дения противостолбнячной сыворотки в суб- 
арахноидальное пространство больным ло
шадям и освоению техники субокципиталь- 
ной пункции у лошадей Н. Г. Беленький 
приступил лишь в апреле—мае 1942 г.

А что ж е было сделано советской ветери
нарией по этому вопросу до Н. Г. Белень
кого?

1. С 1934 г. по 1940 г. ряд ветеринарных 
специалистов (А. В. Синев, А. И. Федотов,
A. П. Фридман, В. Г. Зайцев, П . А. Расска
зовский, И. И. Магда и другие) опубликова
ли свои работы по разработке техники су- 
бокципитального, цервикального и люм
бального прокола у лошадей и крупного ро. 
гатого скота, а такж е по изучению констан
та в ликворе «в норме» и при некоторых за
болеваниях у сельскохозяйственных живот
ных.

В Ленинградском и Казанском ветери
нарных институтах по этому же вопросу и 
за этот ж е период времени были защищены 
кандидатские и одна докторская диссерта
ции (А. И. Федотов, В. Г. Зайцев, П. А. Рас
сказовский, Г. И,- Лазарев, В. А. Фейтенгей- 
мер и др.).

Мы позволим себе ь  напомнить Н. Г. Б е
ленькому, что технику пункций у сельско
хозяйственных животных мы (в особенности
B. Г. Зайцев) разрабатывали не только для 
получения лнквора, но и а) для изучения его 
с точки зрения диференциальной диагности
ки и патогенеза заболеваний нервной си
стемы; б) для введения в субарахноидаль- 
ное пространство (минуя барьер) вакцин, 
сывороток и лекарственных веществ у боль
ных животных.

Эти положения ясно высказаны в диссер
тации А. И. Федотова, В. Г. Зайцева, П. А. 
Рассказовского и других авторов.

А. В. Синев даж е в такой популярной 
книге, как «Справочник ветеринарного вра
ча» (Сельхозгиз, 1940 г., стр. 24) пишет: 
«Кроме того, изучив технику проколов, мы 
получаем возможность некоторые лекарст

венные вещества вводить в систему ликвор 
ных путей».

Детально разработанная указанными за
торами техника субокЦияитальной пункции у 
сельскохозяйственных животных, доведен
ная до сведения ветеринарных врачей-прак- 
тиков через печать и научно-практические 
конференции и совещания, уже в 1935 г. бы 
ла включена в программу для обучения сту- 
дентов в ветеринарных институтах.

Вывод. Техника пункций у сельскохозян 
ственных животных для получения цере 
6pfo спинальной жидкости, я  для введения ле
карственных веществ в большую цистерну 
мозга (в том числе сывороток и вакцин) бы
ла детально разработана и внедрялась в ши
рокую ветеринарную практику на много лет 
раньше работ Н. Г. Беленького.

II. Введение в большую цистерну мозга 
противостолбнячной сыворотки с целью не
посредственного воздействия на нервны? 
центры (минуя барьер) при столбняке лоща, 
дей мы начали применять с 1934 г.

В конце 1934 г. заведующий ортопедиче
ской клиникой Свердловского научно-ис- 
следовательского ветеринарного института
В. Д. Коршун впервые представил мне 
больную столбняком лошадь.

По договоренности с владельцем живот
ного и по получения от него согласия к  
опытное лечение лошади мною, после извле
чения цереброспинальной жидкости в коли
честве 80—85 мл было введено ей в боль
шую цистерну мозга 25 мл противостолб
нячной сыворотки с одновременным введе
нием ее и внутривенно.

В 1935— 1936 г. Е. И. М аксимов, а затем 
X. Б. Фрункина приглашали меня для вве
дения в большую цистерну мозга противо
столбнячной сыворотки двум больным 
столбняком лошадям. Введение противо
столбнячной сыворотки проводилось прв 
участии группы врачей, лаборантов и сани
таров и в присутствии владельцев живот
ного.

Е. И. Максимов (журнал «Советская ве
теринария», 1937 г., №  9) пишет: «Опера
цию пункции большой цистерны мозга а 
введение сыворотки в субарахноидальнов 
пространство производил в этом, как и в 
первом случае, заведующий терапевтиче
ской клиникой А. И. Федотов» и дальше 
Е. И. Максимов рекомендует: «Для удале
ния ликвора 'и веедения аититокся-ческой 
противостолбнячной сыворотки с успехом 
можно пользоваться методикой цистериоль- 
яО'й пункции у лошадей, описанной А. В. 
Сииевым и А. И. Федотовым».

Метод лечения столбняка лошадей путем 
введения противостолбнячной сыворотки в 
большую цистерну мозга в 1937— 1938 гг.
А. И. Федотов демонстрировал на практи-
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ееш занятиях студентам на ветеринарном 
факультете при Азербайджанском СХИ 
моло (75—80 человек), а в 1939 г. трем 
ируппам (около 50—60 человек) ветеринар
ах врачей Института усовершенствования 
ктеринарных врачей в Ленинграде (клинч-
II — Детское Село).

В 1939 г. (осень) введение противостолб- 
вдной сыворотки для воздействия непо
средственно на нервные центры А. И. Федо- 
гсв производил тяж ело больной лошади на 
Ленинградском ипподроме в присутствии 
врачей: В. И. Благодетелева, С. А. Мурато- 
ц, II. В, Саранской <и др.

С 1934 по 1946 г. во многих городах Со- 
ктского Союза, а также в ветеринарных 
аазаретах Красной Армии введение проти- 
кстолбнячной сыворотки м ы  проводили V 
1? тяжело больныах столбняком лошадей 
(одна из лошадей пала).
Противостолбнячмую сыворотку мы вво

дили в подогретом состоянии до 39°С  от 20 
jo 40 мл, в зависимости от величины и со 
стояния больной лошади, с предваритель
ным освобождением субйрахноидальных пу
тей от ликвора в количестве в среднем от 
70 до 160 мл и с обязательным введением 
противостолбнячной сыворотки в вену.

А. В. Синев в 1938 г. с успехом лечил о д 
ну больную столбняком лошадь путем вве
дения противостолбнячной сыворотки в 
большую цистерну мозга (личное сообщение 
к, В. Синева).

Из клиники Харьковского ветеринарного 
кветитута И. И. Магда и И. Ф. Попов в сво
ей работе «К вопросу об атланто-окципи- 
талыюм проколе у лошади» сообщают: «..мы 
сделали свыше 30 пункций, причем у восьми 
лошадей, больных столбняком, которым по
сле извлечения ликвора вводилась анти- 
столбнячная сыворотка...» (Сборник работ 
Харьковского ветинститута, т. XIX, вып. 1, 
1940 г.).
Вывод. Метод введения противостолб

нячной сыворотки при столбняке лошадей в 
большую цистерну мозга (минуя барьер) для 
непосредственного воздействия на нервные 
центры был разработан и применялся в 
практике ветеринарными специалистами до 
Н. Г. Беленького, и приоритет в разработке 
tra не может принадлежать Н. Г. Ьелень- 
юму.

Ш, Стремясь придать «оригинальность» 
своей работе, Н. Г. Беленький механически 
переносит с человека на лошадь технику 
«етода по подведению противостолбнячной 
сыворотки непосредственно к желудочкам 
иозга, разработанную академиком Штерн.

На странице 193 своей монографии Н. Г. 
Беленький пишет, что «...весьма важно дать 
надлежащий угол наклона вводимой игле; 
этот угол должен составлять 30—35° к по
верхности кожи....» и дальше «...угол накло- 
ва иглы весьма важен для подведения инъи- 
адруемой сыворотки к основанию четвер
того желудочка». Однако на той ж е стра
нице Н. Г. Беленький приводит рисунок, 
где угол наклона значительно больше — 
не в 30—35° к поверхности кожи, а в 70°. 
На странице 194 он такж е приводит рису
нок с уклоном иглы в 60—65°, причем ука
зывает, а следовательно, и рекомендует, 
еще цервикальную пункцию. Чем ж е мож- 
во объяснить такие противоречия? Незна

нием элементов математики или отсутстви
ем собственного опыта «по разработанному 
методу»?

Странно, что Н. Г. Беленький в этом во
просе не соглашается с А. В. Синевым, ко
торый рекомендует делать прокол под пря
мым углом к поверхности кожи, тем более, 
что Н. Г. Беленький ни одного сравнитель
ного опыта по эффективности лечения в 
зависимости от направления иглы в боль
шую цистерну мозга у лошадей не поста
вил.

Только незнанием анатомии ликворно» 
системы лошади (а она имеет свои особен
ности) и полным отсутствием ветеринарной, 
клинической практики можно объяснить та
кое опасное для жизни животного направ
ление иглы и даж е без указания глубины 
вкола.

А самое главное, введение в таком на
правлении иглы в субарахчоидальное про
странство больной едва ли нужно, так как  
быстрый контакт противостолбнячной сыво
ротки с нервными центрами достигается
ДРУГИМ ПрОСТЫМ И ДОСТУПНЫМ ДЛЯ КЭЖДО'ГО’
врача приемом. Д ля этого необходимо лишь 
под голову фиксированной на столе больной 
столбняком лошади подложить подушку, 
произвести по всем правилам субокципи- 
тальную пункцию, выпустить через иглу 
70— 160 мл ликвора и только после этого 
ввести 20—40 мл противостолбнячной сыво
ротки. Затем быстро убрать из-под головы 
подушку, сделав это с таким расчетом, что
бы голова лошади была расположена ниже 
шейной части позвоночника. Противостолб
нячная сыворотка в силу физических зако
нов, а также благодаря поступательному 
движению ликвора по направлению вперед,, 
через 5—8 минут сама свободно заполнит 
желудочки мозга и таким образом войдет в 
быстрое соприкосновение с нервными цен
трами.

Убедиться в действительности указанного 
нами приема Н. Г. Беленький может очень 
легко. Д ля этого требуется только ввести 

одной-двум опытным лошадям в большую 
цистерну мозга раствор краски и через 5—8 
минут вскрыть мозг лошади.

Вывод. Введение иглы в большую цистер
ну мозга под углом в 30—35° к поверхно
сти кожи, заимствованное из медицины, для 
лошадей как опасное и ненужное должно 
быть оставлено. В ветеринарной практике 
для быстрого контакта противостолбнячной 
сыворотки с центрами нервной системы су
ществует простой и более доступный метод, 
разработанный до Н. Г. Беленького.

IV. В книге Н. Г. Беленького очень много 
непонятных фраз, компилятивных переска
зов, противоречий н методологических оши
бок.

Останавливаться « а  всех недочетах «а-за  
недостатка места я не могу, но о некоторых 
из них все ж е позволю себе высказаться.

Так, на странице 194 Н. Г. Беленький 
указывает, что «вместо вытекающего лик
вора вводится соответственное количество 
лекарственного вещества, нагретого до тем
пературы тела». Но почему «соответствен
ное количеством, а не болмле или меньше, 
Н. Г. Беленький не объясняет.

Если бы Н. Г. Беленький при столбняке 
лошадей учитывал объем ликворных путей,.
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а  такж е эластическое «вгаряжение мембра
ны, оболочек мозга, артериальное, виновное 
и гидростатическое давление лкквора i!a 
голо&ной и> сп'и'няой мозг, он не делал  бы 
таких рекомендаций.

Ветеринарным врачам хорошо известно, 
что только при достаточном освобождении 
субарахноидальных путей от  цереброспи
нальной жидкости возможно свободное и 
беспрепятственное распределение противо

столбнячной сыворотки в  субарахноидаль. 
ном пространстве, обеспечивающее ей быст
рый контакт с центрами нервной системы.

Странные высказывания приводит также 
Н. Г. Беленький в своей книге и на стра
нице 148: «Факт, что столбнячный такси» 
проникает в центральную нервную систему 
—  сомнению не подлежит, а происходит ли 
это проникновение через кровь — гематозн- 
цефалический барьер, ликвор или через 
нервные пути — это обстоятельство для  т е 
рапии имеет второстепенное значение».

Таким образом, важно лишь лечить столб
няк, а как лечить, из каких соображений 
исходить при этом и что должен ветврач- 
практик положить в основу терапии при ле

чении больного животного, — для Н. Г. Б« 
ленького все это —  вопросы старосте ж» 
ного значения.

Конечно, с этим нельзя согласиться, д* i 
сам автор на странице 195 приходит к выв» 
ду, что только разработке вопросов латок 
неза мы обязаны решением проблемы тера
пии столбняка.

Отсюда ясно, что современная ветеринар 
ная терапия, как наука, не может стать hi 
точку зрения голого эмпиризма, не мож« 
ограничиваться собиранием и описании 
отдельных фактов, а должна правильно от 
ражать все материальные процессы объек
тивного мира, глубоко познавать сущносп 
и закономерность изучаемых процессов и и 
основе этих познаний изменять, совершена 
вовать и направлять их на пользу человече 
ства.

Общий вывод. В книге Н. Г. Беленьком 
неправильно освещается история разрабог 
ки нового метода по лечению столбняка у 
лошадей в СССР и даются не всегда верны! 
рекомендации для ветеринарного врача 
практика.

Доктор ветеринарных наук А, И. Федото»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ставропольская краевая научно-исследовательская ветеринар- ! 

но-опытная станция приглашает на работу научного работника, I 
протозоолога с ученой степенью, на замещение должности заве- 

I дующего протозоологическим отделом.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ; 

зарплата: доктору ветнаук — 2800 
кандидату » — 2200

Принятый на работу работник обеспечивается квартирой в до- 
ме станции.

Подающие заявления должны представить подробную автобио- J 
график), список трудов с указанием, где они напечатаны, и копию 
диплома ученой степени.

Пятигорск, Октябрьская, № 38.
Дирекция.

ЕРЕВАНСКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ 

в аспирантуру с отрывом от производства по специальности:
1) анатомия с.-х. животных, 2) ветсанэкспертиза, 3) технология 

молока, 4) хирургия.
Заявления о приеме в аспирантуру подаются на имя директора 

с приложением: копии диплома об окончании высше1  ̂ учебного 
заведения, анкеты, автобиографии и характеристики.

Поступающие’в аспирантуру подвергаются приемным испыта
ниям по специальной дисциплине, по курсу основ марксизма-лени
низма и по одному из иностранных языков, представляют научную 
работу, если нет таковой, то реферат по избранной специальности. 1 

Заявления подаются до 1 сентября, экзамены до 1 октября. 
Адрес: г. Ереван, ул. Надбандян, № 128.

Зооветинститут.
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институт Министерства сельского хозяйства СССР

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей:

1. Заведующего лабораторией по изучению болезней рогатого J 
скота.

2. Заведующего лабораторией химии и химиотерапии.
Участвующие в конкурсе должны иметь ученую степень докто

ра или кандидата наук.
Заявления направлять на имя директора института с приложе

нием соответствующих документов.
Срок конкурса — два месяца со дня объявления.

Адрес: Ленинград, Международный пр., д. № 83а. Лен. НИВИ.
Директор Лен. НИВИ проф. БОБАШЦНСКИЙ.


