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Новый год — новые 
большие задачи

разюи-Закоя'ЧП'Эшийся 1948 г. оанаменшала! новыаш: уопехамя в дальнейшем 
'1ш и УВДепл ВНИИ всего HapoiJiHOiro хозяйства нашей сшршы.

В мгмгочиеленньгх иисшах и рапортах на имл товарища Сталина, оиублиюован- 
пых ® П'ечати, трудящие'ся реоп '̂йлпв, крае» ж юбласггей вашей великой Роданы-, ра- 
Гнкпниш! иромышлеиносши!, транш-орт ж сельежюач» хозяйства дюмадывали (вели'вому 
тсждю партии ж на,рода о cibchx 'пюгбедах, одержанных в борв&е аа доюро̂ чное мьшолие- 
тгае плана послевоенной сталинской пяттетки.

Совет Мшигстро'В ОООР и ЦК В1Ш(б) иршялн разработанное нод дальновщцньим 
и мудрым рукю-водстйш товарища Сталина ностановзение «О нлаве полезащитных 
лесткнасажаепий, шедрения травопольных еевоо*бо;ротов, строительства прудов и водо*- 
ctMO'B для обеспечения вьгсюких и уттоичивых урожаев в степных и лесостепных райо
нах европейской части СССР». В эт«м исторически» постановлении вновь проявлена 
н<'тсгганная забота ^большейистстой партии, со«зетс1Кото .правительства и лично 
туза'рища Сталина о дальнейшем расицвете соцналисрпичесвото земле'деамя, о неуклоя- 
нои повышении материального блатс1е1остоян1ия советского Haipwja. Большевистская пар
тия и советское шравптельство приняли велжчеств©пный по замыслу, научно разра- 
ботаяньп! план преобразования пр'ироды на о*гр«шой территории стешых и лесо'стеш- 
ных районов нашей страны. Этот план еще и еще раз по'казывает превосходство со- 
циалистигаеской системы хоояйсгша, могу'̂ шесшвю' советского государства, силу ж 
лЕгоненность (колхозно'го строя, жФо та1Кой план шод силу только нашей советской 
стр'ане. Успешное осуществление намеченной партией и правиггельствоад велнчествеи- 
ной программы нового по.дъема сельского хозяйства еще больше укрепит экономете- 
скую 'МОЩЬ советского государства.

Со'ветско© правительство приняло широкую программу внедаения цитрусовых 
далеко aai пределы их вдхв'пы —  (Кавказа. Уже осенью 1948 г. посадки цитрусовых 
в больших масштабах начались на Украине, в Краснодарском, Ставропольском кра
ях, Ростовской области. Значительно piaOTKpnuncb посе1Вы хлопка, каучуконосов, чая, 
уяеличттся сйр зерновых, маслияных и других сельокохозяйствемых и техниче
ских культур.

Большими успехами заК0|Нчили 1948 г. и животноводы колхозов. Выполняя ис- 
то*рическое решение февральс.кю(го Пленума ЦК БКП({))«0 мерах подъема сельского 
хозяйства в послевоенный период», гружепнки колхозном животно«вюйства аначнтель- 
ш  увеличили на колхоэных фермах поголовье всех вид01в скота и повысили его про
дуктивность. В 1948 г. успешно выполнялись государственные планы ш>ставож мо
лока, мяса, выработка масла, шерсти и других продуктов жишютоно13одства. Прирост 
псголовья скота на колхозных фермах, полученный за прошедший год, не имеет се^е 
■рзшых на moinix последаих довоенных, военных и послевоенных лет.
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Все этм уюпехи б сельс,вом хозяйстве обеспечены трудом зиллионкт жоахознитав 
и мно’готыеячнюй арида сгаепщалистов сельсм11» хозяйства —  aî poEoaio®, воотехни- 
1WB, ветеринарных рабютн1И'ко.в, инж«не,ро1Н.

Ваша страна по ©сему труд0®01гу фро>нту уверенно ид«т от М1б€1ды: к поюеде, ло 
п т̂ж ^чврепления и дальнейшее улучше'ния 'благосастоянш трудящихся.

Окончательно разгромлено в вашей стране антинаучное панравлейи© в Сяологиче- 
ской науке. Па протяженш всей своей истории биолотигаеская наука я)ЕЯЯлась аре
ной идеологической борьбы. И не случайно сейчас, когда резко обострились иротиво- 
1>еч1ия между победившим социалшшм ж отжи1в1ающи'М 1»пптализ'м01м, ойострияась и 
борьба двух непримиримых воззреший —  даале(ктжчес,к<» материалшма с  идеализмом. 
Во'рьба мичуринского найрамения с  вейсманизмом —  eiCTb 6opi>i6a диалетогшси 1нротив 

четафизижи, борьба передовой науки против идеализма и мракобесия. Эта —  одна ив 
(1юрм классовой борьбы.

1948 г. —  третий, решающий год послевоенной Сталинской пятишетвн —  при
нес вашему народу много замечательных ycnexOiB. Ио' еще более величествевиые за
дачи —  впереди.

Новый год —  новы© грандиозные задачи.
Четвертый год ноелевоенной пятилетки должен стать бавершающим годом пя

тилетки.
В области животноводства 1949 г. должен дать небывалый ipocT поголовья стоша 

« увйличени© его продуктивности.
В связи с этим перед специалистами-животноводами стоят большие задачи но 

улучшению зоотех'ническю'го и ветеринарного обслуживания ж)и®отно'водсшва колхозов.
Августовская сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени 

В. И. Ленина застамяет коренным образом пересмотреть практику зоотехнической 
II ветеринарной ;работы, отказаться от шаблонов в борьбе с иифекционньши болезня
ми и в лечении животных. Протийоэпизоотические мероприятия и лечение животных 
не могут ироводиться в отры'ве от условий содержания, юормления и эксплоатаци-и 
aiHiBOTHbix. Эта истина, пренебрегаемая до сих пор мшогимя специалистами, должна 
теперь служить основой всей ;работы ветеринарных и зоотешических специалистов. 
Чем лучше уход, содержание и кормление животных, чем лучше организован труд на 
животноводчесвих фермах колхозов —  тем меньше заразоьвх и незаразных болезней 
с'кюта.

Лечение больных животных —  весьма ■важное мерогариятие в системе вете.ри- 
и.а(рио-зоотехническо1го обслуживания общественного животновЮиства. Правильно ор- 
гаиизованное. и хорошо проведенное лечение больных животных быстро восстанавли
вает прохуктивность животного, а лошадей возвращает на работу. Но лечоше живот
ных должно сочетаться с активным вмешательств'Ом опещжалиста в дешо улучшения 
содержания, (кормления и ухода за животными.

В отличие от 'прежней уэков:едомственной деятельности вете,рина.рно1Ч) врача, 
протекавшей в условиях единолшшых крестьянских хозяйств, социалистическое хо
зяйство я общественное животноводство гаредъявляют к ветеринарному работнику 
со1всем иные требования.

«Колхоз есть крупное хозяйство. Но крупное хозяйство нельзя вести без плана. 
Крупное хозяйство в земледелии, охв:атывающее сотни, а иногда и тысячи дворов, 
может вестись лишь в порядке планового 'рутоводства. Без этого оно должно погиб
нуть и развалиться. Вот вам еще одно новое условие при колхозном строе, в корне 
отличающееся от условий ведения единоличного мелкого хозяйства. Можно ли предо
ставить ведеиие такото хозяйства, так называемому, естественному ходу вещей, са
мотеку? Ясно, что нельзя. Чтобы вести такое хозяйство, надо, обес1печить «юлхоз из
вестным МИНИМУМОМ' элементарно грамотных людей, способных планировать хозяйство 
и вести его организованно. Понятно, что без ювстематическото вмешательства со 
оторояы Советской власти в дело колхозного строительстаа, без ©е систематической 
помощи наладить такое ховяйство невоз1можно». (И. Сталин).

Если в УСЛ01ВИЯХ старой земской ветеринарии в об1я0ашшо1сш в1етет>ина,р(но.го р̂а
ботника не входила оргашизация правильного ухода, содержания и кормления скота в 
условиях индивйдуального хозяйства, то теперь в условиях колхоэного строя с круп

ным и развитым общественным жи.вотноводств1ом мтеринарный работник обязан ак
тивно участвовать организапди. правильной) ведения ;животн1оводческю!ГО' хозяйства.
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Ц'уаино пршнать ошвбочным ж иепражльаьим, 'когда «тдельнък 1р<асотники иы- 
п'аютсл щоводить грань межда зоотехнической и вете-ршариой работой ® шлхюсах, 
пробуют .вюзло'Жить работу по улучшению ухода, и ■со.д.ержания оельсюохоеяйствешиых 
животных в толхозах на. зоотехника, ai лечение на иетергнарног» ра1ботника. Эти' oai;»t 
61чшьге и иещравильные взгляды опрокинуты самой жизнью. Сотня зоотехнических и 
ветер1Ш1арных работшико-в награждены правительством в 1948 г. орденами и медаля
ми за перевыполнение тссударств-еннык планов по росту по.голо1зья сгаота и пО'Вьше- 
пию esTO продуктивности. Ветериларны© работники и зоотехники своей раоотой обеспе
чили лучший уход, удержание и кормление животных, п р е д у п р е д и л и  пошшеппе 
зай'олеванпй животных ш этим самым позволили увеличить количество- погатовья Ш)та 
на колхозных фермах, повысить его продуктивно'сть, за это они га рдостоены высо
ких правотельс-твепных наград. Указом Президиума Верхошого Совета СССР ири- 
свпено высокое звание Героя Социалжтическото Труда тов. Мурвагадиефу Халилу —  
главному ветеринарному 1вра.чу разгонного отдела сельского хозяйства Таласского 
1>айона, Джамбул!С]КЮ1Й области, ^захсвой ССР. Это иьнлко© 3>saEHie тов. МурздгалиеИ 
з.гвов'Зал тем, что своей работой обеопечил перев.ьшолнеии.е ® целом по району плано
вых заданий по надою молока на 20®/о, настригу шерсти на 25®/о, нагулу скота па 
30®/о. Для ©етеринарных работников это прежде всего значит, что ® работе тов. Мур- 
загалжева воиросы со'храпенпя и роста общественного животно^водства, предупреждения 
заболеваемости сельскохозяйственных животпык и организапии колхозного хозяйст
ва занимают (главное место.

Замест1ггель Д'нректора по научно-учебной части Троицкого ветершнарното инсти
тута, профессор Акаевскнй, делясь опытом работы ш  'ветеринарному: обслужимшш 
животноводческих ферм колхозов., указывает, что работа в колхозе потребовма от 
него в первую оче̂ редь не чисто лечебных мероприятий, а мероприятий общего порядла, 

«на потребовала знания организадии сельскохозяйствеЕисго производства, организа- 
Ц1ИИ социали'с1тичес1м1го жиЕотплводства, 31нания техноло1Г1ги продукции' жпшотновод- 
ства. 4-летнее врачебное шефство ироф. Акашското над кллхозо'М, связанное не с 
узко лече1бньши мероприятиями, а с мероприятиями ортаШизациюипьюш, базирующа- 
кися на обязательном знании 01рга1иивации! сельскоховяйственност производства., на 
знании технологии продукции животшоводстйа, дало свои положительньве результаты 
—  оезободило животных колхоза от массовых ааболев а̂нии, от падежа молодняка,, под- 
пяло 'продуктшность животных.

Примером неправильной организации ветеринарной работы в юолховах, ото'рван- 
ности ее от общих условий кормления, содержания животных является проведение 
мероприятий по |борьбе с дивтиокаулезюм крупного' рогатого скота ® Грузинской и Ка
захской ССР, Алтайском крае и Бурят-Мо1нгольс.йой АССР; с фасщиолееом овец —  к 
Ярославской, Вологодской и Го(рьк10'всжо1Й областях; с мопи1взио13ом овец —  в Татар
ской АССР, Казахокой 00?  и Рязанской области. Несмотря на затрату огромных 
средств, труда вете;р]жа.рных специалистов, больших запасов: медикаментов,, в этих 
республиках, краях ж областях не достишуто каких-лийо заметных результато® со
кращения заболеваем'ости животных инвазиоиным болезнями.

Цриташой этого является то, что медикаментозное лечение не было увязано н 
подкреплено органшационными мероприятиями по улучшению ухода, соде|ржанин и 
кормлепиш животных и, прежде всего, правильной организацией пастбшцного хозяй
ства, без чего немыслима борьба с гельминтоэами.

Этим же объясняется и «неудача» отдельных ©етеринарньгх (работншоо® в про
ведении мерогариятий то борьбе с чесоткой. Проводя купку значительного поголовья 
овец, затрачивая большое количество креолина и других противочесоточных средств!, 
ветерина/рные работниш ряда районов не обеспечили ликвидацию заболеваний овец 
чесоткой только лишь пото'му,, что опустили самое главное —  оданиаацию чередова
ния пастбищ и обезвреживание помещений, чтО' должно проводиться ® сочетании с ме
дикаментозным лечением.

Добиться резкого снижения заболеваемости животньге возможно только 
правильным кормлением, содержанием и уходом за ними, внедрением в практику, 
животн'01»0дчесжих ферм колхозов зоотехнических и ветеринарных правил по уходу, 
кормлению и содержанию сатьскохшяйственных животных и птиц. Даже вылечен- 
нве больное живютиое,, воввращсшиое в  неудовлетворителыньве условия содержания, 
неминуемо вернется внов'ь в- лечебное '5”чреждение, если не б̂ тдут найдены и устранены 

при(чкн|Ы1, вызы1зающие заболев.аниег
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Для oxjro чах)бы обеспечить дальнейший рост и укреагеяте 'Волхоаношо. животао- 
ш.т)ства и пювьшпшие ето предук.'ппвйжти, необходато прежде всего укр1зпить ж улуч
шить .ра&оту эооиетершаршой сета. Иеобхедимю., чтобы в 1949 г. вся р̂абота аоювет!'- 
;ршга;Р1Н0й iceni стрилась строто м  штаиу, ушв1еф:жде1Ш10'1Г5'' райсеяьхшощеюм.

В этих ш аяах должны быть иредусмоатгаы мероприятия, иромдим'ые и толхо- 
3UX по улучшению EOipMOBOH базы, юршиизации праЕШьаоню! юормлешя и ухода »;i 
животными, твьшвниж) продуктивности скота, 1выращиванжю плеагенных произВодл- 
телФй. комплектованию случной « ти  хорошими производителями и, мрме того, спе
циальные ветерпнаржяпрофила'ктичесйие [мериприятяп по итредупреждению забодав а- 
1ГИЙ животных.

Заиедуюшде эоовет^тчасткаш и пуиктами должны отвечать за пщю'ведеЕие теего 
JtoMiwieiKifia зоотехничеоких и ©етергшадаык мерсири'ятай bi oiocJ'STSHBaieMbrx иэш: кол- 
хозадс.

Необходимо закрепить колхозы аа веше1рта,роыми и зоотехничесетми работника- 
5111 раисельхоз.отдеяов, .зооветучасткю®, зоо'ветпущкто®, райвет-нечебнщ, для осуществ
ления ® них зоотехнических и ветеринарных мероириятнй и прежде всешо для лиод- 
[рения «Обязательных зоотехническик и иетеринарных правм по- уходу, содержанию и 
кормлению рабочеоро и прою'ктнвисто скоша.», утвержденных д,тя колхозов важ’Д.ж 
ресоптожики, Kpiaa:, 016л,асти.

Необходимо устадавить тако1Й порядок, чтобы каждый специалист эо«1вету1част- 
ка, зоэветп^такта, райветлтебинцы, за которым 1зжреп1лен кюлхов, не реже одноет 
рава 1в1 месяц отчигьпвалоя в райсеяьхозотделе о проведенпо1Й (работе. Побъгвао а m .i- 
хозе, опецналист должен обеспачиггь устраиешие всех В1ышш1ленных ии иедочетоз. 
Нельзя довольств'П|ваться только регистрацией фактов, н̂ тжно быть cipraiHnsaTopotx вол- 
хозвого прокзъсд'стаа.

Эффектшшиость ра1цоты ветеринарных и зоотех1Пических сп-еииал'истов значитель
но повысится, если завсдуюпще райсельхозотделов будут периодически организовы
вать С01вещания зо-овстарипирных работнийсв с их отчетаввт Н лучших »0ах’0за.х (райо
на, с организацией прадапичвйккхто показа, отдельны'х процессов работы по жлвотпю- 
вчдстау. Одпа(к>о проведение совещаний не' следует ограиигчивать толико отчетами зоо
технических и ветеринарнъгх работников о проделанной ими ipai6oTe. Однювреме'ино 
ие бходамо орга1шг.!'Свать чтение лекций, 1пров1едвни1е бесед и оешваров силашг йвалн- 
f  ициро(вашгых опециалисто'® областнод!» у(правления сельското хозяйства, опытных 
ста1Еций. тосплемраоеа.цнивов, глашых зоотехников и главных ветв(рачей райсаль- 
хо'зотделов. Основной тев1.атикя)й таких .тевци[1 должна, быть передача и jjacnpoc.Tpasie- 
ние опыта пере.|»кш!10(в и паутаю-’иосл1РДОВ1ательских ^-чрадекш по жи!вотноЕюдешву 
в практику всех колхоао®.

Органы сельского хозяйства и прежде всего управлении жйв1отно1водства, вете
ринарные управления и ооделы министерств сельстапм) хо'Зяйства сююзнъсх .республик, 
краевые и областные утправления сельсж-ого хозяйства должны' обратить серьезное' внн- 
и а м е на подготовку и пе,репод1ютош1ку1 кадров зооветеришарпой CiCthi Зимиий перии-д 
следда ис1пользо.вать для оргаиизащии курсов и обучения ам них (возможно боаьшет 
колпчесЛа специал(истов. Для организаши! кургов должны предостааляп^ся шмещ '- 
1ШЯ лечебниц, нимеюищх л̂ ’чшее обору'до(ва(ни)е и оснащение. Зжятия нл курсах долис- 
ны провшдиться наиболее подготовленными специалиста|Ми, с боль(шим опытом нро- 
иэво'дствепной работы.

Ос'обое внимание в уюреплепшг ветеринарных учреждепяй следует уделить при
ведению в 1гадаежкгнщй порядок ветеринарных лечебниц, стащиоиаро®, изолят;;(ро(в н 
других иачещещшй зоо©зтучасткс1з и пугактов. ,Оснащени(е̂  лечебтх ргрежденсгй не
обходимым оборудованием, П'редмета(ми вете1ринарного снабжения (позволит им широ.чо 

лровюдить профилактичеисае шервдриятия и оказывать ивалифицированиую поиющ!» 
Лсаьпым жп'Е'Опгьгм.

Важная роль в борьбе с инфекционными п пшЕазисвньиш бюьлеэляап животшых 
принадлежит областным и межраЙ0|'шгым (Е13терипари!>-ба:кте|риол:[)1П1гаеск!гм ла.борато- 
РИЯЛ1. Лабораторпи должны ввмеггь эпизоотические карты, анать сапитлргоо-эш- 
iiOiOTjpiecROie CiOCTOffnae обслуживаемых зон, своевременно п взажфшщросаино щю- 
Бодить работу  ̂ но диагностике 000610 опасных боледаэй живйтных. Лабо1рато1р(ии обяза
ны оказывать ветработпижам мест консультатияно-орга(пиза1циош1ую помощь в бор'ь5е 
с (ипфекционпымп и швззиоиными болезнями Ж1И'Зотных. Это помол:ет им стать под
линными организаторами вротввоепив'оотич'ескпх мероприятии в районах. Работшткам
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сетерш арн и х лабо-^^аггорш шюохюдимо также афдаить вкус к  ыаучно-иослвдовател!.- 
юкой рабюте. Лсполъзювать мастный' аате]ржал, «|бобщсть его и сдела/гь и® шдаго, ооот- 
вететтвующие научиы е выводы в  интересах развития животноводатФа юйслужпва'е'мой 
■ЗОНЫ— задача работников ла1бораторий.

'KpoiMie зюйветоринарной сет®, непойредеизежш обслуживающей обществеише жя- 
1Бютн<шдствю' колхозов II скот колхозников, в систеад Мшистсретва. сельского хозяйст
ва COOP имеется большая С'еть С1пе1п;кальных вете!ринар1ю-санига1рны'х yчpeж̂ дê шй —  
мясок^ишрольные станщиии, лабордтофии по исследованию тмужсырья, сеть ветеданар- 
ш-санитарных, траяспортных и иограшмвык у^гастков и пуивто'в, а также работники 
ветериварно-санитарного надаора, иризванные ироводпть сакшгарные. мероприятия, 
лредотвращающие возможность возиикновения зигфекщионяых 'болезней, главным обра
зом, общих животным и человеку.

Решение этих задач требует серьезного 'вишашия ж иялаживаишю ра&ты щетг- 
{зинарно-саяигариых у-чреждеяий.

В м де 01блас'гей все: еще1 омеча,ются случаи слабоач) 1нетершарпо-саиита|р1:'0110 
надзора ири эатото'вках, хриении и переработке оырм животного протиехождешиг, 
что нере!дко яваяешся причиню® возникновения 31а|боЛ'ешаний.

Нужно усилить 'РОЛЬ ®ете)ришариых рабошншоов, 'Государсттенных контроле
ров за соблюдением предариятшгми cbipwBoit и пищевчй стрсмыпглеииости ветеринар- 
но-оанитлр1ны!х правил. Ветеряиадаъге работники обязаны тре;5(,Шть от ;руковюд11тат™ 
хо‘эяйств, учреждений и ире1дпри1ятий 'выголнеиия ветеринарно-санитарных П|равил и 
Ветеринарноюо устава СССР.

PasippoM аитимичуриисюой науки соадал новые воамо1Жности азя дальнййшега 
расщшга <;ельс,кюхо13'япствеиной науки в нгшей стране. Однако тематические планы 
ряда научно-исследовательсюшх учреждеиии по животдо'водству и ветерниарнп! и» от
вечают возросшим требованиям о)б1щественно1го животноводства, а памеиешью, для 
лглра|ботЕи темы зачастую не охватывают осюнных вовросоэ, стоящ1гх перед сель
ским ХОЗЯЙСТВ10М как в  1949 г., так и в 'ближаишив! огоды.

Главным недостатком тематических плано» нау^но-исслеззовататьских учрежде
ний я1вляется то, что̂  решение посташаенньгх задач преду’сматрившеггкя силлми самих 
институтов и опытных станций беа привпечзния: к impaiooTKei миоачмислешых сш 
нетхозшиков-опытшикав! и специалистов зооветеринарной сети. Отдельны© научно
исследовательские инстмту'тьг и орытн'ые' станции забывают о характерной черте на
шей пауки —  ее 'массовости.

Нйшэходимо вывтета опыты, проводимые в стенах напшх паучно-исследовал’/'ль- 
ских учреждений, на широкие поля и в животноводческие фермы колхозов. Каждому 
научно-исследовательскому учреждению необходимо установить (конкретные задания 

по юказапию помощи колхозам по внедрению достиже'иий сельскохоз«{кт1вен1ной па
уки и передовой аколхозиои практики.

Хозяйства научно-исследо!в1ашатьски1х уч|>еждеяий дюжны йыть превращены в 
педедовыв хозяйства!, в1ввдривпи£е и осв'оивипие адамплекс т̂ рашюпольной системы зем
леделия. обеслечивающшг полудапие высоких ;рекордных урожаев сельскохозяйшвк'и- 
ных культур и В'Ъкокой шродуктишости животноводства.

В тематике шоших институтов до последнего В]>ем1е1ни имелись бесперслеюгив- 
ные, ото|р®анньье от жизни научные, работы. Примерам этого может сл>тжить пдаши- 
руемая на три года Московской цештралыюй дезашфе1кцио!нной лаборато1риен тема по 
с а,ваши хозяйств от чумы свиней с проведением ее ® Вшшшцкой областиг. Тема втч. 
уже 'Давно иыполнеиа Виншицкюй областной ла1бораторие1Й. Наутеьгй раюо.тшик Инстп- 
'гута кролиководства тов. Леоитюк длительное вре1мя изучал длину кишечника разишч- 
ных пород кроликов. Наущтьий работник тов. Аркадаюский в течение рада лет ироил- 
лия исетедоваии» 1в1лтя1нн1я ре®пгеяооблуче!Нин половых Ж1елез кратикгв! на| повыпетне 
живого веса и выхода шутса' жролика. Работы Леонтю1ка' и Аркадаюс-кого, 
несм'Отря на полную бесполеэность как в теоретическом отношении, так и для 
д<!ла раз1вития 1кшхо8ного юроликюводства, получили во Всесоювном институте’ экспери
ментальной ветерииарии опдаку как кандидатские» диссертации. Государств^енный ин
ститут еетершарной дерма.тологии на протяжении ;ряда лет ноуч,ал влшний обработок 
овеч шпосульфитом о целью увеличения настрига ше1рсти. Па эти и аналогичные им 
рзбошы аатрачишались государственные скдстйа и отвл'е1кали1Сь научные работники от 
51|>ажпшчвсиих и таюущвых вопрлсов развития и укрепления 0б|ще1ств1еншю1г.01 животно
водства КОЛХОЗОВ'. Это. объясняется тем, что ъ> те1ма.тнч!еские планы институтов, и опыт



ных сташшй Заяаютую прюипиваля темы, овдааивые не с торбиньвш нуждами е т ь -  
ского xcsffiicTBia, а с  иита])еса'ми ювделыных нау?1ных рао'отликов или их руково
дителей.

Отазтстванные задата, которые стаят перед органами се-шсвого хозяйсийа по 
подъему жрявошовойетва, требуют ■к.01ренно'1ч> улучшения научно-исследо'ватешьсвой .ра
боты ю юбластж 1живоФноБодатв1а и (ветеринарии и руководства научно-исслейовательоки- 
ш  утврега.Д'ениями со стороны органосв Министерства (сельсвого хозяйства СССР.

Задачи, стояшре В 1949 г. перед жиБотнов10'Дами, ноистине грандиюзиьь Но у 
иа« есть дейютвенньш метод, 01беепеч1И1Бающий решение' любшгх задач, —  это социали- 
стагаеоюе сю1ршшююа1ние.

«-Мы живвм в такое в̂ремя, —  по'ворил В. М. Молото® ва торжестаеином заседа- 
и ж  MwcKiOfflOKOiTO CoBieTa 6 иояйря 1948 года, —  когда наши рабочие, служа-щие и 
К.р&стыяне-К10лхюапиви по всей етраие участвуют в сО|Циалистич€1свом сорезеовавш. 
Теперь нет и: но должно йыггь тшйих (файрик и заводов им1и колхозов, :кюто*рые не участ- 

(ювали йы в «эдревноаании ш н  ж  стрешились йы увйичить- число' сюревиующихся 
внутри щреяприятия, внутри колхова. «Со̂ ретношиние есть коммунистический метод 
строительства ©оар/алйзма», но сыр'ажезши) товарища Сталина. И вот мы видим, что 
этот KD»yHH'CTH460KHfi 'Метод строительства социализма стал уж1е достоянием всей 
массы трудащих'ся нашей Родины».

.Соци'алн)Сти1Ч!бск(«е сорсш1ао(ваиие за досрочное въшоетешие тесударствеоных. пла- 
нш, пшроко оргатзовашно'е между колхозами, колхозниками, зооветучаствами, зоо
ветпунктами, райветлечебницами, между снещиалистами животноводства, о<)еспечит? 
в 1949  'Г. решениэ посташл1енных задач.

Начальнак Ветеринарного управления, 
член Коллегии Министерства 

сельского хозяйства СССР 
Б. Б О Г Д А Н О В
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Этиология энзоотической пневмонии 
телят

Заслуженный деятель науки Казахской. ССР, профессор И. И. А Р Х А Н Г Е Л Ь С К И Й  
Научно-исследовательский ветеринарный институт 

Казахского филиала В А С Х Н И Л

|Вопросаыи изучения легочных заболева
ний телят и оп1ред€лением этиологических 
факторов исследователи занимаются давно, 
однако, единства мнения по этому вопросу 
еще ие достито-уто.

Профессор Михин указывает, что возбу
дителями септической отевмонии телят 
являются пастервллн. Лев^енберг и Смирнов 
также считают основным виновником ле 
гочных заболеваний телят еозб/дителя ге- 
мор(рагичеокой септицемии. Сарминский 
отмечает, что пневмонии телят 'обусловле
ны. главным образам, ге1ртнеровской палоч
кой. Этим перечнем яе исчерпывается спи
сок бактерий, •обнат>уженных при легочных 
эаболеван.иях.

Кишечная и синегнойная палочки, стреп
тококки, стафилококки, диплококки, про
тей—^ися эта разнообразная микрофлора 
нередко обнаруживалась в пораженных лег
ких как самостоятельно, так и в ■ ассоциа
ции одна с другой |(Амфитеатров, Архан
гельский, Грибанов; КлиМ'Мер, 1Каза1рян, 
Панк|ратов, Фрадкина и др.).

Большинство исследователей относит 
етих возбудителей к условно патогенной 
мнк'рофлоре, так как болезнетворное дей
ствие ее проявляется в условиях алимен
тарных и эоогигиенических погрешностей, 
■tt, «роме того, экспериментальное заражение 
чистыми культурами нередко дает отрица
тельные результаты. Этот факт дал воз- 
можгность некоторым авторам считать дан
ные микроорганизмы факторами вторичного 
порядка, а в 'К ачестве основного виновника 
заподозрить фильтр1ующийся вирус.

Однако Самарцеву при введении трем 
адоровым телятам в вену фильтрата из по- 
•раженных легкик не удалось вы31вать забо
левания. Сотрудница вете|ринарной опытной 
станции Киргизии Соколова также не смог
ла заразить телят фильтратами из пора
женных легких. В протившоложиость это
му Шерстобоеву удалось заразить теленка 
введе.ни'ем в трахею смеси гемофильной 
культуры и фильтрата.

Гемофильная микрофлора здесь предста
вляет особый интерес, так как оиа является 
частым спутником 'пневмотропных заболева
ний человека и животных. 'По 'сообщению 
Шерстобоева, гемофильная палочка, выде
ленная им от телят, по своим культураль
ным', морфологическим и биохимическим 
свойствам близка к Ь. influenzae.

Учитывая вышеизложенное, мы считали 
необходимым заняться вопросом изучения 
этиологии энзоотической пневмонии.

Материалом для исследования служили 
трупы тел'ят, погибших 'С явлениями воспа
ления легких. Л^етодика заключалась в сле
дующем; из паренхиматозных органов, за 
исключением легких, делал'ись высевы на 
МПА и МПБ. Учитывая, что поражевные 
легкие могут иногда содержать разнообраз
ную микрофлору, не растущую на обычнык 
оредак, высевы из легких мы производили 
дробно на чашки Петри с сывороточным 
или кровя'ным агаром. В ‘Н екоторы х случаях 
материалом из воспаленных участков лег
кого заражали белых мышей.

Полученные культуры подвергали микро
скопии, определяли форму микроба, его 
отнош'ение к окраске по Граму, подвиж
ность, учитывали споро-и капсулообразова- 
ние, отношение к молоку, желатине, угле
водам. 'В части случаев определяли пато
генность культуры для мыши и ставили 
реакцию агглютинации с соответствующими 
сыворотка'Ми.

Таким образом мы исследовали 62 труп
ных материала из различных хозяйств. По- 
лучеаны'в результаты по1казаяы в таблице 1.

Из таблицы видно, что при шевмониях 
телят 'Н екоторую  р ол ь и гр аю т гер тн ер овокая 
палочка и диплококк Френкеля-Вексель- 
баума. Из 62 иссле!ДОваяий на долю этг-х 
'В озбудителей  падает 12, т. е. около 20Уо. 
Однако эти инфекциИ' являются самостоя
тельными нозологическими единицами и к 
энзоотической пневмонии, по существу, от
ношения не имекуг.
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Т а б л и ц а  1

Выделение к}'льтуры

Из пораженных 
легких

количе
ство

Из остальн. парен
химатозных орган.

количе
ство

При мечание

Диплококк Френкеля

Стрептококки и стафилококки .

Микрококки .................................

Гертнеробская палочка ...............

Кишечная палочка......................

Пастерелла ......................... ...  .

Сапрофитная микрофлора (сен
ная палочка, протей сарцины 
faecalis a lc a lig en s )..................

Посевы стерильны ......................

9

23

6

6

8

15

9.7

14,2

37,1

9.7

9.7 

13,0

24,5

2

1

6

8

1

2

36

9.7

3.2 

1.6

9.7

13.0 

1,6

3.2

58.0

Общее ко
личество ис- 
следоваииГ|

62

Следователыно, если не учитывать 
случаи дипяакокковой инфекции и парати
фа, то в остающихся 50 исследованиях посе
вы из паренхиматозных opraiHOiB в подавляю
щем большинстве случаев С36 «з  50) оста
ются стерильными. Обна!ружение в па
ренхиматозных органах (обычно в печеии и 
реже в других) кишечной шлочки (8 слу
чаев) око1>ее В'сето можно объяснить пост- 
ж»ртальной миграцией ее из 1кишв41н»ка. 
Это абстояте1льство охзворит за отсутствие 
пр1и энзоотической шеамонив 'специфиче
ского септического процесса. Что касается 
микрофлоры пораженных легких, то она в 
основном состоит из представителей (кокко
вой группы. Микрококки, стафилококки и 
стрептококки были обна1ружены в 3(2 слу- 
таях, причем чаще выделяются микрококки.

Довольно часто i(il6 случа1ев) указанные 
микроо(р1га1ниэ.мы в пораженных легких на
ходятся вместе с сапрофитной микрофлорой 
(сенная палочка, сарцииа, протей, faecalis 
alcaligens).

Псиведенвые нами данные укаывают «а 
незначительное участие при энзоотической 
гшевмонии пастерелл i(8 случаев). Таким 
обмэом, мы не подтверждаем распростра- 
неаного мнения о пасте!реллах, как о спе
цифическом возбуиителе энзоотической 
пневмонии телят.

С целью определения гемофильной ми
крофлоры мы (Произвели допол1Нительное 
иоследавание еще 10 трупов телят, погиб
ших от эн'зоотической пневмонии, д л » чего 
из органов делали вы1се1вы на чашки Петри 
с шоколадным агаром Левинталя или с кро
вяным агаром.

В результате было установлено, что по
севы из паренхиматозных органов, кроме 
легких, и эде1сь, как правило, оставались 
стерильными. Наоборот, посевы из пора
женные участков легкого в большинстве

случаев давали .многочисленные колонии 
микрококка и стафилококка. В 8 случаях 
из 10 вокруг этих крупных колоний МОЖ1НО 
было при внимательнам осмотре заметить 
очень мелкие, могда плохо заметные ')ie- 
воор|уженным (гяЬзом, (омруглые, влйркиые 
колонии очень маленькой весьма пол1И1М(!!рф- 
ной палочки.

При микроакопии в одном и том же поле 
зрения можно было наряду с тонкими .ма
ленькими палочками, почти кокко-бактерия- 
ми, по величине не превышающими бруцелл, 
заметить тонкие изогнутые формы эритро
цита. Мы наблюдали также и ветвящиеся 
экземпляры, у которых нить на конце раз
дваивалась На две веточки.

Бактерии хорошо красятся анили'новы'чуи 
краоками. ао не по Грз'Му. Иногда наблю
дается неравномерная окраска, и тогда па
лочка кажется зернистой. Микробы непо
движны, опор и капсул не образуют. Пере
севы на обычные М ПА и МПБ,, не удаются. 
Кровяной агар я lairap ЛеЬинталя при росте 
культуры обычно не иаменяются. На среде 
К'итт-Тароцци — слабая м/ть или отсут
ствие роста. На углеводных средах с глю
козой, лактозой, 'Сахарозой, маннитом, 
дульцитом, при индикаторе Андреде — 
роста нет. При добавлении к углеводным 
средам капли адреной «р о м  рост воэМ|0- 
жен, но и в этом случае разложение угле
водов я© наступает. Индола, при оотредеЛе
нин по способу Морелли, не обна'ружено.

Патогенность для мышек непостожшая: 
заражение в брю1ШН1ую полость 0,5г— 1 мл. 

■милл1иардяой суспензией не всегща- вызы
вает .смерть.

На оеновании полученных данных мы 
считаем, что вы'делеиный налии микроб при
надлежит к гемофильной группе и весьма 
близок к Ь. influenzae.
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Для определения патогенности бакте- 
риалыных культур и участия ® бюлеанеяном 
процессе фильтрующегося вируса мы aaipa- 
зили 19 здоровых телят в возрасте от 3 не
дель до 1.5 месяца.

Телята заражались фильтратами из по- 
оажвниых легких. Для получения фильтра
та иэмельчеиную и ipacTCipryra в стуше 
ткань легкого суспензировали в физиологи
ческом растворе в соотношении 1 : 20, 
взвесь фильтровали через вату, а затем че
рез фильтр Эейтца. Ф|ильтрат (впрыскивали 
опытным телятам в трахею, В‘ ткань легкого 
«Ли в плев(ралвную полость в количестве 
5—8 мл; одному теленку фильтрат вводили 
в носовые ХОДЫ1

Для определения вирулеитяости гемо- 
фильной шлочки смыв культур (2 штамма) 
с кровяного araipa густотою в 1 миллиард 
вводили по 5 мл одному теленку в трахею, 
другому в легочную паренхиму. Патоген
ность кокковых культур определяли сле
дующим образом: выделенные из поражен
ных легеих штаммы микрококка, стафило
кокка и гемолитического стрептококка за
севали на бульон; суточный рост, а для 
стрептококка — двухсуточный, с-мешивали 
поровну и в количестве 5 мл янъицировали 
телееку в трахею. Действие фильтрата из 
лелких в смеси с гемофилъной культурой 
определяли «а  двух телятах (заражение 
в трахею). Фильтрат из легеих в смеси с 
кокковыми штаммами (8 мл фильтрата и
5 мл смеси бульонных культур) ишытива- 
•ти на одном теленке.

Кроме того, четы1ре телевка были зага
жены нефильтрованной взвесью из nopva- 
женишх легких (суспензия на физиологиче. 
ском растворе, пропущенная через вату). 
Слизисто-гнойное истечение из «оса, как 
отделяемое дыоштельных путей \болмого, 
всего 'Вероятнее могло содержать вирулент
ное начало. Исходя из этих соображений, 
мы у больных телят, путем ополаскивания 
стерильным физиологическим раствором но
совых ХОДОВ, получали материал, который в 
яефильтрова1нном виде или впрыскивали в 
трахею, или вводили в иосовук) полость 
апъгшым телятам!.

Получеины© данные указаны в таблице 2.

Ия этой таблицы видно, что из 19 зара
женных телят болели 16. Из них у  одного 
теленка, эараж.е1Н1Ного фильтратом легких в 
плевральную полость, имели место .плеврит 
и пневмония и у двух телят, получивших 
.г-емофильную культуру или, культуру +  
фильтрат непосредственно в ткань легкого,
— в легких поя;В1Ились абсцессы и пневм о- 
нийные очаги. Точнее — на месте инъекции 
в правой средней доле легкого в обоих слу
чаях возник инкапсулированный абсцесс, 
причем передние и окружающие учасгки 
средней доли находились в состоянии ката
рально-гнойного воспаления. Клинические 
признаки у этих животных соответствовали 
патолого-анатомической картине.

У  телят, болевш1Их бронхитом, мы имели 
следующую картину переболевания: спустя
3—6 дней после за1ражения появлялся су
хой, редкий кашель; одновременно наблю
далось слмэистое, а затем слизисто-гнойное 
истечение из носа. Далее .кашель становил

ся влажным; ори аускультации — жесткое 
везикулярное дыхание и иногда хрипы.

Общее состояние опытных телят остава
лось вполне удовлетворительным: аппетит 

сохранялся, температура в пределах нормы, 
симптомы угнетения отсутствовали. Болез 
ненные явления через 10— 20 дней исчезали 
без следа.

Таким образом ,в результате искусствен
ного заражения мы получали переболева- 
ние, кшх>рое соответствовало начальной 
фазе естественного течения болезни» 1,

Только введение и'нфекциокного материа
ла (культура гемофильных бактерий; куль
тура +  фильтрат) непосредственно в легоч
ную ткань вызывает абсцесс и пневмонию. 
Однако этот способ заражешя не имеет ме. 
ста в естественных условиях.

При иных испытанных нами респиратор
ных способах заражения нативным материа
лом от больных (суспензия из пораженныж 
легких, секрет дыхательных путей, филь
трат экстракта из легочной ткани, филь. 
трат +  культура гемофильной палочки) 
воз1Никает бронхит, но не пневмония.

Учитывая вышеизложенное, мы полагаем, 
что энзоотическая пневмония телят являет
ся заразным заболеванием, причем правиль
нее было бы именовать его «энзоотическим 
бронхитом». В этиологии этого заболевания 
имеют значение как фильтрующееся нача
ло, так и гемофильйые бактерии.

Возникает вопрос, что может обусловить 
переход бронхита в шевмонию? Наши мно. 
голетние наблюдения показали, что при нор
мальных условиях кормления и содержа;- 
ния у большинства телят бронхит исчезает 
без следа и только у телят, рожденных от 
истощенных коров, особеяно от первоте
лок, у телят, недополучивших молозива, мо
лока, а впоследств1Ии обрата, у телят, со
держащихся в сырых, тесных, плохо венти
лируемых помещениях и т- Д. бронхит легко 
переходит в пневмонию. В этих случаях ос
лабление резистентности теленка, болеюще
го брон.хитсм, усугубляет заболевание, ак
тивизирует условно 'П атогенную  микрофло
ру и ведет к пневмонии. В этом — основная 
причина перехода бронхита в пневмонию.

В ы в о д ы

1. В трупах телят, погибших от энзооти
ческой пвеимоиии, бактериальная флора, 
как правило, может быть обнаружена толь, 
ко в легких.

2. Микрофлора пораженных легких разно
образна. Чаще высевакггся представители 
кокковой группы: микрокоюки, стафилокок
ки, стрептококки. При применении спе
циальных сред из пневмонийных очагов 
можно легко выдел1Ить гемофильные бакте
рии, близкие к Ь. influenzae.

3. Пастереллы не могут считаться спе
цифическим возбудителем энзоотической 
пневмонии телят в Казахстане, так ksik они 
встречаются при этом заболевании редко 
(16Vo случаев).

‘  Смотри мою статью в жу|рнале «Вете
ринария» № 1, 1946 г.
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Т а б л и ц а  2

J3
'и

Материал 

для заражения

Способ

заражения

Симптомы

переболевания
Исход

1
2
3

4

5

6

7

8 

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18 

19

Фильтрат пораженных легких

Культура гемофильной палочки

» ** и

Смесь кокковых культур 

Фильтрат+гемофильная культура

19 • •

Фильтрат+смесь кокковых культур 

Нефильтрованная взвесь из пораженных легких

Нефильтрованная взвесь из носовой слизи больных

^Инъекция в трахею

Е;“ •

„ S плевральную полость 

Каплями в нос 

Инъекция в ткань легких 

в трахею 

„ в ткань легких

.  в трахею

. в ткань легких

Распыление в нос 

Инъекция в трахею 

в трахею 

в трахею 

Каплями в носовые ходы 

и инъекция в трахею 

Инъекция в трахею 

■ »

Распыление в нос

Не болел 

Легкий бронхит

Не болел 

Выздоровление

Фибринозный плеврит и пневмония

Бронхит

Легкий бронхит 

» »

Абсцесс-пневмония 

Не болел

Абсцесс-пневмония 

Легкий бронхит 

Бронхит 

Легкий бронхит

Не болел 

Легкий бронхит

Выздоровление

Забнт 

Не болел 

Забит

Выздоровление

Не болел 

Выздоровление



4. Заоажеяие телягг реепидаторным' путем 
чистыми культурами гемофильных бакте
рий и кокков «е  дает типичной картииы 
иневмоиий и лишь ииъекция нвпооредствен- 
но в ткаиь лепкого дает те или иные вос- 
палитещьные ироцессы в легочной парен
химе.

5. Стер1иль1ные фильтраты из поражел'ных 
легших, фильтраты в смеси с кул1ьту|рами, 
а также «^фильтрованная взвесь ткани 
п»ев|1ювийных очагов или секрета слизи

стой дыхательных путей, введенные в иосо 
вые ходы или трахею эдоровех телягг, вы
зывают V них только явления шчальной 
стадии заболевания, т. е. бронхита. При 
благоприятных услов1И»х содержания брш- 
хит не переходят в пневмонию, и животные 
выздоравливают.

6. Изложенное позволяет считать, что 
в возникновении первичного процесса (брон
хита) принимает участие фильтрующееся 
начало.

О диплококковой инфекции животных

Кандидат ветеринарных наук К . П . Ч Е П У Р О В  
Дальневосточный научно-исследовательский ветеринарный институт

При разрешении проблемы сохранения мо
лодняка, прежде всего, возникает вопрос
о причинах его отхода. Систематическое и 
всестороннее изучение заболеваний молод- 
«Я1ка на Дальнем Востоке началось с 1936 г. 
Актуальность проблемы способствовала бы
строму развитию изысканий в этом направ
лении.

Результаты бактериологических и патоло- 
го-анатом1ичбских иоследоваиий, пгроведен- 
вых ДВ НИВИ и Амурской облветбаклйбо- 
раторией в течение последних двВ|ЯТи лет, а 
также эпизоотологичеокие и клинические 
иаблюдения позволяют сделать вывод, что 
в Хабаровском крае из числа inasimero от 
инфекционных заболеваний молодняка ш  
долю диплококковой септицвМ1ии приходит
ся 41,12“/о телят, 69,72*>/о ягнят и 35,87“,'о по
росят, т. е. дипшококковая септицемия пре
валирует над другими заразными заболева- 
кият  молодняка.

Цель этой статья осветить дезультаты 
изучения и опыгг борьбы с этим заболева- 
ни«м.

Замечания к бактериологической 
диагностике

Бактериологическая диференциация мето
дами определения мор<}юлогии, культураль
ных, биохимических, серологических иммуно
биологических и патогенных свойств позво
лила сазделить выделяемых из трупов мо
лодняка диплострептококков на Diplococ- 
CUS lanceolatus, Diplostreptococcus septicus 
и 'Представителей рода Streptococcus. На
звание Diplostreptococcus septicus .надо счи
тать наиболее правильным, так как оно от
ражает морфологические особеиности и ха. 
рактер вызышемого им у молодняка пато
логического процесса. Причиной эпизоотий 
молощняка является D. septicus. Что же 
касается D. lanceolatus, то в 1946— 1̂947 гг. 
он был определем только в 5“/о от общего 
числа выделений микробов диплосирепто- 
кокковой гр/шиы. Микробы из рода Strepto 
eoocus также не играли существенной ро
ли. Практическое эначеиие такого разделе. 
Ш'я весьма важно.

Диагностические ошибки при исследова
ниях трупов молодияка могут происходить 
в следующих случаях.

1. Выделение непатогенных представите
лей рода Streptococcus при морфологиче
ском сходстве их с Diplostreptococcus sep
ticus служит причиной установления дип- 
лосгрептококковой септицемии там, где ее 
нет.

2. Патогенный Diplococcus lanceolatus 
при хранении трупов в теплом месте часто 
лиэируется в течение 36— 48 часов я поэто
му при ба'кггериологическом исследовании 
может быть не выделен, хотя и является 
причиной гибели. Этот микроб при высевах 
из трупов на обычные питательные среды 
тб|ря€т вирулентность в .первых генерациях 
и coBepmewHO отмирает ,в течение 3— 4 дней. 
Поэтому заражение 2—4-суточными культу
рами опытных животных может не вызвать 
их смерти и при1вестн к ошибочному за1КЛ1Ю- 
чению.

3. В случаях выдешения D. septicus на 
фоне .непато.геннЫ|Х представителей рода 
Streptococcus он при неполном анализе 
й priori относится к непагогенным микро
бам. Кроме того, диплострептококк в тру
пах, сох1раняемых в тепле, также часто ли- 
эир уется в течение 36—48 часов, (После чего 
бактериологическое исследование естест
венно дает отрицательные результаты. Мик
роб весьма требователен к питательным ере. 
дам и может терять вирулеятность в бли
жайшие 36—48 часов после выделения из 
трупа, что я1вляется причиной, приводящей 
к ошибочным заключениям ири заражении 
опытных животных. В этом и в морфологи
ческих особенностях заключается его сход
ство с D. lanceolatus. Се1рологически они не 
идентичны. Более того. D. lanceolatus серо, 
логически весьма близок к Pneumoooccus 
lanceolatus, тогда «а «  D. septicus имеет с 
ним лишь отдаленное групповое 'родство.

При отсутствии такого разделения обнару
живаемый D. septicus иногда рассматри
вается как D. lanceolatus. Неправильное 
отождествление D. septicus «  D. lanceolatus 
и с Pneumocoocus lanceolatus служит npe- 
WHoii путалицы и заставляет по аналоги*
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искать у «его  такие свойства, какими оя, 
сак оказалось, не обладает.

При лэготовлелии биопрепаратов мы ис
ходим 'шеино из этих трактическн уотанов- 
лешых даиных.

Эпизоотологические наблюдения

'Изучение динамики диплококковой (ин
фекции в стационарно неблагополучных хо
зяйствах показало, что ша является сазан, 
кым заболеванием, проявляющимся, глав
ным образом, iBO время массовых окотов и 
отелов!.

Межэтазоотичеокий период, кюлда забо- 
леваиий почти яе наблюдается, рааеИ 6—7 
месяцам (май—  декабрь). С иастулледием 
окотов и отелов энзоотии поя1вляются сно
ва. Отсюда 'ВОЗНИК iBonpoc о месте ooxpaine. 
Н1ИЯ диплококка в природе в межэпиз'ооти- 
чеокий период. Чтобы ответить «а  него, бы
ло аров едено огьредвлевие жизнеспособно
сти диплококка на тех субстратах, на ко
торых он мог бы переживать в естествен
ных условиях, а имеино: в молоке, высох
шей СЛИ31И, воде, черноземой и супесча
ной почвах, иавовнюй жиже, фекалиях и на 
дере1ВЯ1И1ном 1Полу.

Опыты в этом направлении показали, что 
самый большой орок переживания дипло. 
кокка 'ВО внешней среде равняется 2—2,5 
.месяцам, т. е. в три 'раза меньше межэпи- 
эоотичесжого периода. Требовалось выяс- 
![ить, не сохраняется ли диплококк в это 
время в оргаиизм© животных. Необходи
мость проведения исследований в этом на
правлении диктовалась еще и эпизоотоло- 
рическими наблк>дениями. в1ыявившими, что 
анзоотии диплокоиковой инфекции начина
лись с заболеваний коров и овцематок ма
ститами или эндометритами за 5—ilO дней 
до родов или сразу 'После иих.

Клинически эидомегриты характеризуют
ся и'стече1иием из половых органов слиэи- 
сто-гнойного, а ]  овец иногда и ихороаного 
экосудата. При маститах наблюдается уве- 
Л1ичение вымени преимущественно за счет 
поражения инте^рстиции. При поверхност
ном исследованш эти изменения обычно 
прин'имаются за нормальные пред1>одовыв 
или послеродовые явления.

Однако бактериологическим исследова- 
н,ием выделений из поло®ы.х органов и мо
лока, взятых от 418 коров и овец, неодно- 
ирашно установлено наличие патогеямого 
диплострептококка.

Данные о бациллоносительстве у коров 
ароверя1лИ1сь серологически, путем ^реакции 
агглютинация, преципитации и овязыва:1ия 
комплемента. Исследованием сывороток от 
226 коров установлено 16*/о положитель
но реагирующих с антигеном, приготовлен- 
;гым из патогенных диплококков. выдeлelH  ̂
пых из трупов телят.

Меяад/ ааболеван'иями дяплок'окковой 
инфекцией коров и овец ,и заболеваниями 
!гоеорожден«ых телят и ягнят имеется пря 
мая связь:

а) от коров и овец, болеющих перед ,ро 
дамя эндометритами и маститами диплокок 
кювого происхождения, в большинстве слу 
чаев .рождались больные телята и ягнята;

б) при заболевании коров и овец дипло 
кокковым эндометритом после родов вско
ре Заболева.™ irx телята и ягнята;

в) при кормлении молодняка молоком от 
коров, больных диплококковыми маститами 
и эндометритами, телята, ягнята и поросята 
обычно заболевали диплококковой сеп-яще- 
мией;

г) наблюдениями уста1Новлено. что у пе
реболевших диплококковой инфекцией в мо
лодом возрасте п€|рвотелок при 'родах, как 
правило, раз1вивается эндометрит или ма
стит диплококкового происхождения;

д) развитие энзоотии диплококковой ин
фекции 'всегда начинается с заболеваний 
маститами и эндометритами отдельных ко
ров и овец, которые за'ражают своих телят 
и ягнят, а последние инфицируют остальной 
молодняк.

Таким образом, в неблагополучных хо
зяйствах ск!рытые Н0сител|и диплококков— 
коровы и овцы —  являются ‘резервуаром ии- 
фекции и исходным источником при воэ- 
никновении энзоотий. Так как диплококки 
могут пе1>вживать во внешней среде до двух 
месяцев, стльная зараженяость помещений, 
где находятся животные, способствует рас
пространению заболевания. В овцеводче- 
оких хозяйствах, где имеется инфекция, 
иногда достаточно перегнать отару из за
раженного помещения в чистое, чтобы на 
ближайшие 3—4 дня сократить число новых 
заболеваний. Однако по мере заражаемости 
помещения количество новых заболеваний 
увеличивается и достигает прежних разме
ров.

Основными путями ‘Проиииновекия дипло ̂ 
кокков в организм молодняка следует 'сч'И- 
тать желудочнонкишечный тракт и дыха
тельный аппарат, а главными факторами, 
способствующими (ра1спр0стра1нению инфек- 
ци, — контакт больных со здоровыми, скар
мливание инфицированного молока и содер
жание животных в зараженных помеще
ниях.

Это заболевание правильно было бы на
звать — д и п л о к к  ок к о в а я  и н ф е к 
ци я  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  ж и. 
BOTH ых,  которая у в.эрослых может про
текать в виде 'оюрытого но сите л ьства ияи 
проявляется клинически эндометритами и 
маститами, а у молодняка протекает 'как 
септицемия, иногда с .поражениями кишеч
ника, дыхательного annajpaTa или суставов.

Методы борьбы с диплококковой инфекцией

Полученные данные экспериментальной 
работы и изучение эпизоотологии позволи
ли разработать систему мероприятий по про
филактике и терапии диплококковой инфек
ции сельскохозяйственных жив.отных. Эта 
система В1к л ю ч а е т  еаштар1н0 -кли1нинеский, 
специфическо-биологический и ветермшарно. 
саиитаото-тигиенический методы.

1. С а н и т а  ipH о-к л И'Н и ч е с к и  й м е. 
то  д. Так как исходным источником дипло- 
коикоеой инфекции являются коровы и ов
цы, от которых заражается молодняк, вста- 
ционарноннеблагополучных пунктах црово- 
дятся следующие мероприятия:

1. Перед аводом в родильное оттделемиб 
выделяют и иэол'ируют коров и овец, боль
ных предродовыми .маститами или эндомет
ритами, не допуская отелов и окотов их в 
общих г'^иильных отделениях.

2. Выявляют и изолируют коров и овец с 
послеродовы'Ми маститами я эндометритами
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u .Me д о п у с к а ю т  <ждрмлива]ния о т  н и х  м о л о 
ка те л я там , HirHwraM и пор осятам ,

3. С ц е л ью  о в о еар ем ен о го  вы явлен и я за- 
бол)евти 1Х и |Щ)едот1вращения ipaoirpocTpaiHe- 
вкя эабол ева 1Ния телят, ягнягг и поросят 
подве1>га^ют си сте м ати ч е ск о м у  кли ии чеоко- 
му обсле1дова1нию и 'р а зд ел я ю т ма три груп
пы: а) бол ьн ы х с  снаш там ам и пневм онии, с  
геморрапи'ческими энтер итам и , опухш им и 
су с т а в а м и  и повышеинюй темпврату|рой изо
л и р ую т и п о д в е р г а ю т  лечению; б) телят, 
япнят и поросят с  неясными признаками 
тайоке и зол и р ую т, к ак  п о д о зр и тел ьн ы х  по 
з а б о л е в а ш ю . но содержат о т д е л ь н о  от 
больных и  в) УСЛОВ1НО здоровый МОЛОДНЯ1К.

(После рааделе1Н»я каждая группа подвер
гается соответствующей лечебной или про
филактической обрабофке.

П. Сп е ци ф и ч е с ко - б  но  л о ги ч е
с к 'И й м е т о д .  Из1учени€ воэб/дителей 
ДИПЛ01КОККОВОЙ инфекции и воцросов имму
нитета при этом заболевании позволили оаз- 
рабоггать методику 'приготовления диплэ- 
кокковой вакцины и гиперим1М'у»ной а1нти.ди- 
плококковой сы'воротки. После изучения 
иммуиобнологических свойств этих 'Прегта- 
ватов «а  лаборатор1ных и сельскохозяйст
венных животных в лабараторных и широ
ких полевых экспериментах они были внед
рены iHia Дальвам Востоке в практику борь
бы с диплакокковой септицемией молод
няка.

С 1942 по 1948 т. даготовлеяо 1016 л  вак
цины (18 серий), или 101600 доз, и 454 л 
сыворотки, или 9080 лечебных доз для те- 
лягг.

'Изготовшеияые биопрепараты использова
лись в течение последних шести лет для 
борьбы с ДИПЛОКОК1КОВОЙ септицемией те
лят, ягнят и поросят, главным образом, на 
Дальнем Восюке и ча'стичгю за ©го преде- 
лаш.

В результате учета действия энтидипло- 
кокковых биопрепаратов установлено, что 
1ГРИ введеиии сыворотки в начале заболева
ния iBbmopoBweHHe иабл.юда€тся у 75— 90“/о. 
П|рофила1Ктическое действие ее вЫ|ражеио в 
течение 12— 14 суток. После двукратной 
профилжтической вакцинации молодняка 
заболевание диплококковой септицемией 
среди 'Привитых, как .пра'вило, не наблюда'- 
лось. При въмуждвнной вакцинации из чис
ла животньгх, которые, повидимому, во вре
мя прививок на1Ходились в инкубационном 
иериоде, наблюдались заболевания дО' мо
мента образования иммуиитета (в течение 
7—9 дней после ва1ыцина1ции1).

Необходимость созда1Ния иовюопри'имчи,- 
вости «оворожденн'ому молощнвку возни
кает в периоа мас'совьсх окотов и оггелсв, 
т. е. с января по июнь.

В неблагополучных хоэя1Йст1вах в зависи
мости от эпизоотического состояния прово- 
датся 'Предох'ранительная или вынуиадеиная 
активная .иммунизация.

а) П  ip е д о X т> а н и т е л  ь н Ы' е п р и 
вив ки .  1. Л'редохранителъяую вакшима- 
цито проводят в CTam»OHatP(Ho неблагополуч
ных хозяйствв'х с наступлением окотов и 
отелов в зимне-весенний период.

2. Прививают молодняк того вида живот
ных, среди которых диатносцировалось за
болевание.

3. Здахровых телят, ягнят и поросят шж- 
циН'Нрукгг в возрасте от 10 дней до 3 меся

цев. Молалняк старшего возраста ие лривд- 
вают.

4. Вакцииу вводят двукратно с проме
жутками в 5 дней. Способ введения внутри
мышечный.

5. Доза ваицины для молодняка всех ви- 
доо зельскохозяйствениых животных неза
висимо от возраста и живого веса как при 
первой, TaiK и при повторной прививке —
5 мл.

6. Общая и местная реакция на введение 
вакцииы слабо выражена и быстро пролодя- 
шая.

7. После вакцинации иммунитет сохра
няется у животных яе менее 4 месяцев. 
(Надо полагать, что состояние иммунности 
длится более четырех месяцев, однако, экс
периментально установлен пока этот срок).

й) В ы н у ж д е н н ы е  п р и в и в к и .  
В хозяйствах, где уже появились заболева
ния диплококковой септицем11-:ей и диагноз 
подтвержден бактериологическим иослещо- 
ваяием, провоаяггся в-ыиужценные при
вивки.

1. Неблагополучное логоловье перед при
вивками подвергается клииическому обсле- 
доваишо и разделяется, как указано ранее, 
на три группы: больных, подозрительных по 
заболеванию и условно здоровых.

2. Больной молодняк 'иволируют и под
вергают лечению антидиплококксвой сыво
роткой или сульфамидными п|репа1ратами̂

С лечебной целью сы'воротка вводится 
внутримышечно '(мышцы бедра) в дозе 2 мл 
на 1 кг живого веса.

Из сульфамидных |Препаратов наиболее 
выраженным терапевтическим дейстаием 
обладает сульфидин и сульфатиозол.

3. Поаоэрительных по заболеванию жи
вотных изолируют (отдельно от больных) 
и прививают -СЫ1ВОРОТКОЙ в лечебной дозе, 
а через 8 дией вакцинируют.

4. Условно здоровый молодаяк в вовра- 
сте от 1 до 10 дней ш>ививают сывороткой 
в (Профилактической дозе — 1 мл. на 1 кг 
живого 1веса, под кожу, а на 10 и 15-й дни 
вакцииируют. Условно здоровый молодняк 
старше 10 дней ,йрив'ива1ют вакциной.

5. Нарождающийся М'олодняк прив.ивают 
на-2-й день 'роящения сы1вс1роткой в профи
лактической дозе, а на 10 и 15-й дни — вак-
ЦИ1ЮЙ.

III. В е т е р и н а р н о  - с анитарню-  
г и г и е н и ч е с к и й  м е т о д .  1. Исходя 
из эпиаоотологичеоких дааных, для irpeiA- 
отвращения заболеваний в неблагополучных 
хозяйствах выращивание телят ведется по 
возрастным группам. Первая группа — мю- 
лодняк текущего года рождения, вторая — 
молодняк в возрасте от одного до даух лет 
и третья—^животные CTaipme двух лет. Жи
вотных !всех трех irpynn содержат, корм'ят, 
поят и выпасают обособленно. Как показал 
опыт, проведенный сотрудниками ДБ 
НИБИ в трех районах края, выращивание 
телят по воэрастным лрушам и изолирован
но от взрослого окота обеспечивает профи
лактику не только диплококковой инф^- 
ции, ио и других инфекщионных и инвааи'си- 
ных заболева1Ний молодняка.

2. Одновременно с описанными методами 
необходимо обязательно проводить все ве
теринарно-санитарные я зоопигиеничеокие 
мероприятия по содержанию, уходу и корм
лению сельскохозяйственых животных.



Полиавитаминозы молодняка свиней 
и методы их профилактики

Кандидат сеяьскохозяйственних наук И . А. К О Я А Л Е Н К О  
Н avHHO-uccAedoeameAbCKuii институт свиноводства

Изучение влияния витаминов в питании 
сельскохозяйственных животных показало 
значительную роль этих веществ в общей 
системе кормления и в повышении цродук- 
тииности животных.

Отсутствие или частичная недостача в 
KQpMax комплекса или отдельных групп 
витаминов отрицательно отражается на со- 
стошии организма, вызывая серьезные фи- 
знологичесюие расстройства, приводящие к 
тяжелым последствиям.

В естественных растительных кормах, по
лученных в ,нормальнЫ|Х Ю1иматических ус
ловиях, витамины содержатся в количе
ствах, достаточных для шоддержаиия нор
мальных жизненных физиологических функ
ций Ж1ШОТНОГО организма. Поэтому три 
прав.ильном раэнооб|;>аз1ном наборе зерновых, 
грубых и сочных кормов в рационах сви
ней авитаминозные заболевания среди них 
почти не проявляются.

При однообразном питании каким-либо 
кормом —- зерновым, жмыхами, отрубями 
без добавления сена бобовых трав, «ормов 
животного происхождения, минеральных 
веществ, сочных кормов и т. п. у свиней, 
особенно у молодняка, часто наблюдаются 
различные заболевания, связанные с .недо
статком витаминов, —  рахит, пеллягра, об
щая задержка развития организма и др. 
Молодняк свиней в этих случаях снижает 
интенсивность роста, худеет, становится бо
лее восприимчивым к различного рода ин
фекционным заболеваниям и, таким образом, 
снижается общая эффективность вькращива- 
иия и откорма молодняка.

Наиболее отрицательное влияние на орга
низм животного оказЫ|вает недостаток в 
кормах одновременно нескольких витами
нов, что способствует развитию особых за
болеваний —  поладвитаминозое.

Полиавитаминозы, по сравнению с от
дельными авита1Минозами, д е й с т в у ю т  на ор- 
ганиз.4 ж и в о т н ы х  более рааруЩ|Ительно.

С таким видом заболеваний молодняка 
свиней мы встретились в некоторых овино- 
хозяйствах Украины в осенне-зимний пери
од 1947—48 г. Поражались, глав1ным обра
зом, поросята августовско-сентябрьоких 
опоросов 1947 г.

Проявления заболеваний начинались с мо
лодняка 3— 4-месячного возраста. Клиниче
ские признаки заболеваний в первой стадии 
заключались в потере аппетита н в нару
шении общей координации движений ко
нечностей: поросята с трудом становились 
на ноги и почти теряли способность передви
жения. Следует отметить, что в этой стадии 
диагностирование заболевания чрезвычайно 
затруднительно, в связи с наличием сложно, 
го си.мптомокомплекса авитам 1ИЯозов. В

начальнам периоде симптомы напоминали 
мышечный ревматизм. Однако дальнейшее 
течение болезни исключало наличие этого 
заболевания, так как способность мышеч
ных сокращений при этом не терялась и 
кроме того, с прогрессированием болезни у 
отдельных животных начинали проявлять
ся признаки, характерные для отдельных 
ав<итаминозов. У  части животных при пере
движении волочился зад, что характерно 
при А- и В-ав1Итаминозах. У  некоторых 
наблюдались укороченные и частые шаги 
задних ног, что характерно при А-авитами 
нозах. У  отдельных животных отмечались 
случаи припадков эпилепсии — признак 
отсутствия витамина В, и другие симптомы. 
Животные плохо ели корма, снижали гори- 
весы, у отдельных поросят наблюдались 
признаки извращенного аппетита (поедание 
фекалий и т. д.).

Причиной раоцространения заболевания, 
прежде всего, могли послужить неблагопри
ятные условия содержания и кормления мо
лодняка раннеосениих опоросов и недостз!- 
точная подготовка этой группы животных к 
зимнему стойловому содержа1Нию.

По данным герофессора Солун, животные в 
период пастбищного содержания создают в 
организме запас витаминов и в период 
стойлорого содержания используют этот 
запас на пополнение недостатка витам,инов. 
пол;учаемых в кормах. В связи с этим воп
рос подготовки животных к зимовке на лет
них и осенних пастбищах приобретает весь
ма существенное 31наче1н»е.

Климатические условия осени 1947 г. (ча
стые дожди и сплошная облачность) в боль
шинстве районов Уюрамы не позволили в 
достаточной мере обеспечить молодняк хв 
рошими полноценными пастбищами.

Краме того, отсутствие в ряде хозяйств 
нормальных условий содержания молодняка 
(скученность, сырость, недостаточность вен
тиляции помещений, прогулок) и однообра
зие питания с недостаточным количеством 
витаминных кормов и минеральных веществ 
в рационах могли обострить процессы поли- 
авитаминоэов.

В феврале и марте 1948 г. нам представи
лась возможность в одном из свиноводче
ских хозяйств Полтавской области органи
зовать наблкудение над группой поросят, за
болевших полиавитаминозами. Наблюдение 
проводилось с целью проварки методов 
профилактики и излечения этого вида з^о - 
леваний.

На группе молодняка в количестве 18 по
росят, рождения 1— 10 октября 1947 г., в 
начале яизаря 1948 г.. т. е. 3-месячного воз
раста, были замечены признаки заболева- 
шя. Животные стали плохо поедать корма,
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затем у некоторых из них начали прояв
ляться признаки ненормального передвиже
ния задних конечностей; через несколько 
дней большинство жИ|Вотных передвигалось 
с трудом, а к 26 января все поросята поте
ряли способиость передвижеиия. В течение

Я1нваря эта группа значительно снизила Гфи- 
весы.

В предыдущие месяцы эти поросята рад 
Бнвались нормально. Вес при отъеме со
ставлял в среднем 13,1 кг, а к прем меся 
нам — 18—20 кг (рис. 1).

Рис. I. Группа трехмесячных поросят в первой стадии заболевания 
полиавитаминозами

Заболевшие поросята были распределены 
на три группы, по 6 голов в каждой. Пер
вая группа была оставлена для контроля и 
ей скармливали обычный рацион, состояв
ший из концентрированных кор.чоз. Второй 
группе к рациону прибавляли рыбий жир 
как источник витамина Д в количестве 5 мл 
на голову в сутки и по 5 калель стандарт
ного препарата витамина Д.

Третьей группе скармливали 50“/о нормы 
концентрированных кормов в дрожжеван- 
ном виде как источник комплекса витамин
ной группы В.

Наблюдения, длившиеся 1,5 месяца (по 
I8/III 1948 г.), показали, что группы жи
вотных, получавшие рыбий жир и дрожже- 
ванные корма, уже через 15 дней начинали 
явно выздоравливать.

К 18 марта все поросята 2 и 3-й групп 
выздоровели, и в последнюю декаду дали 
среднесуточные привесы 320—500 г. (рис. 2).

У поросят 1-й группы, не получавших ей 
таминов в кормах, полиавитаминозы продол
жали прогрессировать, и в конце наблюде 
ний дошли до высших стадий своего прояв 
ления. Продолжалась общая задержка раз 
вития. Появились признаки искривления 
конечностей, явная дисдропорция отдельных 
частей тела: голова непропорционально уве
личена, логи короткие, искривленные. На 
блюдались увеличение и дряблость живота, 
у некоторых поросят — лягушачья поста
новка задних конечяостей, у большей иасти 
животных отчетливо выраженные признаки 
глубокой стадии рах1ита (рис. 3 и 4).

В период наблюдения один ооросенок был 
забит вследствие выпадения прямой киш
ки и обострения общего состояния здо
ровья.

Отрицательные результаты несвоевремет- 
ного применения мер профилактики можно 
видеть из следующего примера.

Рис. 2. Выздоровевшая группа поросят 
после скармливания дрожжеванных кормов

Рис. 3. Глубокая стадия полиавитаминозов 
у поросят
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Ряс. 4. Глубокая стадия полиавитаминозов 
у поросят

Группа молодняка миргородской породы, 
рождения июля 1947 г., в 4-.меЬячиом воз
расте начала проявлять признаки заболева
ний (уменьшение аппетита, затрудиениое 
передви1жение задних конечностей). Этой 
группе с целью профилактики сразу же бы
ли введены в рацион дрожжеваиные корма 
и рыбий жир. Симптомы заболеваиий через
10 дней прекратились, я животные разви
вались нормально. Части животных этой 
пруппы дрожжеваяные корма и. рыбий жир 
были введены в рацион лишь через месяц 
после появления первых признаков заболе
вания. Опоздание в профилактике яа 1 ме
сяц дало резкую разницу в обще'.м состоя
нии животных. Поросята, получившие дрож- 
жеванные корма и рыбий жир, сра-!у же по
сле появления признаков заболевания дали 
за 3 месяца привес с 36 кг до 75 кг, в то 
время как при профилактике, загюздачшей 
на один месяц, поросята дали привес всего 
лишь 14 кг (с 36 до 50 кг).

Наши наблюдения показали, что скармли
вание молодняку свиней дрожжеванкых 
кормов оказывает лечебно-профилактиче
ское действие при заболеваниях п:>аиави- 
та1М1инозами. . 1

Полученные нами результаты подтвер
ждают ранее лроведенные наблюдения 
практических работников. Так, Н. Гонча. 
ренко из аоканийского госплемрассадника 
сообщал >, что после кормления дрожжеван- 
яым кормам 6-месячных подсвинков, забо
левших рахитом, состояние больных через 
две недели улучшилось настолько, что по 
внешнему виду их нельзя было отличить от 
остального молодняка.

Из совхоза «Онуфриевка» сообщали что 
при кормлении дрожжеваяными кормами 
подсвинки, больные рахитом, дали эффект 
по привесам в 42“/о по орааненяю с подсвин
ками, не получавшими дрожжеванных кор
мов.

В 1937 г. мы отобрали иа экспертаен- 
тальной базе Института свиноводства 10 
дефективных поросят, большинство которых 
было поражено рахитом. Эти поросята слабо 
развивались и почти не давали привесов.

Через 20 дней после' включения в рацио« 
дрожжеванных кормов яаступияо яиное 
оздоровление организма ясив'ОТНЫ’Х. все он» 
начали п|»являть хороший аппетит и даиаля 
хорошие привесы. Через 1—il,5 месяца v 
животных вес увеличирался на 700—900 г 
в сутки. Динамика развития этих поросят 
до и после включения им в рацион дроисж*-. 
ванных кор.мов показана на рисунке 5.

Приведенные нами данные, свидетель
ствуют о том, что 'В сшяоводчеоком хозяй
стве на полноценное витаминное питание 
животных следует обратить серьезное вни
мание как на важнейший фактор в повы
шении продуктивности свиноводства.

Необходимо учитывать при этом специ
фические особенности ^различных производ
ственных групп и различных пород свиней 
к потребностям витаминного пита1ния. Наря
ду с этим следует решительно устранять 
все неблагоприятные условия ухода и со. 
держания животных, которые способствуют 
обострению авитаминозов.
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'  Труды ВАСХНИЛ, вып. XVTII, ч. IV. 

1937 г.

Рис. 5. Динамика привесов поросят- 
заморышей

Профессор Солун указывает, что в орга
низме молодых маток имеется сниженный 
запас витаминов и что от таких маток по
лучается приплод меньшей жизнеспособно
сти, чем от полнорозрастных маток. Такие 
матки требуют лучшего штаминного пита
ния. Имеются также указания на то, что 
разные народы свиней имеют свои особен
ности в части витаминного питания. Так 
например, темноокрашевные свиньи более 
восприимчивы к авитаминозам, чем белые 
свиньи; метисные свиньи имеют повышен
ные требования к витаминному иитанию и 
т. п. Проводя в хозяйстве црофилактиче- 
ские мероприятия против полиавитамино
зов, надо учитывать все эти особенности.

Перед производством стоит важнейшая 
задача обеспечения витаминного питания мо
лодняка зимних и ранне1весвнних опоросоЕ 
до выхода на пастбище. Для этого порося
там необходимо скармливать пророщенное 
зерно ячменя и зеленые ростки, выращен
ные в иокуоствекных условиях. Дрожжеван
ные корма должны найти широкое приме- 
яен'Ие в рационе всех лрупп свиней, а осо
бенно супоросных, подсосных маток и мо
лодняка. Проведение комплекса зоотехяи- 
qeoKiHX мероприятий — кормления, ухода и 
содержания — поможет оэдаровить погв- 
ловье свиней и значительно повысить цро-
Д'УКТНвЯОСТЬ.
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Клиническая картина 
А-гиповитоми.ноза и паратифа у телят

Доцент А. И. ПРОТАСОВ и старший ветврач А. С. П А Н Ф Е РО В  
Ленинградский ветеринарный институт

А-гиповйтамииоз у телят н е р ^ о  привод 
дит к возникновеиию паратифа с атипиче
ским проявлением, тяжелым течением и 
высокой смертностью. Сочетание этих двух 
зз1болвваний мы наблюдали при неправиль
ных кормлении, уходе и содержании стель
ных коров, при раш1их весе1ших отелах. В 
этих случаях предшествующим факторам 
служило длительное кормление стельных 
коров выщелоченным сенам с заливных лу
гов. В результате запоздалого сенокошения 
аастоявшаяся и уже отцветшая трава с об
наженными стеблами представляла собой 
после скашивания недоброкачествемное се
но, которое, кроме того, во время сушки 
не раз находилось под дождем. Талое сено 
ска(р.мливалось всему окоту, в том числе и 
стельным коровам, почти на протяжении 
всего стойлового периода. Неполноценность 
сена увеличивалась за счет неправильного 
хранения в течение всей зимы в раэметаи- 
яых отмрытых стогах, не защищенных от 
ветров и осадков, что способствовало вы- 

«sJ  вегриваиию его и дальнейшему выщела. 
чиванию. Плохая поедаемость такого сена 
свидетельствовала о низких вкусовых и пи- 

% J тательных его качествах. Суточная дача се
на составляла 10— 12 кг. В качестве концен. 
тратов скот получал жмыхи, отруби, а так
же комбикорма при наличии в них до lOVo 
хлопкового жмыха. Наблюдались перебои в 
даче концентратов, и разнообразие их в кор
мовом рационе часто находилось в зависи
мости от наличия кормов о хозяйстве. Ми
неральной подкорм1ки в большинстве слу
чаев не было. Сено часто заменяли я>ро- 
еой соломой, иногда вико-овсяной смесью, 
которую скармливали только слабоупитан
ным или оы^сокоудойным коровам. Силос и 
другие сочные корма часто отсутствовали 
или д а в а л 1И'СЬ нерегулярно. Талой рацион 
был явно неудовлетворительным, особенно 
для «оров во втором периоде беременности, 
совпадающем с концом зимы и началом 
весны. Стельные коровы содержались на 
общих скотных дворах при знач1Ительной 
ошучениости и в неудовлетворительных ус
ловиях. Регуля|рные прогулки окота в те- 
^юмие зимы отсутствовали.

К началу весны у мнопиос стельных коров 
с большим количеством отелов (6—8 оте
лов) и, особенно, из породы остфриэов уча- 
стались случаи атонии преджелудков, со- 
цровождавшиеся общей слабостью и сонли- 
вы!М состоянием. Большинство таких коров 
имело бледность видимых слизистых (Во
лочек, слезотечение, глубокое западание 
глаз (провалиешиеся глаза) и складчатость 
губ. Кожа становилась малоэластичиой, 
шерстный покров терял блеск. Понижение 
тонуса мышц вызывало слабость конечно
стей, неуверенную шаткую походку, зале
живание. Незначительная прогулка вызыва

ла одышку, усилеиное сердцебиение, появ
лялись застойные отеки. Многие коровы 
имели прогибание спины и низкоопущенный 
живот. Постепенно нарастало исхудание. 
Отелы протекали вяло и преждевременно, 
за 2—3 недели до предполагаемого срока. 
Часто наблюдались задержания последов п 
рождение слабых, недоразвитых телят. Если 
нарождающиеся от таких коров телята 
были внешне развитыми, то все же с пео- 
вых дней .рождения у них наблюдались 
слабость конечностей и вялый аппетит; они 
больше лежали, проявляя безразличие ко 
всему окружающему. У  отдельных наиболее 
слабых телят иногда появлялись мышеч
ная дрожь и подергивание головы. В период 
поения молозивом исхудания среди телят 
не наблюдалось, но с переходом на поение 
молокам и подкормку комбикормами со
стояние их резко ухудшалось по сравнению 
с нормально развивающимися телятами wr 
здоровых коров. Появлялись перемежаю
щиеся поносы, фекальные массы имели ки
сло-зловонный запах с примесью пузырь
ков газа. Все видимые слизистые оболочки 
становились анемичными, с хорошо выра
женной желтупиностью; поя.влялось слезо
течение без гиперемии и значительного на
бухания конъюнктивы. Глаза были бесцвет
ными, мутными, глубокозапавшими; одно-
в,ременио развивалась складчатость вокруг 
рта. Перемежающиеся поносы постепен'но 
переходили в устойчивую диарею. У  части 
больных телят развивалась катаральная 
бронхопневмония, нередко переходящая в 
гнойно-гнилостную пневмонию.

В качестве дополнительных chiWitomob у 
больных телят, родившихся от коров, CDpa'- 
дающих А-гиповитаминозом, наблюдалось 
стойкое угнетение, временами мышечная 
дрожь, сопровождавшаяся обильным слюно
течением и быстро нарастающими клоинче- 
скими судорогами. Продолжительность таких 
приступов была в пределах 5— 10 минут, з 
затем наступало медленное успокоение, пе
реходящее в сонливость.

Степень проявления болезни и острота 
течения процесса у больных телят находит̂  
лись в полной заэиоимости от Степени по
ражения их матерей А-гиповитаминозам, 
который значительно чаще проявлялся у ко
ров голландской породы старших возрастов 
и реже у коров местных улучшенных по
род. Это обусловливалось изнеженностью и 
неподготовле<нностью голландской породы 
к пребыванию в более суровых климатиче
ских условиях. Степень клинического про
явления А-гиповитами|Ноза усиливалась по 
мере увеличения периода стельности и ясно 
была выражена у недавно отелившихся ко
ров в зимне-весенний пе(риод. Проявление 
болезни и острота ее течения нарастали пв
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мере увеличения возраста коров. Длитель
ность кормления выщелоченным сеном уси
ливала -клиническую картину А-гиповитами- 
ноза.

У  нормально родившихся телят от ави
таминозных коров быстро появлялись и аа- 
растал!и Л[ризш1кн А .̂ш0оштшшоза, кото

рый у них протекал тяжело и нередко со- 
свроеождался возникновением паратифа с 
поражением центральной нервной система.

Динамика А-гиповитамнноза у К0|ров и те
лят и паратпфа у телят в за[вис!им0сти or 
породы и возраста отражена в сводной таб. 
лице 1.

Т а б л и ц а  1

Порода

коров
Возраст

Из них Л-гиповитаминоз 
у коров

S
аО)н

о«Jе;

<Dао
S

А-гиповйтами- 
ноз у телят

о
ЕГ
SЧ
О

о4>
ю S 
о о

из них

S ата аз«  S 
5 =
S Н о о

•е̂
SнГЗа*

• ° с  3 
™ s 's  >-с  “  о  к  

о  я  я  ^

s | i^
§ с 2 5 
«  н g gJ
^ в Ч 
Л (Я О О 

CQ с; е  ъ:

Г олланд- 
ская

Местная
улуч
ш ен н ая

До 6 
отелов

После 6 
отелов

До 6 
отелов

После 6 
отелов

107

118

68

84

43

48

32

37

7
18%

46»/в

3
11%

6
17%

15
35%

26
54%

6
19%

9
24%

14
64%

16
35%

78%

5
33,5%

8
36%

29
65%

2
22%

10
66.5%

26
60%

39
81%

8
25%

14
40%

27%

9
23%

4
50%

6
43%

19
73%

30
77%

4
50%

8
57%

19
44%

29
60%

9
28%

13
35%

4
9,3%

9
19%

1
3%

2
5,5%

П р и м е ч а н и я :  1. У  большинства телят паратиф протекал при симптомах 
А-гиповитаминоза.

2. Огход телят по паратифу и А-гиповитаминозу исчислялся из общего количе
ства телят молочного возраста.

3. Под скотом голландской породы имеется ввиду малоакклиматизированный 
скот в первые годы своего поступления в хозяйства северо-западной зоны.

Специфическое и симптоматическое лече
ние таких больных телят редко приводило 
к выздоровлению, большинство из них оста
валось хрониками и впоследствии вьгбрако- 
вьивались как неполноцеиные для их даль, 
нейшего выращива1ния. Вакцинация созда
вала неустойчивый иммунитет и не приоста- 
тавливала дальнейшего распространения 
болезии.

При вскрытии трупов телят, павших от 
паратифа и А-Гипов1итаминоза, находили из
менения, свойственные паратифу, со множе
ственными мелкими очагами некроза в пече
ни, селезенке и почках. Подкожная клет
чатка и брыжжейка студенисто-инфильтри- 
рова1ИЫ, парен^иматоз!ные органы перерож
дены, скелетная мускулатура дряблая, се
ро-красного цвета, с -ра10сла1и'вающимися во
локнами; бледность и отеч1Ность всех сли
зистых оболочек и серозных покровов при 
аолном истощении трупа.

Осенью паратиф у телят проявлялся спо
радически. протекал доброкачественно, с 
типичеоЕими симптомами абортивной фор
мы.

К концу лета и к началу осени явления 
А-гиповитами1Ноза у больных коров исчеза
ли, уштаииость их восстановилась, и сад

ничем не отличались от здоровых коров ов- 
новяого стада.

Среди телят раннего осеннего отела А- 
гаповитаминоза не было, рождались они 
нормально развитыми, здоровыми и с пгр- 
вых же дней после рождения нач1и1нали бы
стро [развиваться, давая хороший привес. К 
периоду, когда начинается осенняя ненаст
ная дождливая погода с резкими колеба
ниями температуры, телята уже окрепли, и 
заболевания наблюдались лишь в отдель
ных случаях в виде кратковремевньюс поно
сов, появлявшихся в результате полрешно. 
отей в кормлении. У телят позднего осен
него отела (октябрь— ноябрь) были отмече
ны колибациллез, паратиф и даже дипло- 
кокковая инфекция, но все эти болезни не 
получили распространения, протекали до
брокачественно и только в единичных слу
чаях окончились смертью. Противопа|рати- 
фоэная сыворотка и вакцинация приводили 
к быстрому угасанию инфекции. Отсутствие 
А-гиповитаминоза среди стельных коров 
резко изменило характер проявления ин
фекционных болезней у телят. Это особен
но демонстратиино выявилось при conocTaia- 
леиии результатов весенних и осенних оте
лов.
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Виешнее благополучие в кормах, одиако, 
не всегда приводит к положительным ре
зультатам. и у стельных коров с хорошей и 
удовлетворительной упитанностью часто по
является нежиэнеопособный молодняк.

В совхозе № 1 в кормовой рацион коров 
входили: сено луговое (запоздалого укоса, 
с зал1ивных лугов с преобладанием осоки) 
солома аровая, отруби, мельничная пыль 
жмыхи, картофель (отходы), мязга карто 
фельная, пив1ная дробина и другие концен 
•праты. Корма задавал1ись в достаточных 
кол1Ичествах, но в них не было нужного 
для организма, особеино стельных коров, 
биологически ценного соотношения пита
тельных веществ: почти полностью отсут
ствовали витамины А и Д  и очень мало бы
ло кальция. Прогулки для скота в зимнее 
время проводились редко и, несмотря на 
удовлетворительное зоогигиеиичеокое со
стояние скотных дворов и телятника и сво
бодное размещение в них животных, стель
ный скот к весне был в яв1Но неудовлетво
рительном состоянии, особенно коровы гол
ландской породы старших возрастов. Пред
шествующим факто,ром служило почти пол
ное отсутств1ие пастбищ — небольшая пло
щадь заболоченных куста1рников содв1ржала 
малосъедобные травы и являлась лишь ме
стом прогулки скота. В подкормке преобла
дали концентраты и недостаточно было зе
леной массы. Все это создавало незначи
тельные запасы (накопления) витаминов в 
организме коров и, в таком состоянии они 
переходили на длительный стойловый пе
риод с маловитаминными кормами, бедными 
минеральными солями.

У  большинства стельных коров в период 
весенних отелов мы не наблюдал! явны'Х 
клинических признаков А-гиповитаминоза, 
но телята у них рождались ослаблеины^ми, 
часто нежизнеспособными. В дальнейшем 
они плохо развивались и шли на выбраков
ку. Наблюдалось повышенное количество 
.мертворожденных телят. Одним из клини
ческих признаков А-гиповитаминоза у телят 
являлся нарастающий понос, не поддаю
щийся медикаментарному лечению. Инфек-

ци01ниые болезни отсутствовали, видимых 
погрешностей в кормлении не наблюдал?!. 
Поносы у большинства таких телят начи
нались после окончания их кормления моло
зивом, несмотря на достаточную норму чы- 
паивавмого молока. Помимо поносов у1вел1и- 
чивалось количество телят с поражением 
органов дыха!шя и с порочностью развиваю
щегося костяка. Подкормка рыбьим жиром 
или витамином А в растителыно.м масле бы
стро устраняла симптомы заболевания и 
способствовала выздоровлению таких телят 
без иаменения их ко|рмового рациона и ус
ловий содержания. Применение рипериммун- 
ных сывороток и медикаментарное лечение 
без дачи В1итамина А к выздоровлению не 
приводили. Динамика А-гиповитаминоза у 
телят по совхозу № 1 отражена в таблице 2.

Из таблицы видно, что А-гипо®итамаяоэ 
у телят начал проявляться с декабря, мак
симальное распространение получил в мар
те и апреле, а затем постепенно шло угаса
ние. Конец лета и осень проходили без А- 
пиповитаминоза, отсутствовала и выбраков
ка телят. Смертность не наблюдалась.

В ы в о д ы

1. При длительном кормлении стельных 
коров выщелоченными и маловитаминными 
кормами в период весенних отелов возника
ет А-риповитаминоз, который наиболее ча
сто проявляется у коров старших возрастов 
голландской породы.

2. А-гиповитаминоз у стельных коров не
редко вызывает преждев|ремеиные роды, по
слеродовые осложнения, повышенное коли
чество слаборожденных и нежизнеспособ
ных телят, а также цриводит к наиболее 
быстрому изнашиванию организма коров и к 
слабому развитию их телят.

3. Телята от коров с А-гипойитам1инозо<ч 
в большинстве случаев рождаются мало
устойчивыми к инфекционным болезням, 
fuioxo развиваются и в значительном коли
честве погибают от вторично возникадащих 
заболеваний.

Т а б л и ц а  2

с Количество
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Ы
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1 Новорожденных т е л я т ............... 13 10 23 15 9 10 7 9 20 12 15 14 157

2 Больных А-гиповитаминозом . . 8 7 20 15 7 6 3 — — — — 6 72

3 Больных инфекционными болез
нями ............................................ — — — — — — — _ _ _ _ — _

4 Из них выбраковано .................. 2 1 3 2 2 2 1 — - — — - 13

5

П р и м е ч а н и е .  Выбраковке подвергались в большинстве случаев бычки, пе
реболевшие А-гиповитаминозом и впоследствии имевшие плохое развитие костяка, 
а также хроническое течение бронхопневмонии.
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4. Из инфекционных болезней у таких 
телят наиболее часто бывает паратиф, ко
торый принимает зиачительное распростра
нение, длительное течедие и вызывает боль 
Ш ую смертность.

5. Клиническая картина паратифа у телят 
в сочетании с А-гиповитамииозам прояв
ляется смешаиными симптомами этих двух 
заболезаиий, причем нередко поражается 
центральная нв1рвная система; этому спо
собствует длительное солевое голодание 
вследст1вие недостаточной минеральной под
кормки.

6. Выбра1к0вка и падеж телят находились 
в полном соответств1ия с их возрастом и 
полноценностью кормовых рационов по ви
тамину А.

Витаминое голодание у новорождениых 
телят от коров с А-гиповитаминозом приво
дило к значительной их смертности, у телят 
более старшего возраста вызывало большой 
отход за счет их выбраковки.

7. Отелы коров в конце зимы и в начале 
весны часто сопровождались А-гиповитами-

Н0381ЫМ их состоянием; то же наЬлх^Далос!. 
и у новорожденных телят.

При отелах в конце лета и в начале осе
ни А.гиповитзминоза не бывает, отелы про
текают нормально, большинство телят ро
ждается здоровым и устойчивым к заболе
ваниям.

8. Симптомы А-тапозитаминоза у телят 
быстро проходят при даче им витамина А  в 
растительном .масле или в виде рыбьего жа
ра; это является хорошим лечебным я од
новременно диагностическим сюедством для 
подтве(?ждения у ш х А-гипоаитаминоза 
при разнообразных клиничеоких проявлени
ях болезни.

9. Кормовой рацион для стельных коров, 
особенно во второй период их беременно
сти, должен быть полноценным по содер
жанию витамина А  — это предотвратит 
воэиикновевие А-гиповитаминоза и повысит 
устойчивость новорожденных телят к ии- 
фекционньш и другим заболеваниям.

Болезни телят и их лечение

(По материалам, поступивш им в редакцию)

Ветеринарный врач Е. И. Скрыпник (Ла
боратория совхоза Карагандинской области. 
Казахской ССР). — И т о г и  ш е с т и л е т 
н е г о  н а б л ю д е н и я  з а  д и п л о к о к 
к о в  о й и н ф е к ц и е й .  При изучении 
прич1ин летних энзоотий диплококковой ин
фекции автор установил опорадические 
случаи заболевания и гибели телят и в хо
лодное время года, причем выделяемые в 
этих случаях культуры были идентичными 
по своим морфологическим, биологическим 
и серологическим свойствам с культурами, 
выделяемыми летом.

Несмотря «а  создание безупречных саня- 
тарно-зоогигиенических условий, устройство 
новых леттних стоянок на территории, где не 
было животных в течение 5 лет, заболевания 
телят в летний период повторялись и носи
ли характер энзоотии.

В целях разработки эффективных мер 
профилактики автором (В период растела бы
ли исследованы (от 46 коров): взятая сте- 
удально из пузыря околоплодных оболочек 
жидкость, меканий телят от тех же коров, 
кровь и молозиво. Культура диплококка бы
ла получена из околоплодной жидкости 16 
коров и из мекония 13 телят.

От 5 коров, из околоплодной жидкости 
которых была выделена культура диплокок
ка, в последующие годы было получено 19 
телят, из них 16 заболели диплококковой 
:шфекцией. Смертность телят, родившихся 
от коров-бациллоносителей, состаиила 42'','о 
лротив 8,7Vo отхода от диплококковой гн- 
<|)екц|'та остальных телят.

От 12 коров, переболевших в молодом 
возрасте, было получено 12 телят, из кото
рых 10, т. е. 83"/о, заболели диплококковой 
инфекцией, в то время как заболеваемость 
остальных телят равнялась 20,6<'/о от об
щего числа народившегося молодняка.

Эти наблюдения привели автора к заклю
чению, что «среди возможных источников 
инфекции первостепенную роль играют ко
ровы-бациллоносители, в том числе и коро
вы, пе>?еболевшие в молодом возрасте. Ин
фицирование телят происходит анутриутпоб- 
но и путем контакта с бацилловыдел 1ИТ€̂ 1 я- 
ми, а также через обслуживающий персона п, 
подстил1ку, .навоз, паст^рпце и другие пред
меты».

Автором произведено испытание ряда ме
дикаментозных средств, из которых лучший 
терапевтический эффект был получен от 
сульфидина и от комбинированного лечения 
по Козлову — применение уротропина и 
сердеч|ных (камфарные препараты) с предва
рительным кровопусканием.

Автором успешно при.менена сыворотка 
реконвалесцентов, которую в зависимости 
от тяжести процесса он вводил вновь забо
левшим 2—3 раза по 40—60 мл (отход 5,1 Vo 
против 54'’/о отхода контрольных, подвер
гавшихся медикаментарно.му лечению).

Весной 1944 г. автор впервые применял 
противодтлококковую мкцину, изготов
ленную из местных штаммов. Были обрабо
таны трехкратно стельные коровы и 91 те
ленок в возрасте до 7 месяцев, в том числе
11 телят, рожденных от однократно приви
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тых матерей. Этим телятам вакцина аведеиа 
2 ipaaa. Кроме того, было вакцинироваяо 19 
телят, рождеиных летом от вакцинирозая- 
ных коров. Среди вакцинироваиных телят 
заболераиий диплококковой инфекцией не 
было.

В 1945 г. такой же вакциной (сер. № 2) 
привито трехкратно с десятидневным пере- 
ры1вом 102 теленка и 113 коров и «етелей. 
Доза: телятам, в зависимости от воз|раста, 
в первый раз — 0,5 — 1 мл, второй раз —
1— 1,5 мл, в третий раз —  il,5—2 мл, коро
вам и нетелям соответственно — 5, 8 и 10 
мл. Заболеваний телят диплококковой ин
фекцией «и  IB этот, ИИ в последующие 2 года 
не было

Эффективность иротиводиплококковых 
вакцин и сывороток автор объясняет «серо
логической однотипностью производствеи- 
ных штаммов диплококка со штаммами не
благополучных хозяйств, тде примеияютсч 
эти препараты».

Разнородность серологических типов ди
плококка (пневмококка) объясняется неоди
наковой антигенной структурой одного и то
го же айда диплококка. Поэтому для изго
товления вакцин и сывороток для массового 
употребления автор рекомендует:

«1) собрать штаммы от хозяйств, небла
гополучных по диплококковой инфекции;

2) определить раошростраиеяие серологи
ческих типов возбудителя по хозяйствам, 
[районам, областям и т. д.;

3) в зависимости от последнего включить 
все серологические типы диплококка (пнев
мококка) Френкеля для изготовления сыво
роток. (Сохранять и транспортировать 
штаммы можно в высушенных в течение 
суток, стерильно взятых кусочках паречхи- 
матоэных органов, содержащих возбудите
ля)».

Главный ветерииарный арач П. Дальский 
(Саратовский трест молочно-овцеводческих 
совхозов) <— Л  е ч е и и е и п р о ф и л а к 
т и к а  д и п л о с т р е п т о к о к к  к о в о й  
и н ф е к ц и и  т е л я т .  Наряду с .рекомен
дуемыми способами лечения диплострепто- 
кокковой инфекции аммаргеном, неосальвар
саном, скипидаром и др., некоторые ветери- 
на1рные специалисты молоч:но-овцеводческих 
совхозов испытывали сульфантрол по ре
цепту Пятигорской межсовхозной лаборато
рии: 1 часть сульфантрола на 149 частей 
воды в дозе по 20—30 мл на одну инъекцию 
внутривенно. Однако все эти средства поло
жительного эффекта не давали.

Автор в результате проведенной им рабо
ты пришел к заключению, что увеличенные 
дозы сульфантрола _  1,5 — 2 г на 30 — 
40 мл дестиллировашюй воды на одну инъ
екцию внутрквенно теленку месячного воз
раста с живым весом 30—35 кг — дают хо- 
шие результаты при лечении диплострепто- 
кокковой инфекции, ие оказывая отрица
тельного действия «а  организм. Вливаяие 
применяется 2—3 дня ежедневно и после 
двухдневного интервала повторяется еще
2—3 дня. В некоторых случаях сульфантрол 
да1валн внутрь в дозе до 3 г в сутки. Ре
зультаты также были полож!ительные. Луч
шие 1результаты получены в начальной ста
дии заболевания. Наряду с лечением прово- 
дилгись: ежедневная двукратная термамет- 
рия молодняка, изоляция гари первых при
знаках заболевания, регулярная дезинф^- 
ция помещений.

Из факторов, предрасполагающих к да 
явлению и распространению диплострепто- 
кокковой инфекции телят, автор отмечает 
отсутствие регулярных прогулок, Ч1резмер- 
кую влшкяость воздуха телятников, повы
шенную температу|ру в помеще»иях, налл- 
чие |В шк большого количества аммиака, 
плохой уход за выменем кормящих Kopojj, 
инфицироваииую грязную посуду, из кото
рой поились телята, переохлаждение телят 
в летнее в;ремя при поении их холодной ко
лодезной водой.

кроме устранения перечисленных пред
располагающих факторов, необходимо про
водить следующие мероприятия: в летнее 
время — тщательную очистку и дезинфек
цию скотных дворов и прилегающей терри
тории; регулярную очистку и дезин^кцию 
помещений негашеной известью зимой; .раз
дельное содержание телят летнего и зим
него отелов; разобщенное воспитание телят 
(в соответствии с возрастом) с отдельным 
обслуживанием и имвентарем; телят в пе
риод нахождения их в профилактории (до 
2-недельного возраста) лучше содержать в 
индивидуальных переносных клетках.

Проведение перечисленных профилактиче
ских мер вместе с лечебными способствова
ли предупреждению и ликвидации дипло- 
<гтрептококковой и другах инфекций в опи
сываемых автором случаях.

Ветерина1рный Е<рач Ф. П. Подгородников 
(Боброво-Дворская райветлечебница Кур
ской области) — С у л ь ф а н т р о л  (С-55) 
при л е ч е н и и  м о л о д н я к а .  Автор 
применял сульфантрол (С-55) при паратифе, 
энзоотической пневмонии, листереллезе я 
тяжелых расстройствах желудочно-кишеч
ного тракта телят.

Метод сульфантролотерапии, в основном, 
сводился к насыщению организма С-55. С 
этой целью, в зависимости от возраста жи
вотного и течения процесса автор применял 
препарат per os в несколько завышенных до
зах — от 1 до 2 г на 1 прием, 3 раза в сут
ки, 6—8 дней подряд. Для повышения об
щего действия на организм животного, ав
тор сочетал дачу сульфантрола с настое.1 
перечной мяты. Такое сочетание, по м:нечию 
автора, «устраняет возможность накопле
ния почечного песка и камней при ацетили- 
зации препарата С-55 в организме животно
го».

Примерной прописью применения С-55 и 
мяты, по автору, может служить рецепт; 
настоя перечной мяты — 30,0: 500,0, суль
фантрола — 3,0 МД5 per os теленку при 
паратифе (энз<ютической пневмонии) по
150.0 на 1 прием 3 раза в день.

Применение сульфантрола при энзоотиче
ской пнев1М0нии телят дало полож'ительные 
результаты в 75—80*/о случаев, запоздалое 
терапе|втичеокое вмешательство снижало 
эффективность лечения.

Описанный метод лечения паратифа и эн
зоотической пневмонии испытан автором на 
500 животных. Побочных действий препара 
та не замечено.

При лечении «юрадических случаев ли- 
стереллеза автор пользовался следующим !i 
рецептами; 1) отвара корня чернобыльника
— 15,0 : 300,0, настоя перечной мяты — 30,0:
300,0, сульфантрола—4,0 МД5 2-недельно- 
щ  теленку при листереллезе, по 200,0 смеси 
на 1 прием, 3 раза в день; 2) отвара железок 
хмеля и отвара коры калины аа — 15,0:
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500,0, сульфантрола 3,0 MDS 10-дневному 
теленку, по 150,0 смеси «а  1 прием, 3 раза 
в день. Курс лечения при даче per os рас
очитан яа 1—2 дяя. Применяя сульфантро- 
-товую терапию в комбинации с отварами 
мяты и чернобыльника, автор получил SSVo 
излечения листереллеза.

Хорошие результаты гзтор получил от 
сульфантроло'вой терапии по опнсаиному 
методу и при лечении тяжелых расстройств 
желудочно-кишечного тракта.

В. Летунов (Харьковский ветерина|рный 
институт) — П р и м е н е н и е  б а к т е 
р и о ф а г а  при п а р а т и ф е  т е л я т .  
Для лечения паратифа телят автор применял 
в течение 3— 4 дней бактериофаг в дозе 25— 
30 мл подкожно в область шеи. Одновре
менно в период повышения температуры вво
дил внутривенно 1 г красного стрептоцида 
в растворе на 40-процентной глюкозе, в дозе 
1К) мл.

Второй вариант: бактериофаг — 25—30 мл 
подкожно и сульфантрол —  25—30 мл вну
тривенно (4 раза), поочередно —  один день 
бадаериофаг, один день — сульфантрол. 
Курс лечения 7 дней.

Все ле!ченные телята выздоровели.
Ст»ш ий ветеринарный врач В. Ф. Булга

ков (Саратовская область — Б о р ь б а  с 
п а р а т и ф о м  т е л я т .  Автор наблюдал 
заболевание телят па,ратифом на 2—3-й дни 
после рождения. Допуская возможность 
внутриутробного заражения, он провел в а- 
к ц и н а ц и ю  с т е л ь н ы х  к о р о ® н а 7 , 5
— 8,5 месяце беременности по методу про
фессора: |Котляр. Вакцина вводилась трех
кратно по 10— 15—20 мл подкожно в об
ласть шеи с интервалами 14 дней. Неза]ви- 
симо от этого новорожденным телятам в 
день рождения вводили сыворотку, а через 
10— 13—40 дней — вакцину. Заболевания 
прекратились. Автор считает, что, неемопря 
на эффективность такого мероприятия, о с 
н о в'о й предохранения молодняка от забо
левания явлшотся заботливый уход, пра
вильное содержание, размещение и кормле
ние животных.

И. В. Стеблянский (эшзоотолог Курской 
межсовхозной ветбаклаборато.рии) —. Л е 
ч е н и е  к о л и б а ц и л л е з а  т е л я т .  
Abtoip испытал следующую методику лече
ния колибациллеза телят. При угрожащкл 
состоянии здоровья он делал внутривенное 
вливание физиол'опического ;раствора хлори
да натрия в дозе 100 мл, после чего немед
ленно (ВВОДИЛ подкожно 5 г 20-процентного 
камфарного масла. Телятам до 5-дневного 
возраста в начале заболевания он давал per 
os сыворотну молочной простоква^шя в дозе 
200 мл, а телятам ста|ршего возраста за 2 
часа до дачи сыворотки или одновременно
— глауберову соль в дозе 50—60 г. Как ди- 
зтическое средство больным 3— 4 раза в сут
ки че|рез равные промежутки назначалась 
эмульсия из 500 г физиологического раст
вора и белка из двух куриных яиц. Выздо- 
равливаюшлх телят переводить яа молоко 
следует постепенно с предварительной да
чей -за 2fr—30 iMHHyn до выпойки по 200 — 
300 г сыво|ротки молочной простокваши. Пе
ред каждой выпойкой (за 20 минут) выздо
равливающим телятам рекомендуются пяти- 
минуттные прогулки.

Сыворотку молочной простокваши автор 
приготовлял путем самос-кисания молока

при температуре в 30—35° в чистом, прова 
р̂снном в кипятке ведре, покрытом марлёй в

2 слоя. После самоскисания (через 18—20 
часов) сыворотка сливалась и процежива
лась через марлю.

Этот метод автор испытал с хорошим ре
зультатом только на 5 телятах и поэтому 
полагает, что он нуждается в проверке ьа 
большом количестве телят.

Ветеринарный врач Лобков (директор Ка
ширской ветбаклаборатории) — Н е к р о
б а ц и л  л  е 3 т е л я т .  Некробациллез те
лят наблюдается редко. Автор в 1946 г. на
блюдал заболевание телят в возрасте от
6 дней до 1 месяца. Заболело до 25V0 при
плода, излечено было только 16»/» от числа 
заболевших. К л и н и к а :  глубокие очаговые 
некрозы слизистой оболочки (ротовой поло
сти, языка, жевательных мышц. Очаговы(; 
поражения находились чаще в области гра
ницы глотки в виде расплавленных творож1и- 
стых некротических масс. В легких пора
жения также носили очаговый характер. От
мечены случаи гнойных артритов с пораже
нием сумчатых связок. Л е ч е н и е :  промы
вание раствором марганцовокислого калия и 
смазывание настойкой иода и луголевским 
раствором; внутрь — сульфантрол. Оимпто. 
матическое лечение, сердечные средства, 
спиртовые компрессы на суставы. Излечеч- 
ные телята слабо развивались.

Источником инфекции послужили^ поме
щенные в непочредственной близости к те
лятнику больные некробациллезом поро
сята. Телятницы подбирали солому с инфи- 
цироваиным навозом на территории, приле
гающей к помещению, где содержались 
больные поросята, и применяли ее на под
стилку телятам.

Заболевания телят некробациллезом пре- 
мратились в начале осени, по достижении 
ими более зрелого возраста с выводом их на 
луговые пастбища. Несмотря на проведен
ные оздоровительные мероприятия, споради
ческий сЛ|уча1И заболевания наблюдались и в
1947 г.

Ветеринарный врач И. В. Ротов (Сальская 
ветбаклаборатория Ростовской области) — 
З и м н и е  з а б о л е в а н и я  т е л я т  к о 
к ц и д и о з о м .  По литературным даичым. 
кокцидиоз телят наблюдается цреимущест- 
венно в теплое время года. В 1946 г. в Саль- 
ских степях заболевание телят кокцидиозом 
(редкое для Сальских степей) было уста
новлено в декабре цри температуре 6— 18° 
ниже нуля и при холодных восточных вет
рах. Заболевали телята в :возрасте от 7 до 
10 месяцев с отходом до бО»/».

Обследованием было установлено: молод
няк имел плохую упитанность, кормился со
ломой, содержался в базах или холодных 
помещениях, больные не изолировались, 
подстилка и корма запрязнялись фекалия
ми, в которых были обнаружены кокцидаи. 
После установления диагноза телят переве
ли в теплые по.мещения, держали яа привязи 
и вместо соломы давали в корм сено. Л е 
ч е н и е :  ихтиол 10 г ежедневно на 2—3 при
ема, иодированное молоко (Блиновский).

Автор считает, что заболевания телят 
кокцидиозом могут возникнуть и принять 
энач1ительные размеры и в зимнее в<ремя при 
стойловом содержании. «Основной причиной



зшкшего кокцидиоза телят надо считать сла
бую подготовку к зиме, плохие условия кор
мления, содержания и ухода, которые при
вели к снижению [резистентности организма 
и вызвали клиническое проявление болезни 
у возможных кокцид'ионосителей с после
дующим перезаражением стада>.

Ветеринарные врачи В. В. Проводин и 
Б. Г. Анисимов (Муромская межрайонная 
еетбахлаборатория) —  Г е м о н х о з  т е 
лят .  Руководствуясь литературными ука- 
за|Ниями о наиболее частом поражения ге- 
монхозом овец, ветеринарный персонал од
ного из участков яе обра/гил внимания на 
развитие этого заболеваиия у телят. Отме
чались заболевая,ия телят с клияическим 
диагнозом на паратиф и колибациллез, од
нако бактериологическим исследованием па
тологического материала возбудитель не 
был выделен. При выезде на место ветвра
ча лаборатории было установлено заболе
вание с к л и н и к о й :  отказ от корма,
сильное истощеяне, кашель, иногда полос 
при нормальной температуре. П р и  в с к р ы 
тии:  сильное истощение, геморрагическое
воспаление слизистой сычуга и тонкого от
дела кишечника: в снчуге и 12-пе1рстной
кишке большое количество волосовидной 
формы глист в виде отложений, напоминаю
щих войлок (при невнимательном вскрытии 
можно не заметить). При определении вида 
naipasHTa был устаиовлен Hemonchus соп- 
tortus.

После о б р а б о т к и  телят однопро
центным раствором медного купороса забо
левания и смертность прекратились.

Авторы полагают, что заражение телят 
гемонхозом могло произойти при стойловом 
содержания телят вместе со взрослыми жи
вотными в помещении, в котором навозная 
жижа выступала яад полом, вследствие не
исправности жижестоков, а также на паст
бище, |.расположенном на низменных местах 
с застойными водоемами.

Ветеринарный врач Н. П. Донец (Орлов
ская область, Крамской район —  З а б о л е 
в а н и е  т е л я т  а в и т а м и н о з о м  А 
и € г о л  е ч е я и е. По окончании растела 
во второй половине февраля 1948 г. теля
та до половины мая содержались в плохо 
оборудованном, те1сном, слабо освещеином 
помещении без вентиляции, жижестоков и 
с сырым полом. В этом же помещении на
ходились два котла для подготовки корма 
свиньям, вследствие чего температура под
вергалась постоянным колебаниям. В молоч
ный период телята получали молоко и обрат 
в соответствии с существующими нормз'мн. 
Начиная с 20-дневного возраста в рацион 
Оыла включена подкормка—овсяная мука, 
сено степное, поваренная соль по нормам, в 
1<авиоимости от возраста. За период стойло
вого содержания телята давали средний 
привес 420 г в сутки.

Во второй половине мая телята были пе
реведены на лагерноее содержание в полу
разрушенное помещение без потолка. Для 
пастбища был отведен покрытый кустами 
участок с травостоем, характерным для лес
ной местности. В течение 3 недель водо
пой производился из подвала, напол1НЯвше- 
гося во время половодья и от снеготаяния 
застоявшейся водой.

После полуторамесячного лагерного со
держания среди телят появились заболева
ния при клинике: вялость, малая подвиж
ность, ослабление или полное отсутстггj 
аппетита, профузные поносы, слезотечение, 
повышение температуры до 39,5—40°, сни
жение упитанности до истощения, явления 
бронхопневмонии (2 теленка), слабость 
мышц конечностей (1 теленок). Лаборатор
ным исследованием инфекционные болезни 
исключены. Автором был поставлен диагноз 
на заболевание телят авитаминозом А.

Телята были возвращены в хозяйство и 
размещены в новых продезинфицированных 
помещениях обособленными |(больные от 
здоровых) группами. Рацион для всех телят 
был установлен следующий: 1) 3—4 л  овся
ного отвара (2 кг овсяной муки на 1 ведро 
воды), 2) 0,5 — 1 л сенного отвара (1 хг 
мелкоизрубленяого клеверного, привяленно- 
го сена на 5 л воды) и 3) 2—3 л  обрата. 
Больным телятам добавляли в пойло по 2 
столовых ложки рыбьего жира, 3 раза в 
день. Подкормка состояла из смеси дикора
стущего клевера с вико-овсом вволю. Водо
пой — чистая ключевая вода. Больные те
лята выздоровели через 10— 12 дней. Среди 
здоровыгх телят заболевания прекратились.

В. Ф. Мартюшевский (Эпизоотический от
ряд Ненецкого окрсельхозотдела) —  З н а 
ч е н и е  п о л н о ц е н н о г о  м о л о ч н о 
г о  в о с п и т а н и я  м о л о д н я к а  в 
з а щ и т е  о р г а н и з м а  о т  и н ф е к 
ц и о н н ы х  б о л е з н е й .  На основашш 
многолетних наблюдений (28 лет) за воспи
танием молодняка автор отмечает, что при 
недостаточном молочном питания я ра1ннем 
его прекращении (ранее 4 месяцев) телята, 
вследствие понижения резистентности орга
низма, часто заболевают паратифом и дипло- 
кокковой септацемией. На понижение ре
зистентности организма отрицательно влия
ют также плохие зоогигиеничеСкие и ветери- 
нарно-саштарные условия.

«Период выпойки телят, —  по вывода* 
автора, —  должен быть не менее 4— 5 меся
цев, при даче витаминного сена, концентра
тов или сенной муки. Количество молока ча
теле1нка__ 150 л цельного я 250 л  снятого
—  следует считать минимальным. Матери 
(кормилицы) должнн иметь полноценное 
белковое, солевое и витаминное кормление 
как в период беременности, так и в период 
молочного кормлейия молодняка>.

Л. А. Ж И Х А Р Е В



Аборты и смертность жеребят 
от миогемоглобинурии

Профессор В, А. Н А У М О В  
Кировский сельскохозяйстзенный институт

Почти сто лет известно заболевание ло
шадей миогемоглобинурией. Разными авто
рами оно описывалось под разными назза- 
ииями. И в настоящее время эта болень 
не имеет единого наэваяия. Так, Фаддеев, 
Оинев и другие описывают ее под названи
ем «паралитическая м и о г е м о г л о б и -  
н у р и я лошадей». В программе курса па
тологической анатом1ии 1947 г. она обозна
чена под названием « м и о г л о б и н е м и я » .  
Большинство работников, изучающих и опи
сывающих эту болезнь, трактуют ее как 
« м и о г л о б и н у р и я » .  Приставки «м н е », 
«г  ем о», окончания «ем  и я », « урич » ,  
подразделение на паралитическую и энзоо
тическую миогемоглобинурию вносят боль
шую путаницу iB сущность определения за
болевания.

Работникам животноводства, не являю
щимся ветеринарными специалистами, труд
но разбираться в этих путаных определечи- 
ях и они называют эту болезнь: «.Мышечная 
болезнь лошадей». Это иазвалие ближе все
го определяет клиническую патолого-морфо- 
логию заболева1Ния при котором почти ;всег- 
да ясно выраженным онимптомом является 
поражение скелетных мышц, проявляюще
еся дрожанием, опуханием и затвердением 
их и глубокими патоморфологичеокими изме
нениями в них. До тех пор, пока не будет 
найден этиологический фактор этого забо
левания, который поможет уточнить назва
ние болезни, мы считае.м нецелесообразным 
изощряться в ее названиях.

В этой работе мы ставим задачу обратить 
внимание ветеринарных работников на ча
стые случаи смертности жеребят и аборты 
от миогемоглобинурийного фактора, остаю
щегося пока неразгада1нным. Остается еще 
неясной и сит}'ация этого заболевания. Из- 
Эестно лишь, что в некоторых местностях 
в течение ряда лет оно поя'вляется перио
дически и наносит значительный ущерб ко
неводству.

В 1945 г. нами было сделано первое сооб
щение на научной конференции Кировского 
сельскохозяйственного института о значи
тельной смертности жеребят от миогемогло- 
бинурии. С того времени наши наблюдения 
значительно пополнились.

Заболевания лошадей миогемоглобинури
ей могут наблюдаться в течение всего года. 
В летние месяцы они почти прекращаются, 
а если встречаются, то в единичных слу
чаях. С ноября, декабря оно начинает нара
стать, достигает максимальных размеров в 
апреле и мае, а в июне почти совершенно 
затихает.

С появлшием приплода в апреле, мае и 
июне начинают заболевать жеребята. Жере
бята часто родятся уже больными, слабы
ми, не способными встать «а  ноги и жизут 
лишь несколько часов. Нередки случаи

мертзорождаемости. Жеребята-сосуны дс 
1,5—2-месяч«ого возраста чувствительны 
к этому заболеванию и быстро от «его  по
гибают.

При вскрытии трупов жеребят-сосунов 
миогемоглобинурию не всегда можко диаг- 
носцировать макроскопически я только ги
стологическое исследование всех трупов 
жеребят позволяет нам цриблизительио ол- 
ределить, как часто встречается это забо
левание.

На основании проведенных нами исследо
ваний установлено, что смертность жеребят 
от миогемоглобинурии может достигать 50Vo 
и выше из общего числа поступивших яа 
вок/рытие трупов. Для гистологического ис
следования мы брали мышцы передней ко
нечности и жевательные, кусочки печени; 
почек, сердца, легких и селезенки. В ске
летных мышцах ясно выражен типичный 
дегенеративно-воспалительный процесс, на
блюдаемый у лошадей, павших от миогемо
глобинурии. При длительных заболеваниах 
мышечная ткань за1мещается соединитель
ной. Ни при каком другом заболевании не̂  
наблюдается настолько .резко выраженный 
деструктивный миозит, какой имеет место 
при миогемоглобинури'и. Типичный процесс 
изменений в комплексе с изменениями в 
других органах и служит основанием дпя 
положительного гистологического заключе
ния npiH этом заболевании. В других органах 
воспалительные явления серозного и сероз
но-геморрагического характера выражены в 
разной степени. По степени поражения пер
вое место занимает мышечная ткань попе
речно-полосатой скелетной мускулатуры, 
второе — почки, а затем — печень, сердце 
и легкое.

У  жеребят-сосунов, особенно до 1—2-ме- 
оячного возраста, часто м1иогемоглобинурия 
протекает чрезвычайно злокачественно,' с 
большой смертностью, наступающей на 
второй-третий день. Общая картина патоло- 
го-анатомических изменений представляется 
резким токсикозом. Типичные изменения да
же в скелетных мышцах макроокопически 
не выражены, что затрудняет постановку 
диагноза при вскрытии. Однако при гисто
логическом исследовании мы находим силь
но разрушенные мышечные волокна. У  же
ребят, которые жили всего лишь несколько 
часов, а также у абортированных плодов в 
скелетных мышцах и органах также уста
навливаются типичные изменения.

Нами установлено, что при миогемоглоби
нурии имеют место аборты, но какой удель 
ный вес занимают аборты от этого заболе
вания, особенно в первые периоды беремем- 
ности, — этот вопрос остается нерешенным. 
Мы полагаем, что разрешить его можчо 
лишь при помощи бактериологических ис
следований.
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Из трупов животных, павших от миогемо- 
глобинурии, т. Бршова почти всегда выде
ляла стрептококка весьма агрессивного ви
да, который убивал кроликоз через 18—20 
часов. Этот стрептококк выделялся также 
из трупов абортированных плодов, когда 
причиной абортов не являлась паратифозная 
инфекция. В организме кролика П()И введе
нии ему выделенного стрептококка воспро
изводятся симптомы миогемоглобииурии. 
Патолого-люрфологическая картина у дав

ших кроликов в мышцах и органах тз'кже 
характерна для этой болезш! (Наумов, Сме
танин). Таким образом, если при .миогемогло- 
бинурии лошадей разрушение скелетлой 
мышцы производит какой-то миотропный 
фактор, то влиянием этого же фактора обу
словливается разрушение скелетной мышцы 
кролика при введеяии ему стрептококка, 
выделшного из трупов животных, пайшах 
от миогемоглобииурии.

Фтористый натрий —  новый 
антгельминтик при аскаридозе 

поросят

Старший научный сотрудник К. А. К РЮ К О В А  
Всесоюзный институт гельминтологии им. акад. К . И. С К РЯ Б И Н А

Дефицитность сантонина, являющегося хо
рошим антгельминтиком при аскаридозе 
поросят, побудила Всесоюзный институт 
гельминтологии им. акад. К. И. Скрябина" к 
изысканию нового эффективяого препарата. 
Проведение работы было поручено нам.

Из 10 испытанных «ами препаратов наи
лучший эффект был получен от фтористого 
натрия. Применение его при аскаридозе 
поросят в Советском Союзе мы испытывали 
впервые.

Фтористый натрий — белый порошок, без 
запаха, солоноватый на вкус. Продажный 
порошок фтористого натрия в различных его 
сериях содержит от 87 до 94'’/о чистого 
NaF. Растворы NaF в 0,5— 1-процентных 
концентрациях широко применяют в борьбе 
с вредителями сельского хозяйства (свекло
вичный долгоносик, гусеницы л'угового мо
тылька и др.). В больших концентрациях 
растворы фтористого натрия применяют как 
фунгисиды (для борьбы с прибками). В ве
теринарной практике NaF используют как 
инсектицид в борьбе с эктопаразитами кур. 
Имеется указание, что 0,5-процентный ра
створ фта,чистого натрия обладает способ
ностью убивать яйца и неннвазиоиных ли
чинок стронгилят в фекалиях лошадей 
(Е. Е. Шумакович).

М е т о д и к а  р а б о т ы .  Мы испытывали 
фтористый натрий на паросятах в возрасте 
от 2,5 до 6 месяцев. Подопытные группы 
подбирали на основании трехкратного коп- 
рологического обследования поросят на ас
каридоз с учетом их веса, общего состояния 
и трехкратной термометрии перед началом 
опыта. Фтористый натрий давали поросятам 
индивидуально, после 24-часового голода
ния, в смеси с запаренным кормом (100,0 
корма). После дачи NaF животные 4 часа 
не получали корма и воды. Эффективность 
л'ечения определяли путем учета выделяш-

шихся из животных аскарид в течение 7 
дней. Через 12 дней подопытных животных 
трехкратно обследовали на наличие яиц ас
карид по методу Фюллеборна (у животного 
брали иробу —  5 г ‘фекалий, для миюрооко- 
пии с поверхности жидкости снимали 6 пе
тель). По окончании опыта вскрывали неко
торых животных для учета аскарид, остав
шихся в кишечнике, и осмотра паренхиматоз
ных органов.

У с т а н о в л е н и е  л е ч е б н о й  д о 
зы ф т о р и с т о г о  н а т р и я .  Препарат 
мы испытывали в дозах: 0,03— 0,05— 0,08—
0,1— 0,15 и 0,2 на 1 кг живого веса живот
ного.

О п ы т  I. Для ‘Испытания препарата в 
д о з е  0,03 было взято се,мь поросят весам 
от 8 до 31 кг. Препарат давали с запарениой 
дертью. Че)рез 7 часов у одного поросенка 
было два приступа рвоты: один приступ
через 20 минут после второго очередного 
кормления и второй — через 30 мииут после 
того как поросенок был напоен водой. Тем
пературной реакции и угнетенного состояния 
у животных не! было. При трехкратном коп- 
рологическом обследоваиии семи поросят че
рез 12 дней у двух из них (28,5Vc) яиц аска
рид не было обнаружено. Это давало осно
вание предполагать полное очищение их от 
аскарид. Интенсивлость инвазии снизилась 
на 45Vo (до лечения у животного яиц в 
среднем было 260,7, а после лечения 143,3). 
При всюрытии четырех поросят в их кишеч
нике обнаружено 16 аскарид из 108 бывших 
до лечения (92 выделились после дачи пре
парата). Интенсивность инвазии снизилась 
на 85,2Vo. В числе четырех вскрытых поро
сят были два, у которых при копролсиче- 
оком исследовании были получены отрица
тельные результаты. При вскрытии же у од
ного были обнаружены 2 самки паразита, а 
у второго 1 самец и 4 личинки.
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о  л  ы т 11. Испытание NaF в д о з е  0,05 
на |1 кг живого веса. Под опыт взято 7 по
росят весом от 10,5 до 32 кг. После дачи 
фтористого натрия рвоты, температурной 
реакции и каких-либо других клинических 
проявлений не было. Последующими копро- 
логическими обследованиями аскаридные 
яйца не обнаружены только у двух поро
сят — 28,5“/|). Интенсивность инвазии сни
зилась на 94,5“/о (до лечения в среднем бы
ло 1640,7 яиц, после лечения 91,3). Вскры
тием этих же двух поросят обна;ружено: в 
кишечнике одного поросенка два самца па
разита из 61 аскариды др лечения (59 вы
делилось), а у другого аска!рид не оказа
лось. Таким образом, интенсивность инвазии 
онизилась на 96,7“/о.

О п ы т  111. Иопыта,ние фтористого натрия 
в д о з е  0,08 на 1 кг ншвого веса. Под 
опыт также взято 7 поросят весом от 18 до 
32 кг. У  одного поросенка был один приступ 
рвоггы через час после приема фтористого 
натрия. Повышения те.\шературы и клиниче
ских признаков переболеваяия не было. По 
данным копролопии, интеяоианость инвазии 
снизилась на 91,7“/» (до лечения яиц в сред
нем было 1629, а после лечения 136). У  че
тырех поросят яйца аскарид не обнаруже
ны, следовательно, 57,1"/» полностью осво
бождены от аскарид. При вскрытии шести 
поросягг 1в их1 'кише1ч1ни)ке обнаружено 25 
аскарид из 143 бывших до лечения (118 
выделились после лечения). Следовательно, 
илтеясивность инвазии снизилась на 82,5*>/о. 
В числе вскрытых были два поросенка, у 
которых при «опрологическом обследовании 
получены отрицательные результаты, в их 
китпечдикё обнаружено по одному самцу па
разита.

О п ы т  IV. Испытание фтористого натрия
э дозе 0,1 на. 1 'кг живого веса. В опыт взя
то 14 поросят весом от 12 до 40 юг. После 
приема фтористого натрия рвота была у че
тырех поросят: у двух — через 15 минут
1 раз и у двух —  через час, однократная и 
четырехкратная. Повышения температуры не 
было. Угнетенной состояние и отказ от кор
ма (в первое очередное кормление через 4 
часа) наблюдались у одного поросенка, у 
которого была четырехкратная рвога. По 
даягаым копролопги, интенсивность инвазии 
снизилась на 99,6"/» (до лечения яиц в 
средне1м было 1946, а после лечения 7). Пол
ное очищение от паразитов у 13 из 14 лече
ных поросят, или 92,9"/». При вскрытии двух 
поросят в их кишечнике аскарид не обна
ружено. До лечеиия у них было 80 аскарид.

О п ы т  V. Испытание фтористого натрия 
в д о з е  0,15 на 1 кг живого веса. В опыт 
взято 7 поросят весом от 28 до 57 «г . По
сле приема фтористого натрия (через 20 ми
нут и 4 часа) у четырех поросят наблюда
лось от одного до трех приступов рвоты. 
Повышения температуры не было. Угне
тенное состояние и отказ от корма при пер
вом очередном кормлении через 4 часа на
блюдались у трех поросят. По данным ко- 
прологии, гавазия снизилась на 89,0“/о (до 
лечения яиц в среднем было 495, после ле
чения 55). Полностью освободились от па
разитов пять поросят, что составляет 71,4"/». 
При вскрытии одного поросенка в его ки
шечнике обнаружены один самец и одна ли
чинка. До лечения у него было 9 аскарид, 
из них после лечения вышло 7.

О п ы т  VI. Испытание фтористого натрия 
в д о з е  0,2 на 1 кг живого веса. В опыт 
взяты 2 поросенка весом в 21 и 47,5 кг. 
Через 15 и 20 минут после неполного по
едания фтористого натрия в смеси с кормом 
у одного поросенка был приступ рвоты, у 
второго 4 приступа. Копролорически яиц не 
обнаружено. При вскрытии одного поросея- 
ка аскарид не установлено. До лечения у 
него было 9 аскарид (они выделились после 
лечения).

П р о и з в о д с т в е н н ы е  и с ь ы т а н и я  
ф т о р и с т о г о  нат рия .  После получе
ния удовлетворительных результатов экс
периментального применения фтористого на
трия были проведены производственные де
гельминтизации поросят. Дегельминтизиро- 
вано 259 поросят в дозе 0,1 «а  1 кг живого 
веса, так как эта доза выявила хорошую 
эффекттивность при отсутствии клинических 
признаков переболевания, за исключением 
рвоты у некоторых поросят.

Из 259 подопытных поросят была выде
лена подгруппа в 198 поросят, которых де- 
гельминтизировали в индивидуальном по
рядке, причем фтористый натрий давали в 
чистом виде (без корма) на язык животного. 
По данным последующего однократного 
копрологического обследования, аскаридная 
инвазия в этой подгруппе снизилась на 72*/в 
(из 198 поросят до лечения были заражена 
аскаридозом 127, у них было в среднем 7224 
яйца паразитов, а после лечения 2026). Пол
ностью освободились от аскарид 66 поросет, 
или 52"/».

Остальные (61 подопытный поросенок) 
принимали фтористый натрий груапами по 
80 — 10 поросят одинакового веса. По 
данным предварительного копрологиче
ского обследования, аскаридозом были заря
жены 50 поросят. После дегельминтизации 
интенсивность инвазии снизилась на 80,7‘>/о 
(до лечения яиц в среднем было 1382, а по. 
еле лечения 267). Полностью освободилось 
от аскарид 20 поросят, или 40“/о.

Производственную дегельминтизацию по
росят фтористым натрием по нашей методи
ке провел также главный ветеринарный 
врач Управления совхозов Северного Кав
каза Министерства совхозов СССР т. Му- 
жкчеико. Всего им было дегельминтизиро- 
вано 548 поросят в возрасте от 2,5 до 6 
месяцев. Фто|ристый натрий он применял 
индивидуально с кормом в дозе 0,1 на 1 кг 
живого веса. Интенсивность инвазии они- 
эилась на 99,4“/». Для удобства и быстроты 
массовой дегельминтизации был сконструи
рован переносный станок-кормушка на 12 
поросят с изолированным отделением для 
каждого.

П р и  и с п ы т а н и в  т о к с и ч я о с т я  
ф т о р и с т о г о  н а т р и я  трехкратно ис
следовали кровь и мочу поросят до и после 
лечения (в дозах 0,15 — 0,3 и 0,6 на 1 кг 
живого веса). Фтористый натрий в дозе 0,15 
был дан 5 поросятам с кормом, а в дозе 0,3 
на 1 кг живого веса 3 поросятам. Исследо
ваниями крови и мочи у этих животных 
серьезных отклонений от нормы не обнару
жено. Были только колебания в пределах 
установленной для шгх нормы. Фтористый 
натрий, принятый одним поросенком в дозе
0,6 на 1 кг живого веса, в течение первых 
суток вызвал у поросенка незначительное

26



увеличение числа эритроцитов я содержа
ния гемоглобина, снижеиие числа лейкоци
тов и эозинофилов, нейтрофилию со сдвигом 
ядра до юных и моноцитоз. На вторые сут
ки наблюдался возврат к норме. Белок в 
моче был обнаружен на вторые сутки и 
пол/ностью исчез в конце третьих суток. В 
течение трех суток состояние животного 
было угнетенное. Первые сутки поросенок 
отказывался от корма, беспокоился, у него 
наблюдались коликообразные явления и 
рвота. На вторые сутки он начал понемногу 
есть и на четвертые сутки пришел в нор
мальное состояние.

В ы в о д ы

1. Фтористый натрий оказывает хорошее 
антгельминтичеокое действие при аскаридо
зе свиней. Дача его в дозе 0.1 на 1 кг живо
го веса снижает интенсивность инвазии, по 
данным копрологки на 99,6»/о, а полное ос
вобождение от аскарид возможно у 90”/« де- 
гельминтизированных поросят.

2. Применять фтористый натрий лучше с 
кормом в индивидуальном порядке.

3. Для удобства, соблюдения точной до
зировки и быстроты проведения массовой 
дегельминтизации целесообразно пользо
ваться станком-кормушкой «а  10— 12 поро
сят.

4. Изучение влияния фтористого натри 
яа организм животного показало, что дозы
0,15 и 0,3 на 1 « г  живого iBeca токсического 
действия на поросят не оказывают. Дача 
же фтористого «атрия в дозе 0,6 на I кг 
живого веса вызывает у поросят тяжелое 
переболевание в течение трех суток, но без 
летального исхода.

5. Со стороны кроветворных органов рез
кой реакции на введение фтористого натрия 
в организм животного не наблюдается.

6. Белок в моче появляется на вторые 
сутки я полностью исчезает в конце треть
его дня при дозе фтористого натрия по
0,6 на 1 кг живого веса.

Л истереллез сел ьскохозя й ствен н ых 
животных, кур и пушных зверей

Н . г .  ТРЕГУБО ВА . 
зав. Диагностическим отделом Московской областной ветбаклаборатории

Литературные сведения о листереллезе 
■сельскохозяйственных животных весьма ог
раничены и вследствие этого большинство 
ветеринарных специалистов не знает этой 
и-нфекции, несмотря на то, что она имеет 
значительное распространение и обычно ди- 
агносцируется, как сходные с ней по клини
ке заболевания: у свиней — рожа, болезнь 
Ауески, отравление хлоридами, хлопковым 
жмыхом; у крупного рогатого cKorai —  зло
качественная катаральная горячка; у овец— 
вертячка.

Листереллеэ —  острое инфекционное за- 
<1олеван1ие, П0|ражак>щее все виды сельско
хозяйственных животных (лошади, крупный 
рогатый скот, овцы, свиньи), кроликов, ятиц, 
лис и человека. За^левание протекает или 
в виде септического процесса (свиньи), яля 
в виде нервного заболевания с клиникой по
ражения нервной системы (свиныи, рогатый 
скот, овцы, лисы), имеющего своего возбу
дителя Ь. listerella, listerella monocytogenes.

Впервые возбудитель листереллеза был 
обна1ружен в Союзе в 1924 г. у свиней, от 
которых выделялся рожистоподобный мик
роб, так лазьгвашая Х-палочка, оказавшаяся 
зпоследствии листереллой *. В 1936 г. про

фессор Киевского ветв|ринарного института 
Т. П. Слабоспицкий установил «новое за
болевание поросят», от которых он выделил 
микроба, оказавшегося листерешлой *. В 
1940 г. профессор Сахаров и Истомина об
наружили «новое заболевание кроликов» 
возбудителем которого также была листе- 
релла.

В 1947 г. мы обнаружили листереллез у 
свиней и овец, а в 1948 г. у крупного рога
того скота. Культура листереллы была вы
делена нами также у кур и лис.

В июле 1947 г. в хозяйстве № 1 заболели 
подсвинки при явлениях повышенной темпе
ратуры тела — до 42 отказа от корма, 
апатии, цианоза кожи ушей и живота. С И 
по 16 июля из 9 подсвинков в возрасте 
около 5 месяцев заболело 5. Два подсвинка 
в безнадежном состоянии были забиты, и 
материалы от них (кусочки паренхиматозных 
органов, трубчатая кость и два> желудка) 
были доставлены для исследования. При 
патолого-анатомическом осмотре присланно
го патматериала отклонений от нормы в

1 Проф П. М. Свинцов — Листереллы и 
листереллез животных, ВИЭВ, 1946 г.

* «Ветеринарна Справа», 1936 г. Научные 
записки Киевского ветинститута, 1938 г.

* Журнал «Кролиководство и зверовод
ство», № 5, 1940 'Г.
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органах не обнаружено, оба желудка кагга- 
рвльно воспалены. Микроскопией мазков кз 
органов обнаружены грубоватые (грубее ро
жистых), грампозитивные палочки, а из се
лезенки выделена чистая культура подвиж
ной грамположительной шлочки с очень 
нежным ростом на МПБ и МПА. При про
верке биохимических свойств на средах с 
углеводами, а также биологическим иссле
дованием (заражение белой мыши) установ
лен листереллез .свиней.

Возбудитель заболевания Ь. listerella, iis- 
ferella monocytogenes представляет собой 
прамположительную, полиморфную, очень 
сходную с рожистой, но подвижную и бо
лее грубую палочку. Акти'вная подвижность 
наблюдалась нами в течение первых суток 
роста, в дальнейшем она ослабевала я на
2—3-й день, а по П. М. Свинцову — на
4-й, наблюдалась лишь у некоторых экзем
пляров. В мазках как из органов исход
ного материала, так и из органов опытных 
животных, встречаются характерные для 
данного микроба расположения палочек под 
углом в виде римской цифры V, «ли  в виде 
так называемого «частоколам (профессор 
П. М. Свинцов), или единичных и парных 
аалочек.

Для исследования мы применяли обычные 
питательные среды: МПБ и МПА, pH 7,2— 
7,4. На МПБ наблюдалась нежная волно
образная муть, несколько грубее, чем у ро
жистой культуры; в старых культурах — 
слизистый, трудно разбивающийся (но все 
же в виде косички) осадок. На МПА — 
нежный росинчатый рост; впоследствии ко

лонии становились матовыми. Рост наблю 
дался в первые, вторые или третьи сутки. 
По данным Е. И. Гудковой, рост может по 
являться и на 9-е сутки. Оптимальная тем
пература для роста 37°. Рост может наблю
даться и при обычной комнатной температу
ре (по П. М. Свинцову). Более пышный 
рост наблюдался нами на картофельно-гли- 
цериново-глюкозном агаре pH 7,2. На чаш* 
ках с М ПА и МПБ с бромтимолблау — 
нежный росинчатый рост; с -течением вре
мени колонии становятся магговыми. По так 
называемому пестрому ряду (среды с угл-е- 
водами и реактивом Андреде) старые му
зейные штаммы дают однотилные изменения, 
описанные у П. М. Свинцова, т. е. сбравки- 
вание углеводов с образованием кислоты бее 
газа на сахарах, указанных в таблице 1.

По нашим наблюдениям, свежевыделеи- 
ные штаммы обладают большой вариабил), 
ностью и изменяют различные среды с об 
[разованием кислоты. Молоко не сверты
вается, в отличие от рожистой палочки. Кро
ме того, по данным Е. И. Гудковой, полу 
ченные штаммы листереллы не стойки, и в 
случае, если пересевы не производятся че
рез каждые 5 дней, —  они гибнут. Выделен
ные нами штаммы сох1ранялись без пересева 
на МПА в запаянном виде до 3—4 месяцев 
и после пересева на свежие среды давдл»? 
прекрасный ,рост.

Опытными животными для проверки па
тогенности служат к[х>лики, белые мыши, 
морские свинки. Мы использовали белых 
мышей и кроликов. Заражение производил'и 
под кожу эмульсией opraiHOB или 1Ч5ловног<>

Т а б л и ц а  1

Биохимические свойства по сбраживанию углеводов свежевыделенными
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мозга ш  физрастворе в дозе: 0,2 — белой 
мыши и 1,0— 1,5 — кролику. Опытные жи
вотные погибали обычно на 3—5-е сутки, 
иногда на 2-е. При патолого-анатомическом 
вскрытии как у белых мышей, так и у кро
ликов, наблюдались увеличение селезенки и 
катаральный гастроэнт€1рит. Црофессор П. М. 
Свинцов в своей работе указывает, что при 
вскрытии зараженных опытных животных 
(белых мышей, кроликов, морских свинок) 
наблюдаются некротические узелки в пече
ни, селезенке, почках. В наших опытах мы 
таких изменений «е  наблюдали. От опыт
ных животных культура выделялась из 
всех паренхиматозных органов. Из поступа
ющего к нам на исследование паггматериала 
мы выделяли культуру из паренхиматозных

органов — от свиней, птиц, лис и из голов
ного мозга — от овец.

Бактериологическая диагностика слага
лась из получения культуры, проверки по
движности ее, биохимических свойств (из
менения сред с углеводами), реакции куль
туры с метил-рот, заражением эмз'льсияма 
из патматериала опытных животных.

Харагктерным признаком листереллы яв
ляется способность изменять среды с са  ̂
лицином. Листерелла сбраживает салицин с 
образованием кислоты, тогда как рожистая 
палочка не изменяет его. Нами отмечено, 
что некоторые овежевыделенные штаммы 
дают исключение, не меняя оред с салици
ном, тогда как музейные штаммы, как пра
вило, все изменяют салицин {табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Биохимические двойства по сбраживанию углеводов музейными штаммами 
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Нижй приводится диференциальная таб
лица изменений биохимических свойств ли- 
стереллы и палочки рюжи свиней (табл. 3).

Переходим к клинике и эпизоотология 
случаев, наблюдавшихся нами в других по
раженных листереллезом хозяйствах.

В хозяйстве № 2 в июне за^болел вначале 
один подсвинок 2-месячного возраста, а за
тем еще два. Клиника: отказ от корма, ли
хорадочное состояние, цианоз кожи ушей и 
живота, температура тела 41,5°. Один из 
подсвинков лал на 2-е сутки, 2-й был забит 
в безнадежном состоянии. Бактериологиче
ским и биоло'гическим исследованием был 
установлен листереллез. Заболевание огра
ничилось только этими подсвинками.

Хозяйство № 3. В июле 1947 г. наблюда
лась заболевание одного подсвинка с тем
пературой 41,3°, который был забит. Бак
териологическим я биологическим Hccvieflo- 
ваииями установл01н листереллез. Заболева
ние ограничилось одним случаем, но в хо
зяйстве были обнаружены две свиноматки, 
страдавшие извращенным аппетитом и по
степенным исхуданием. В декабре для ис
пользования мяса они были выбракованы и 
забиты. У  одной свиноматки в глубоких 
слоях мускулатуры мы обнаружили абсцес

сы , при б а к т ер и о л о ги ч еск о м  и ссл ед о ван и и  
гн оя к о то р ы х бы л а  вы дел ен а к у л ь т у р а  ли- 
сте1реллы. У второй  сви н ом атки  бы л обл а- 
р уж ен  а б с ц е с с  в о б л а ст и  о к о л о уш н о й  ж е л е 
зы, но к у л ь т у р у  из э т о г о  а б с ц е с с а  пол учи ть 
не у д а л о с ь . П ови д и м ом у, в  данном  хо зя й ств е 
о д н а  из сви н о м ато к  ст р а д а л а  хрони ческой  
(jroipMofl л и стер ел л еза  и я в л я л ась  баци лл о- 
н оси тельн и цей .

В хозяйстве № 4 наблюдалась ранее бо- 
леЗ|НЬ Ауески, установленная биологически. 
В декабре 1947 г. мы установили в нем ли
стереллез. Культура была выделена не толь
ко из исходного материала, но и от под
опытного кролика, павшего ка третий день 
после заражения.

Заболевание поросят началось в конце ок
тября 1947 г. До декабря заболело 56 поро
сят, пало 45. Заклевали поросята в воз
расте от 10 дней до 2,5 месяца. Температу
ра в пределах нормы, судороги, пенистое 
истечение из ротовой полости, взв‘нзгивание, 
манежные движения. Болезнь протекала в 
течение суток. При патолого-анатомическом 
вскрытии паренхиматозные органы отклоне
ний от нормы не давали, лишь у одного тру
па мы наблюдали жировое перерождение
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примечание. ( ) — не все штаммы 

Опытные животные

Мышь Морская свинка Кролик

Рожа
Листерелла +

иногда

Примечание; - f  заражение всегда

— заражения не происходит

печени. У всех павших, как правило, на
блюдался катаральный гастроэнтерит. В 
этом хозяйстве заболевание носило харак
тер энзоотии, причем, по данным ветчрача 
Лукова, от применения противочумной сы
воротки в лечебных дозах были случаи вы
здоровления.

В хозяйстве № 5 в начале ноября 1947 г. 
среди поросят-отъемышей в возрасте 2,5 ме
сяцев появилось заболевание. Вначале забо
лел один подсвинок, затем за короткий про
межуток времени еще 21. Клиника; повы
шенная температура до 42,0°, учащенное ды
хание, внезапные приступы возбуждения, 
сопровождающиеся сильным визгом. Поро
сята кружатся, бьются, подпрыгивают, в 
лежачем положении — судорожные подер
гивания конечностей, иногда появляется мы
шечная дрожь, пот. Приступы продолжают
ся от 30 минут до 1 часа. Если поросенок 
не погибает, то быстро приходит в норму 
я через несколько минут начинает поедать 
корм, так как аппетит вполне сохраняется. 
В течение дня припадки могут повторяться. 
Болезнь протекает 2—3-е суток и обычно 
кончается гибелью. При патолого-анатоми- 
ческом вскрытии обнаружено: цианоз кожи 
живота, ушей, геморрагическое воспаление 
желудка и тонкого отдела кишечника, 
сильная гиперемия брыжжейки. Толстый 
отдел кишечника, печень, селезенка в нор
ме. Легкие иногда полнокровны, иногда в 
норме. Бактериологическим и биологиче
ским исследованиями трупов установлен ли
стер ел лез.

В хозяйстве № 6 зарегистрирован листе- 
реллез свиней в декабре 1947 г. Ранее, в 
феврале, в этом хозяйстве была чума сви
ней. В хозяйство из одного совхоза посту
пило 'пополнение молодняка свиней, из ко
торых пало б, забито 3. Клиника: понос, 
циалоз ушей, нервные судороги с взвизги

ванием, температу|ра тела 40,0 — 40,5°. Был 
один случай выздоровления. Бактериолош- 
ческим и биологическим исследованиям!? 
органов поросят установлен листереллез.

В хозяйстве № 7 в декабре 1947 г. заре
гистрирован листереллез овец. Овцы, свиньи, 
рогатый скот содержались в одном поме
щении. В конце декабря заболела одна овца 
и в начале января 1947 г. еще две с кли
никой поражения центральной нервной си
стемы при нормальной температуре тела. 
Па;ралич нижней челюсти, овца стоит с вы
пученными глазами и полуоткрытым ртом, 
затем начинаются судороги мускулатуры, 
шаткая походка и манежные движения. 
Прижизненный диагноз, поставленный уча
стковым врачом, — ценуроз. Болезнь про
должалась 3-е суток, и IB коматозном со
стоянии с явлениями полной прострации ов
цы забивались. При патолого-анатом1ичеоком 
вскрытми отклонений от нормы как в парен
химатозных органах, так и в желудочно-ки
шечном тракте не 0|бнаружено. Вскрытием
головы истинной и лож ной вертячки ВС
установлено. Бактериологическим и биоло
гическим исследованиями головнооч) мозга 
трех овец установлен листереллез. Во всех 
случаях культуры выделены из головного 
мозга и опытных животных. Заболевание ог
раничилось только тремя случаями. Среди 
других видов животных этого хозяйства лн- 
стереллез не наблюдался.

В хозяйстве № 8 в январе 1948 г. забо
лела корова с признаками атонии предже- 
лудков, в дальнейшем у этой коровы наблю
далась пневмония. 28 февраля пожился не- 
прекращающийся энтерит, который через 3 
дня принял геморрагический характер. 5 мар
та с явлениями геморрагического энтерита 
пои пониженной температуре тела в безна
дежном состоянии корова была забита. При 
вскрытии — картина о&цего сепсиса. Во
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всех паренхиматозных органах, в толстом, 
тонком отделе кишечника на серозе мочево
го пузыря массовые точечные кровоизлия
ния. Лимфоузлы брыжжейки увеличены, соч
ны, в легких пневмонический очаг. Биоло
гическим исследованием паренхиматозных 
органов установлен листереллез.

В хозяйстве № 9 заболевание обнаружено 
в марте 1948 г. Корова заболела с клини
кой злокачественной катаральной горячки 
при температуре тела 40,4°. Болезнь продол
жалась 8 дней, и в безнадежном состоянии 
корова была прирезана'. Данных патолого
анатоМического вскрытия нет. Биологиче
ским исследованием головного мозга уста
новлен листереллез.

Хозяйство № 10. На птицеферме имелось 
126 кур, из них 43 взрослых и 83 цыпленка. 
Завоза взрослой птицы не было. Цыплята 
завозились из другого района. Птица со
держалась в помещении, расположенном ря
дом со скотными дворами. Кормлен1ие про
изводилось овсом и гречихой. Минеральной 
подкормки и витаминных кормов в рацион 
не добавлялось. За период с мая по сен
тябрь пало 13 взрослых кур с клиникой: па
ралич ног, крыльев, отказ от корма. Дли
тельность заболевания 7—8 дней. В августе 
1948 г. из этого хозяйства поступил на ис
следование труп курицы. При вскрытии —- 
сильное истощение и изменения в желудоч
но-кишечном тракте, вы1разившиеся в том, 
что кутикула мускульного желудка легко 
снималась, под ней обна1руживались разли
тые кровоизлияния, слизистая кишечника в 
состоянии хронического катарального вос
паления. Нервные сплетения крыльев и ног 
утолщены. Бактериологическим и биопоги- 
ческим исследованиями выделена патоген
ная культура листереллы.

Хозяйство № 11. В сентябре 1948 г. на
чался падеж кур, достигший 5 голов и сут
ки. Клиника: вялость, бледность гребня и 
сережек, паралич крыльев я ног, серогла- 
зие. Длительность заболевания с момента 
явных клинических признаков — 2—3-е су
ток. При патолого-анатомичеоком вскры
тии — истощение, катаральный энтеря1т, 
утолщение нервных сплетений крыльев и 
ног. На основании клинико-эпизоотологиче- 
ских и патолого-анатомических данных уста
новлен нейролимфоматоз. Из одного трупа 
выделена культура листереллы, которая при 
биопробе на белых мышах оказалась непато
генной. Это обстоятельство указывает на то, 
что в данном случае лисггерелла являлась 
сопутствующим микробом. Мы впервые на
толкнулись на тот факт, что листерачла 
сжазалась непатогенной. Повадимому, для 
того, чтобы листерелла проявила свое пато- 
ленное действие, необход^чмы какие-то усло
вия для организма животного. Вопрос это(г 
требует дальнейшего изучения.

Хозяйство № 12. В сентябре 1948 г. среди 
лис началось, так называемое «чумоподоё- 
ное заболевание». Вначале заболевание иа- 
блюдалось среди собак с диагнозом «чума 
собак», после чего началось заболевание 
лис. Клиника (по данным ветврача Н. И. 
Трубниковой): общая слабость, шаткость 
зада, стесленные движения, зверь прячется 
в клетку, аппетит сначала понижен, затем 
отсутствует; конъюнктивит с выделением 
слшясто-гнойного ceiKpera, ринит, из нозд

рей слизистое истечение, на крыльях «оса 
засохшие корочки секрета; диаррея. Фекаль
ные массы жидкие, слизистые, серого цве
та с прожилками «рови. При прослушива
нии легких—влажные хрипы. Течение бо
лезни 3— 4 дня. Заболевает в ооновном мо
лодняк. При патолого-анатомическом вскры
тии т.рех трупов обнаружено; гнойно-ката
ральная лневмония, острый катаральный га- . 
строэнтерит, в одном случае геморрагиче
ский гастроэнтерит; селезенка увеличена, 
сочная; почки в одном случае пятнистые и 
точечные кровоизлияния, в остальных за
стойно гиперемированные, сачиые. На слизи
стой мочевого пузыря в одном случае то
чечные кровоизлияния. Бактериологическим 
и биологичесюим исследоваииями установ
лен листереллез.

Такое заболевание среди лис обнаружено 
в Советском Союзе впервые. Есть указания 
в работе профессора П. М. Свинцова, что за 
рубежом, в США, листереллез лис с 4vmo- 
подобной 1КЛИНИКОЙ «аблюдался тремя авто
рами.

Из изложенного следует:
1. Листерелла широко распространена в 

природе, о чем свидетельствует заболевание 
многих видов сельскохозяйственных живот
ных, пушных зверей и птиц.

2. Иногда листерелла, повидимому, яв
ляется сопутствующей при основном вирус- 
яом заболевании (хозяйство № И ) и ашто- 
генна. Это указывает на то, что листерел
ла — условно патогенный микроорганизм, 
т. е. при соответствующих неблагоприятных 
условиях для организма животного этот 
микроб может принять характер патогенного 
микроорганизма и даже вызвать энзоотию 
(хозяйства № 5 и 4).

3. Листерелла — нейротропный микроб, 
так как в большинстве случаев и почти у 
всех видов зарегистрированных нами жи
вотных заболевание протекает с явлениями 
поражения нервной системы.

4. Пути заражения листереллезом неиз
вестны, но, по нашим наблюдениям, при ко«- 
такте животные не заражались.

5. В зарегистрированных нами хозяйствах 
листереллез протекал чаще в виде споради
ческих случаев, но иногда принимал харак
тер энзоотии.

6. При листереллезе свиней большей че
стью заболевает молодняк в возрасте от 2 
до 5 месяцев, 'реже — сосуны и взрослые 
животные.

7. Листереллез у свиней протекает, по
нашим наблюдениям, в трех формах: септи
ческой, нервной и у взрослых— хронической, 
сопровождающейся прогрессирующим исху
данием и развитием абсцессов. '

8. Нервная форма листереллеза свиней мо
жет протекать как при повышенной, та1К и 
при нормальной температуре.

9. Культура микроба легко выделяется 
при септической 4»рме у свиней, лис, кур 
из всех паренхиматозных органов. При нерв
ной форме может выделяться из головного 
мозга.

10. Листерелла хорошо растет на обычных 
питательных средах pH 7,2—7,4.

11. В отличие от палочки -рожи свиней л »-  
стс'релла обладает активной подвижностью 
а первые сутки роста.
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12. Музейные штаммы листереллы облада
ют постошными типичными для них биохи
мическими свойствами и изменяют среды с 
глюкозой, лактозой, сахарозой, мальтозой, 
салицином и не всегда с галактозой с обра- 
эова>нием кислоты.

13. С в еж е в ы д е л е н н ы е  ш там м ы  л и стер ел л  
о б л а д а ю т  б о л ьш о й  в а р и аб и л ьн о стью  и р а з 
л а г а ю т  .разЛ1Ичные у г л е в о д ы  с обр азован ием  
к и сл о ты .

14. Для лабораторной диагностики необ
ходимы: проверка подвижности культуры.

биохимических свойств и обязательное зара
жение опытных животных эмульсиями из 
патологического материала.

15. При постановке диагноза у лошадей 
на инфекционный энцефаломиелит, у круп
ного рогатого скота на злокачественную ка
таральную горячку, у овец на вертячку, у 
свиней на болезнь Ауеоюи, отравление хлоп
ковым жмыхом и хлоридами, у лис на чумо
подобное заболевание, у кур на нейролимфо- 
матоз —  необходимо (исключить листерел- 
лез.

О патогенезе при оспе овец

Р е ф е р а т

А. И . Н Е Ф Е Д Ь Е В , 
заведующий Научно-контрольной лабораторией Ставропольской биофабрики

Вопрос о времени появления 'вируса ос
пы- овец и распространении его в различ
ных тканях зараженного организма, не- 
смс^я на большое количество работ, по
священных патогенезу оспенной инфекция, 
представляет собой один из мало изучен
ных вопросов учения об оспенной инфек
ции.

С разрешением вопросов патогенеза ин
фекция и ха/рактера иммунитета неразрыв
но связаны и вопросы изыскания наиболее 
совершенных цредох1ранительных средсив 
борьбы с оспой овец.

Литературные данные не дают исчерпы
вающего объяснения вопроса о распрост- 
ран€1нии вируса оспы овец в зараженном 
организме, а лишь подтверждают равно- 
речивость мнений различных ученых. По
этому мы решили этот вопрос подвергнуть 
более детальному изучению.

Работа проводилась «а  Ставропольской 
биофабрике со штаммом вируса оспы овец, 
культивируемым в течение нескольких лет 
путем подкожного заражения овец и при
меняемого для изготовления овины в ка
честве антигена для получения противоос- 
пенной сыворотки. Методика опытов состо
яла в следующем:

Овцы мериносовой породы в возрасте
I—2 лет, происходящие из благополучного 
по оспе хозяйства, заражались вирусом 
внутрикожно в дозе 0,1 мл, разведенным в 
физиологическом растворе 1 : 50. Через раз
личные промежутки временя овцы забива
лись. Извлеченные печени, селезенки, поч
ки, легкие, лимфоузлы и мышцы отмыва
лись от крови физиологическим раствором 
поваренной соли. Из ткани этих органов го. 
товили путем растирания в ступке взвеси 
тканей в физиологическом растворе пова
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ренной соли в соотношении 1 : 20. Полу
ченными взвесями заражали овец внутри- 
■кожно на различных бесшерстных местах 
кожи в дозах 0,1—0,3 мл. За|ражение про
изводили также цельной кровью и кровью, 
разрушенной дестиллированной водой.

Критерием наличия вирусе в исследуемом 
материале служила типичная картина за
болевания с обязательным последующим 
испытанием иммунитета у переболевших 
овец.

Распространение О'ируса внутри организ
ма в различных тканях изучали через 24 и 
48 часов и через 3, 4, 5, 6, 7, 8 «И 9 дней 
после заражения жlивo г̂ныx.

Эритроциты крови проверяли на наличие 
в них вируса в гемолизированном «  обыч
ном состоянии.

Эти опыты были проверены 3 раза. Ре
зультаты их представлены в табл1ице.

Как видно из таблицы, в начале первых 
трех дней обнаружить вирус оспы овец ни 
в крози, ни в одном из органов не удалось. 
На 4-й день, в момент повышения общей 
температурной реакции и образова'ния на 
месте инокуляции вируса «розеолы» уда
валось обнз]ружить вирус постоянно в эри
троцитах крови, разрушенных дестиллиро
ванной водой, в печени, селезенке, легких, 
почках. В цельной кровли, мышцах и лнм- 
фо'узлах вирус не был обнаружен. Наи
большее количество в1нруса обгируж1ива- 
лось на 4— 5-й день, причем при проверке 
на овцах часто вирулентные ткани давали 
более сильную общую и местную реакция, 
чем отечная ткань (овина), полученная по 
методу Борреля. На 6— 7-й день вирус об
наруживался меньше, а на 8—9-й —  ни в 
одном из органов присутствия вмрусв обна
ружить не удалось.



Распределение вируса у зараженных овец

Ьремя взятия материала после заражения

Наименование органов
24 48 3 4 5 6 7 8 9

часа часов дня дня дней дней дней дней дней

Кровь цельная . .

Кровь, разведенная де 
стиллированной водой 
(гемолизированная)

Печень . 

Селезенка 

Легкие . 

Почки .

Лимфоузлы 

Мышцы . .
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вирус обнаружен

— вирус отсутствует

В ы в о д ы

1. Овинац4!я, т. е. йрививка овец живым 
вирусом оспы- внутрикожно, является об
щим оспенным процессом, а не местным, 
как это трактуется в различных руковод
ствах; в процесс вовлекаются различные 
чувствительные к вирусу клетки ткаяей па- 
реих*иматоэных органов.

2. Вирус оспы овец после заражения об
наруживается на 4-й день в эритроцитах 
»ров«, разрушенных дестилл1ированной во
дой, в печени, селезенке, легких, почках, 
что совпадает с моментом температурной 
реакции и образованием «чрозеолы» на мес
те инъекции в1ируса.

3. Наибольшее кол!ичестоо вируса обна
руживается на 4—5-й день после зараже
ния.

4. Вирус оспы- исчезает иногда чз ука
занных выше органов на 7-й день и, «ах 
прав.ило, отсутствует на 8—9-й деяь.

5. Вирус не был обна'ружен ии в одном 
случае в цельной крови, мыищах а  лим
фоузлах.

6. Вирус оспы овец -в крови больных жи- 
вотмых связан с эритроцитами и может 
быть выявлен путем разрушения их дестил- 
д1ированной водой и последующим зараже
нием 1Восприимч1ивых животных (овец)



К Л И Н И К А

Несовпадение шумов трения 
с состоянием плевры при патологии

Профессор, доктор А. В. В А С И Л ЬЕ В  
Троицкий ветеринарный институт

клиническая практика дает иногда при
меры несовпадения аускультативных фено
менов с патолого-анатомичеокими измене
ниями в органах и тканях, обна1руживаечы- 
ми на секции. Примером могут служить 
■гумы трения плевры.

У здоровых животных поверхности вис
церальной и париэтальной плевры гладкие 
в во время вдоха и выдоха скользят со
вершенно бесшумно.

При воспалительных состояниях плевры 
ЛИСТК1И ее становятся неровными и шерохо
ватыми. Во время фаз дыхания их неров
ные поверхности трутся одна о другую и 
издают особый звук, напоминающий шелест 
шелковой ткаяи, скрип новой кожи и цара
пание мыши.

Шум трения плевры возможен только при 
сощрикооновении измененных листков плев
ры. Поэтому он лучше всего и прослуши
вается при фибри'ноэном шлеарите.

Клиническая практика показывает, что 
сила выраженности плевральных шумов в 
различных стадиях развития процесса не 
одинакова. При выраженном плеврите шум 
трения может быть слабым и может отсут
ствовать совершеяно. Ослабление шума тре
ния плев|ры отмечается, например, при сла
бых дыхательных движениях грудной клет
ки. При скоплении экссудата в плевраль
ной полости даже при наличии значительно- 
IX) количества фибринозных отложений на 
плевральных листках шум трения прослу
шать не удается. Полное исчезновение шу
мов трения отмечается такж^ при склеиза- 
1ШИ плевральных лисжов фибринозными 
массами и при хронических процессах, ког
да «наслоение фибрина со временем сглажи
вается благода|ря дыхательным движениям» 
(Марек).

Приведенные факты говорят о том, что 
степень выраженности патологического со
стояния плевры очень часто не выявляется 
пра выслушива)нии.

Еще более интересным для клиницистов 
является другой феномен, когда у больного 
животного обнаруживается выраженный 
шум трения плевры и другие клиничесвие 
признаки плеврита, а на секции плевраль
ные листки оказываются гладкими и бле

стящими, без следов фибринозных отложе
ний. Это противоречит общепринятому пред
ставлению о плеврите и о диагностическом 
значении шумов трения плевры, которые, 
как это обычно принято считать, могут 
возшикнуть только при серьез1ных измене
ниях плевры и обязательно вря наличии 
фибринозных отложений.

Встретив в практической работе у ряда 
лошадей выраженный шум прения плевры 
при отсутствии видимых изменений со сто 
роны плевры на секции, мы склонны были 
вначале расдеиивать это как диапностиче- 
окую ошибку.

Просматривая специальную литературу по 
вопросу диагностического значения плев
ральных шумов, мы нашли лишь указание 
на то, что при холере у человека возможно 
появление плевральных шумов. Было сде
лано предположение, что плевр'альные шу
мы при холе|ре связаны с потерей огромного 
количества жидкости и высыханием плев
ральных листков, поверхность ксугорых 
вследствие этого становится шероховатой

Исходя из этой гипотезы, были произве
дены исследования телят, страдающих про- 
фузными поносами, а также лошадей после 
значительных кровепотерь. В отдельных 
случаях у телят клинически можно было 
обнаружить шум трения плевры при отри
цательных показаниях в отношении плеври
та на секции. Однако в большинстве слу
чаев даже при огромной потере жидкости 
плевральные шумы не прослушивались со 
вершенно. Это заставило критически отно
ситься к «высыханию» и внимательнее при
смотреться к плевре на секции в различ
ной стадии развития воспалительного про 
цесса.

В динамике развития плеврита можно от
метить последовательность изменения плев
ральных листков. Вначале, как правило, 
отмечается сильная гиперемия плевры, Bipe- 
менами доходящая до мелких кровоизлия
ний. Затем плевральные листки пропиты
ваются сывороткой и инфильтрируются лей
коцитами. Вместе с этим отмечается набу
хание, дегенерация и слущивание эндоте
лия. Воспаленные участки становятся ма
товыми, мутными. В дальнейшем наступает 
выпотевание экссудата с отложением фиб



рина яа плевральных листках. Серозная по
верхность плевры покрывается губчатыми, 
ноздреватыми, гребневидно-взбитыми фиб
ринозными отложениями, толщина которых 
V крупного рогатого скота можегг достигать
2—5 ом.

Фибринозными ,наложениями заканччвает- 
ся процесс при сухом плеврите {Pleuritis 
fibrinosa sicca).

При дальнейшем разаитии процесса стен
ки капилляров становятся проходимыми, 
вследствие чего в плевральную полость из
ливается воспалительный экссудат, который 
по характеру может быть серозным, гемор
рагическим, гнойным и гнилостным (Pleufitis 
exsudativa). Наряду с экссудатом имеется 
значительное отложение ^ б р т а . Часть 
фибрлноэных отложений отторгается я пла
вает в серозном экссудате.

Экссудативный плеврит может развивать
ся из сухого плеврита, но может также про
текать и как острое заболевание. В этом 
случае накопление экссудата идет с пер
вых же дней, прогрессивло яарастая, по 
маре развития процесса. В отдельных случа
ях экссудат появляется с первых дней, но 
количество его в дальнейшем нарастает 
медленно и постепенно.

Если процесс затягивается, то он перехо
дит в хроническую форму. Хронический 
плеврит в отличие от острого имеет утол
щение листков плевры за счет разрастания 
соединительной ткани. По характеру эти 
раз|ращ€ния могут быть нитевидными, вор
синчатыми и иметь различную длину. Они 
могут покрывать плевральные листки на 
значительном прогтяжении, а иногда и 
сплошной массой.

Как изолированные, участковые, так и 
разлитые разрастания могут достигать зна
чительной величины. Впоследствии эти оаз- 
растаиия могут сглаживаться и объизвест- 
вляться.

О плеврите на секции принято говорить 
только тогда, когда есть фибринозные от
ложения или экссудат, т. е. практически 
учитывается только средняя и конечная 
стадии в развитии процесса.

Шум трения плевры появляется в первом 
и исходном периодах развития процесса 'фи 
помутнении и слущиваиия эндотелия, когда 
плевральные листки теряют свою скольз
кость. В первом периоде шум трения плев
ры у животных отличается кратковремен
ностью и исчезает через 12, 24, максимум 
36 часов. '

Во втором периоде, когда имеются наи
более значительные изменения плевры, шум 
трения исчезает совершенно или бывает не
значительным. Это объясняется или накоп
лением экосудана, разъединяющего плев
ральные листки, или же склеиванием лист
ков фибринозньЕйи массами.

При постановке к-чияического диагноза 
на плеврит, во избежание ошибок, необхо 
димо принимать во внимание динамику раз 
вития процесса и сумму клинических при 
маков, отнюдь не основываясь только ча 
одном шуме трения плевры. На секции не 
обходимо внамательно исследовать плев 
ральные листки.

При постановке клинического диагноза 
на плев|рит главное внимание должно быть 
сосредоточено «а  местных симптомах, Т31К 
как общие явления недостаточно характер
ны и постоянны.

Самым paiHHHM признаком развивающегося 
плеврита нужно считать сильную чувстви
тельность грудной клетки, а затем появле
ние шума трения.

Чувствительность грудной клетки обиару 
живается при давлении на межреберные 
промежутки и при перкуссии. Животное 
при исследовании проявляет признак бес 
покойства, уклоняется, а иногда покачи
вается. Отсутствие повреждений кожи и ре 
бер с очевидностью будет указывать на то, 
что болевые ощущения исходят со сторо
ны плевры.

Дыхательные движения грудной клетки 
вследствие большой чувствительности вос
паленной плевры становятся поверхностны
ми, прерывистыми и сопровождаются зна
чительными паузами, а также дополнитель
ными фазами дыхания.

Шум трения плевры слышен обычно как 
бы под самым yxoiM во время вдоха и вы
доха. Некоторое время шум трения плев!ры 
слышен и при скоплении экссудата над 
горизонтальной линией притупления.

О наличии жидкого экссудата можно су
дить по отсутствию дыхательных шумов 
виже линии притупления и особенно в ме
стах наилучшей слышимости тупого звука. 
О наличии жидкого экссудата будут также 
свидетельствовать увеличение сопротивле
ния при пальпаторной перкуссии и смеще
ние верхней границы притупления при из
менении положения тела животного. Харак
терным для плеврита является также то. 
что крупные животные не ложатся coicep- 
шенно, а мелкие — лежат на больной сто
роне или же принимают сидячее положе
ние.

В диференциальном отношении необходи
мо учитывать плев'родинию, воз 1Никаю щ ую  у 
лошадей после длительной транспортировки 
по железной дороге. Характерным для это
го процесса является сильная чувствитель 
ность грудной клетки. Животное вследствие 
болезненности довертывается неуклюже, 
не сгибая туловища. Грудная клетка почти 
не шринимг.сг участия в дыхательных дви
жениях. В отличие от плеврита при плев- 
родинии шум трения плевры отсутствует 
совершенно.

Шумы трения плевры, отмечаемые при 
профузных поносах телят, как травило, «е  
сопровождаются болезненностью грудной 
клетки. Перкуссия и давление на межребер- 
ные промежутки не вызывают |реакции со 
стороны животного.

Практически необходимо учитывать так
же отдельные процессы, при которых име
ются незначительные очаговые поражения 
плевры, протекающие с ярко выраженнылте 
шумами трения. Так, по данным некоторых 
авторов, к таким процессам относится, на
пример, счрко-карцнноматоз плевры, при ко
тором обнаруживаются шероховатая поверх
ность плевры вследствие известковых от
ложений и клинически выраженный шум 
трения. У  крупного рогатого скота шум 
трения плевры встречается прн жемчужнице
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и связан с трением жемчужин. По нашим 
наблюдениям, шум трения плевры отмечается 
при туберкулезных и салных изменеииях на 
плевре, при актиномжозе, а также при про
цессах с я'влениями геморрагического диа
теза. Изменения плевры яри этих процес
сах могут быть незначительными и при по
верхностном осмотре незамеченными, но в то 
же время сопровождаться сильными шума
ми прения плевры.

Приводим интересный случай туберкулез
ного процесса у одной лошади, кл]и»ические 
данные которого « е  совпадали с данными, 
полученными вначале на секции.

В сентябре 1942 г. заболела рабочая ло
шадь, кобылица 18 лет, гнедой масти. Л о 
шадь была выделена на др^'гой день после 
тяжелой работы.

При клиническом исследовании наиболее 
значительные из1Мвнения были отмечены со 
стороны аппарата дыхания: у лошади вре
менами появлялся отрывистый, сухой ка
шель, который она сдерживала, дыхание 
поверхностное и учащенное, тип дыхания 
чревалирующий абдаминальный; при паль
пации грудной клетки и давлении на межре- 
берные прамежутки животное уклонялось в 
сторону.

При аускультации грудной клетки сзади 
лопатки выслушивался шум трения плевры, 
по характеру напоминающий скрип ноэой 
кожи. Шум был значительной силы и вы
ражен отчетливо, как при инспирации, так 
и при экспирации. Шум часто прерывался и 
сопровождался дополнительными фазами 
дыхания. Шум трения плевры лучше был 
выражен с левой стороны, с правой сторо
ны шум был нежнее, и область распростра
нения его была значительно меньше.

На основа.шга клинических данных был 
поставлен диагноз Pleuritis fibrinosa. Кро
ме плеарита, подоэрезалась еще пневмония. 
У лошади имелось истечение из носа ржа
вого цвета.

Уточнить диагноз нельзя было вслед,- 
ствив сильной болевой реакции со стороны 
грудной клетки. Животное не позволяло не 
только перкутировать, но даже выслуши
вать. При дотрагивании фонендоскопом и вы
слушивании ухом животное уклонялось, 
стонало и переступало с ноги на ногу. У ло
вить дыхательные шумы не представляпось
ВОЗ.МОЖНЫМ.

До смерти животное не ложилось. Перед 
смертью шум трения плевры значительно 
усилился, достигнув максимальной силы.

На секции была обнаружена двyxcтopJH- 
няя пневмония, как оказалось впоследствии, 
туберкулезного происхождения.

Плевральные листки были гладкими и 
блестящими. В плев|?альной полости име
лось незначительное количество серозной

жидкости. Экссудат и фибрин отсутсивои;!- 
ли совершенно.

Отсутствие фибрш50эных наложен ей, 
гладкая и блестящая поверхность плевраль
ных листков послужили ооноваиием к ис
ключению плеврита.

Профессор А. Ф. Ткаченко, принимая во 
внимание резкое расхождение клиничесчтс 
данных с первоначальными данными, полу
ченными при вскрытии, произвел вниматель
ное обследование плевральных листков и 
через лупу обнаружил на них очаговые воз
вышения. Эти возвышения были лишены 
блеска и имели беловатый оттенок. Ня- 
ощупь возвышения были более плотным н, 
чем окружающая ткань. На «остальной 
плевре имелись также места, лишенные 
блеска и влажности.

Гистологически была установлена илев- 
ропнеамония туберкулезного характера. Ту
беркулы лег0Ч1Н0Й ткани, расположенные 
поверхностно, рриподннмали несколько 
плевру и вовлекали ее в патологический 
процесс.

Этим объясняется несовпадение аускуль
тативных данных с данными вскрытия.

Шум трения плевры обусловливался не 
только тем, что отдельные участки пульмо
нальной плевры потеряли свою скользкость, 
но и тем, что слепка приподнятые участки 
расположйшя туберкул производили трения 
во время вдоха и выдоха о пораженную ко
стальную плевру.

Подобное явлеише, видимо, имеется и пэи 
наличии сапных изменений на плеере, при 
актиномикозе и в процессах геморрагиче
ского хара)Ктера. Здесь также нет значитель
ных из-менений со стороны плевры. Нет экс
судата и фибрина, но шумы треиия плееры 
выражены отчетливо.

Все это свидетельствует о том, что шум 
трения плевры возникает не только при на
ложении фибрина на плевральных листках, 
но и при потере эндотелия, влажности, 
скользкости и при наличии очаговых раз
растаний соединительной ткани, э также о? - 
ложений извести.

На секции необходимо обращать внима
ние не только на грубые макроскопические 
изменения со стороны плевры, но и ва 
мало заметные очаговые изменения, которые, 
кате это видно из приведенного случая, да
ют резко выраженный шум трения плевры.

Следует обратить внимание также на ди- 
налмгку развития процесса, учитывая, что 
шум трения при фибринозном плеврите по
является только в первой и конечной ста
диях.

При соблюдении этих условий случая не
совпадения аускультаттных данных с дан
ными вскрытия зтачительяо сократятся.



Диференциация различных форм 
пневмоний и плеврита

Профессор Н. Р . С Е М У Ш К И Н

Клинические наблюдения значительно 
расширили наши знания и обогатили практи
ку материалами по различным формам пнев. 
моний.

Однако диагностика оневмоняй затруд
няется тем, что врачи вынуждены нередко 
пользоваться при их распознавании почти 
яоключительно общеклиничеокой методи
кой. Своевременная же и тем более ранняя

диагностика пневмоний и плевритов для 
применения наиболее рациональной терапии 
и преемственности ее на различных этапах 
эвакуации имеет огромное значение.

Приводимые таблицы клинической дифе- 
ренциации различных форм пневмоний н 
экссудативного плеврита, составленные 
мною, имеют целью помочь врачам при 
диагностике этих заболемний.

Т а б л и ц а  1

Клиническая диференциация крупозной и катаральной пневмонии 
fno Н. ,Р. Семушкину)

Крупозная Катаральная

1. Протежает как лобарный процесс.
2. Развивается внезапно «  харахтеризует- 

ся ста1дийиостью течения.

3. С)гиэистые оболочки нередко желтуш- 
ны и гишеремированы.

4. Нередко шафраново-желтое или ржа- 
ао-бурое носовое истечение.

5. Быстрый Еэлет температуры^ посто^я- 
ный тип лихорадки. Исключительно редко 
}>емиттирующий.

6. Несоответствие вначале количества 
пульса с температурой в сторону уменьше
ния.

7. Пораженная сторона грудной клетки, 
часто спав.шая'ся.

8. При перкуссии большие фокусы -^ о -  
сти, чаще с ограниченной дугообразной об
ращенной вверх кривой.

9. Характерная смена штологических зву
ков — тимпани.ческий, притупленный, тупой.

10. При аускультации легких крепитирую- 
щие хрипы, бронхиальное дыхание и неред
ко шумы трения плев.ры.

11. При рентгеиоскопии — обширные оча
ги затемнения.

12. Введенный ввутривеяно иоварсенол в 
начале заболеваиия в большинстве случа1ев 
дает положительный эффеаст.

13. Теяеиие 7— 15 дней.

К л 1инческая диференциация крупозной
(по Н. Р.

1. Протекает как лобулярнын процесс.
2. Развивается постепенно на фоне пред 

шествующего диффузиого бронхита или 
бронхиолита.

3. Слизистые или пиперемироваиы или без 
особых изменений.

4. Носовое истечение серозмо-слизистое 
или слизисто-гнойное.

5. Температура нарастаеп- постепенно (3—3 
дня). Имеет перемежающийся (или ремитти- 
рующий) тип лихорадки. В некоторых слу
чаях лихорадка отсутствует совершенно.

6. Соответствие или превышевие частоты 
пульса над температурой.

7. Асимметрия грудной клетки почти не 
выражена.

8. Обнаруживаются отдельные фокусы 
притупления и тупости редко, при слишых 
фюрмах — большие.

9. Смена подобных звуков менее харак
терна.

10. При аускультация неравномерные ды
хательные шумы (пестрое дыхание). Чаще 
влажные хрипы я иногда бронхиальное ды
хание.

И. При рентгеноскопии единичные, раз
бросанные участки затемнения.

12. Новарсенол в большинстве случае® 
положительного эффекта не дает.

13. Течение 15—20 дней.

пневмонии
Семушкину)

Т а б л и ц а  2 

и экссудативного плеврита

Крупозная пневмония Экссудативный ,плеврит

1. Дугообразная жривая тупости.

2. Протекает при постояином типе лихо
радке.

3. Плегафония положительная.
4. При аускультации —  крепитация, чаето 

брояхиальное дыхание..
5. При рентгвноскогаии затемиеяное поле 

не ыеяяется при изменении положения тела 
животного.

1. Горизонтальная линия притуплеиия, ме
няющаяся при изменении позы животного.

2. Протекает при перемежающемся типе 
лихорадки.

3. Плегафония отрицательная.
4. Бронхиальное дыхание, как правило, 

отсутствует.
5. Верхняя горизонтальная лииия ватемнс-- 

ния перемещается при измененвн позы жи
вотного.

37



Т а б л и ц а  3
Клиническая диференциальная диагностика лобулярны х пневмоний у лошадей (по Н. Р. Семушкину)

Название
болезненной

формы
Катаральная пневмония

Эмболическая или 
метастатическая 

пневмония

Аспирационная
пневмония Ателектатическая Гипостатическая

Основные причины 
заболевания

Тип поражения лег
кого

Преимущественная 
локализация

Данные температу
ры и тип лихорадки

Склонность к нек 
розу или абсцедиро- 
ванию

Развивается на фоне 
бронхита, бронхиолита 
или является следстви
ем инфекции

Почти преимуще
ственно лобулярный

Процесс чаше лока
лизуется в нижне-пе- 
редних долях легкого

Имеет перемежающий Тип лихорадки, свой- 
или ремиттируюший ствеиный гнойной ин

фекции

Гнойно-некротические 
очаги, нододерматнты и 
артриты, флегмона вен
чика, гнойно-некротиче
ские процессы в обла
сти холки,атипический 
мыт, гнойный эндомет
рит, эндокардиты и др.

В виде небольших 
очажков поражения

Локализация—раз
личная. Нередко в пе
редне-нижних участках

тип лихорадки. Иногда 
лихорадка может отсут
ствовать

Обычно не склонна к 
некрозу и абсцедиро- 
ванию

^ ______ с метастазами
.или ремиттирующий

Развивается чаще как 
некротическая или абс- 
цедирующая пневмо
ния

Возникает при аспи
рации пиши, жидко
стей, болезнях глотки, 
неумелой даче лекаретв 
и т. д.

Начинается лобулярно

Почти преимуще
ственно в нижне перед
них участках

Протекает при высо
кой температуре ремит- 
тирующего типа

Развивается как не
кротическая пневмония

Развивается при 
хронических бронхи
тах, иерибронхитах 
и пиенмофиброзе

Протекает преиму
щественно лобуляр
но

Локализуется в 
передних (при дли
тельном стоянии жи
вотного), в задних и 
периферических уча
стках (нри пери- 
бронхите)

Повышение тем
пературы может от
сутствовать

Имеет склонность 
к абсцедированию

Резкое ослабление 
сердечной деатель- 
носги, длительное 
лежание, иногда как 
осложнение кровепа
разитарных заболева
ний

Начинается лобу
лярно, но быстро ох
ватывает большой 
участок легкого

В наиболее низко 
расположенных уча
стках легкого

Чаще протекает 
при высокой темпе
ратуре. Иногда тем
пература повышена 
незначительно

Склонности к абс- 
цедированию не 
имеет



10

11

Соотношение пулЬ' 
еа с температурой

Изменение частоты 
дыханий

Данные перкуссии

Результаты
аускультации

Рентгенологическое 
исследование

Течение

Частота пульса соот
ветствует температуре 
или несколько превы
шает ее

Дыхание в большин
стве случаев учащенное

При перкуссии —пре
имущественно отдель
ные очаги при гупле
нил, реже тупости

При аускультации -  
неравномерные дыха
тельные шумы (пестрое 
дыхание), влажные,стой
кие хрипы. Иногда — 
бронхиальное дыхание

При рентгеноскопии — 
единичные участки за
темнения

Течение 15—20 дней. 
Редко до одного ме
сяца

Резкое превышение 
частоты пульса над 
температурой до пере
креста включительно

Количество дыханий 
чаще на верхних грани
цах нормы

Притупления могут 
отсутствовать или но
сить очажковый харак
тер

Жесткое везикуляр
ное дыхание, сухие и 
влажные фиксирован
ные хрипы, лучше 
улавливаемые при г лу
боком вдохе. Иногда 
шумы трения плевры

Довольно мелкие, 
иногда трудно различи
мые очажки затемнения

Чаше несколько дней. 
В некоторых случаях 
до 2—3 недель

Количество пульсо
вых ударов в большин
стве случаев соответ
ствует температуре

Дыхание учащенно

Участки притупления, 
на фоне которых часто 
стойкие фокусы с тим- 
паническим звуком

Влажные хрипы, иног
да клокочущие шумы. 
Нередко амфорическое 
дыхание

Очаги затемнения, на 
фоне которых нередко 
зоны просветления (ка
верны)

Течение 7— 15 дней

То же

Количество дыха
ний чаще нормаль
ное

Перкуссия, сопро
вождающаяся болез
ненностью, выявляет 
участки притупле
ния и тупости в ме
стах поражения

Ослабление вези
кулярного дыхания 
или чаще отсутствие 
его. Нередко шумы 
трения плевры

Резкое усиление 
хилюсного рисунка 
(при перибронхите) 
и участки затемнения 
нередко треугольной 
формы

Течение часто бес
симптомное, длитель
ное

П у л ь с  соответству
ет температуре. Иног
да значительно пре
вышает ее

Значительное уча
щение дыханий

Довольно обширная 
зона притупления 
нли тупэстн

Различные влажные 
хрипы. Ослабление 
или исчезновение ды
хания

Затемнение обшир
ного пол-* легього и 
особенно его нижне
передней части

Выстрое — несколь
ко дней



Из клиническом практики

(По материалам, поступившим в редакцию)

Ветеринарный врач Г. Кал{иниченко (Кра- 
о!юдарская городская ветлечебница) — 
Л е ч е н и е  и н ф е к ц и о н н о г о  ва г и -  
ии т а  у к р у п н о г о  р о г а т о г о с к о т а .

Применявшиеся ранее автором для промы- 
ваиия влагалища водные растворы марган
цовокислого калия, ихтиола и других дезин
фицирующих средств не давали быстрого 
лечебного эффекта.

Хорошие результаты бади получены при 
следующем методе лечения.

После предварительного промывания вла
галища теплым раствором однопроцентного 
двууглекислого натра или хлорида натрия 
»о  влагалище вводилось через резиновую 
трубку по 15—20 мл жидкости следующе
го состава: глицерина 100,0; таннина 1,6; их
тиола 10,0; 10-процентной настойки иода
11,0. Жидкость врименялась один раз в 
день в течение 7— 12 суток.

А. И. Зыков— К в о п р о с у  к а с т р а т  
ци и  ж е р е б ц о в  по  з а к р ы т о м у
с п о с о б у  на л е ще т к ' и .

Отмечая положительные качества кастра- 
илм жеребцов по закрытому способу на ле- 
щеткя, автор рекамендует снимать их не 
ранее 10— 12 дней со времени наложения.

Снятие лещеток на 5-й день может вы- 
авать нежелательные последствия, так как 
этот срок не гарантирует надежного слиа 
чшзого воспаления в общей влагалищной 
оболоч1ке и формирования надежного демар
кационного вала.

Неотторгнувшаяся культя подтягивается 
вверх, окружается кожным мешком мо- 
шовки, вследствие чего создаются условия 
«биологического термостата», благоприят
ствующие развитию вирулентных микробов. 
Первичная непрочная спайка между листка
ми общей влагалвщной оболочки под влия
нием жизнедеятельности микробов расплав
ляется, ^вследствие чего создаются условия 
для распространеапя инфекции и для выпа
дения сальника или «ишеч1ника через (рас
ширенный паховый канал.

Автор рекомендует после наложения ле
щеток и олпсечения самвнников всю кожную 
рану — культю и образовавшиеся складки 
возле лещеток густо присыпать порошком 
белого стрептоцида. На 4-й день и дальше 
через каждые два дня раневую позерхносгь 
вокруг лещеток подвергать механической 
очистке с последующим орошением 10-про
центным pacTBOipoM йодоформа в эфире. На
чиная со второго дня, оперированным лоша
дям делают проводку утром и вечером.

Ветврач Г. Айрапетян —  Л е ч е н и е  не-  
к р о б а ц и л л е з а  у л о ш а д е й  с т о л б 
н я ч н ы м  а н а т о к с и н о м .

Автор пришел к выводу о  возможности 
применения столбнячного анатоксина в це

40

лях профилактики и лечения нвК1робав,алле- 
за у лошадей.

В 34 случаях он подкожно вводил 5 мл 
столбнячного анатоксина. Все больные ло
шади выздоровели без осложнений.

Фахруллин (Н.-Письмянская райветлечеб- 
ница, Тат. АССР). —  Л е ч е н и е  при 
о с т р о м  р а с ш и р е н и и  р у б ц а  к р у п 
н о г о  р о г а т о г о  с к о т а .

В 13 случаях острого расширения рубца 
автор применил больным внутрь следующую 
смесь: ихтиола 10,0; воды кипяченой 100,0; 
мо.-гжа 1 л; затем область рубца обливал 
холодной водой и 9не(ргично массировал в 
течение 10— 15 минут. В заключение боль
ному животному назначалась 20-минутг.1ая 
проводка.

Это медикаментозно-физиотерапевтическое 
вмешательство дало хороший лечебный эф
фект.

Кандидат ветеринарных наук А. А. Капра
лов (Киргизский СХИ) — Л е ч е н и е  
п а р а ф и л я р и о з а  в н у т р и в е н н ы м  
в л и в а н и е м  р а с т в о р а  р в о т н о г о  
к а мня .

Автор приводит клинический случай ка
хексии лошади на почве парафиляриоза. 
Этой лошади в течение 8 дней было сдела
но три внутривенных вливания 2-процентяо- 
го раствора рвотного камня в количестве 
100 мл, через 12 дней лошадь выздоровела 
и была передана в хозяйсттво.

Ассистент Ф. А. Соловьев '(Ульяновский 
СХИ) — Л е ч е н и е  п а р а ф и м о з а  у 
л о ша д е й .

Автор наблюдал парафимоз у лошадей, 
возникший вследствие длительной транопось 
тировки их по железной дороге. Поскольку 
оперативные методы (промежностная урег- 
ростомия) часто сопровождаются расхожде
нием швов, закрытием искусственного урет
рального отверстия рубцовой тканью, авгор 
рекомендует не опешить с ампутацией по
лового члена. У  лошадей с хорошей и сред
ней упитанностью консервативный метод ле
чения парафимоза может дать хорошие ре
зультаты. Семь лошадей, лечившихся кон
сервативно, выздоровели на 25—32-е сутки. 
Сущность консервативного лечения парафи
моза заключается.в применении 0,5-процент
ного водного раствора марганцовокислого 
калия при температуре 40° два-три раза в 
день, бинтования, облучения больного орга  ̂
на лампой Солюкс, массажа и подтягивания 
его с помощью суспензория.

1Каиитан ветеринарной службы М. Е .' _
П р и м е н е н и е х о л о д н о й  р т у т- 

н о - к в а р ц е в о й  л а м п ы  ц р и  л е ч е 
нии а т о н и ч е с к о й  яз в ы.

Попытка лечить атоничеомую язву в об
ласти плюсны лошадч мазью (ксероформная 
мазь 250,0; настойка наперстянке 25,0;



ланолина 25,0 в течение 84 дней не увен
чалась успехам. При послел'''юиш лечении 
одловременно с применением указанной ма
зи автор облучал язвы холодной ртутно
кварцевой лампой по 10— 15 минут чегоез 
день. Через три недели язва полностью за
рубцевалась.

Ветарач В. П. Иванов (заведующий 
Бельцкой городской ветлечебницей) — 
С л у ч а й  о д н о в р е м е н н о г о  м н о 
ж е с т в е н н о г о  п р о к о л а  т о л с т о 
г о  о т д е л а  к и ш е ч н и к а  при  ме
т е о р и з м е  у л о ш а 1дей.

Автор отмечает, что при соответствую
щих «линических показаниях прокол тол
стого отдела кишечника лошади при метео
ризме является необходимым меропринтием. 
Нерешительность BeTepHnaipHoro врача при
менить троакар при остром метеоризме ки
шечника лошади объясняется боязнью вы-
з.вать проколом перитонит. Личная практика 
автора исключает такое опасение. В одаом 
случае им был сделай прокол слепой кишки 
через правый подвздох иглой Бира. Вслед
ствие малого диаметра иглы газы не1 вы
шли. Тогда автор сделал прокол этой киш
ки иглой Каспера через прямую кишку. 
После выделения некоторого количества га
за игла закупорилась кишечным содержи
мым. Произведен прокол верхнего и нижне
го колена большой ободочной кишки иглой 
Бира, ио газы выделялись слабо. Тогда 
автор сделал прокол слепой и большой обо
дочной кишки троакарами одновременно че
рез цравый и левый подвздохи. Газы стал1и 
выходить хорошо. Через час животное ус
покоилось. В последующем на месте пунк
ций появилась горячая болезненная припух
лость, а с  левой стороны паха образовался 
абсцесс, который после вскрытия быстро за
рубцевался. В течейие иедели больной ло
шади ежедневно вводили подкожно по 
20 мл камфарного масла и однократно вну
тривенно 150 мл Ю-процентного хлористого 
кальция. Через 9 дней лошадь была выпн- 
саиа со стационарного лечения.

П р и м е ч а н и е  р е ф е р е н т а .  Для 
прокола толстого отдела кишечника у ло
шадей применять иглы Бира нецелесообраз
но, так как узкий канал их быстро за
купоривается кишечным содержимым. Де
лать прокол через прям1ую кишку опасно, 
так как при этом способ вводимая игла 
неизбежно загрязняется фекалиями, и раз,вн- 
тие септичеокого перитонита становится 
вполне вероятным. В описываемом автором 
случае следовало бы сразу использовать 
троакар, и тогда не было бы нужды делать 
шесть проколов. Озоевремеино и правильно 
сделаиный прокол слепой или большой обо
дочной кишки троакаром при остром метео
ризме лошади редко осложняется разлитым 
септичеомим перитонитом.

Ветеринарный врач М. Ф. Попов (Базков- 
ская районная ветлечебница Ростовской об
ласти). Л  е ч е ние ран  и ж е л у д о ч -  
н о - к и ш е ч я ы х  з а б  о л  е в а н и й к р у п- 
н о г о  р о г а т о г о  с к о т а  ф и т о н ц и 
д а м и  л у к а .

По предложению ветврача Ипполитова в 
лечебнице с хорошей лечебными результа
тами применялась кашица ил1и сок репчато
го лука при атонии преджелудков крупного 
рогатого скота и для лечения ран.

После 2—3 дней лечения лукам с парал
лельным применением массажа у боль--*ых 
Ж1ИВОТНЫХ воостанавливались аипегат, жвач
ка и нормальное сокращение рубца.

100,0 лука растирали на обыч1Ной тёрке и 
смешивали! с 200 мл кшяченой воды. Ка
шицу давали через рот два раза в день.

Для лечения ран из кашицы лука отжи
мали сок через марлевую салфетку и этот 
сок разводили 1:10 или 1 : 20 частей 33
процентным раствором глюкозы или одно
процентным раствором хлористого яатра.

Разведенный сок лука тотчас же приме
няли на вяло гранулирующие раиы в форме 
залмки или смоченного дренажа. Иногда 
кашица лука (без разведения) наклады'вг- 
лась непооредственно на ipany и удержива
лась повязкой 1,5—2 часа.

Ветеринарный врач Михопаркин (Шумер- 
ля, Чувашской АССР, райветлечебница) — 
У д а л е н и е  с р у к  и б е л ь я  о к р а с 
ки о т  м а р г а н ц о в о к и с л о г о  ка
Л ИЯ.

Для удаления темных пятен от марганцо
вокислого калия с рук или белья автор ре
комендует обрабаты'вать их бО-процеитным 
раствором гипосульфита с последующим 
применейием 8-процентного раствора cojm- 
ной кислоты. Эти растворы удаляют также 
и пятна от пиоктанина' и трвпавблау.

Доцент А. А. Ходоркина (Свердловский 
СХИ) — П о в т о р н ы й  з а в о р о т  ма
л о й  о б о д о ч н о й  'КИШКИ у л о ш а 
ди. Автор сообщает С' редком случае по
вторного заворота малой ободочной кишкм у 
лошади.

В терапевтическую клинику Свердловско
го сельскохозяйственного института посту
пила больная .лошадь с я)злениями колик. 
Дефекация отсутствовала более 3 суток.

При ректальном исследовании был уста
новлен ocenoBOipoT малой ободоЧ]Ной киички. 
Попытка устранить заворот рукой че|рез. 
прямую кишку оказалась безуспешной. До
центом В. И. Моревым бадьН'Ой лошади бы
ла сделана лапоратомия через правую го
лодную ямку и через операционную рану, 
заворот кишки быЛ' устранен. Послеолеря- 
ционное состояние лошади было вполне удо
влетворительное.

На 8-й день после операции состоямие л4 - 
шади 'ухудшилось. Появилось общее беспо
койство, прекратилась дефекация, аппетит 
отсутствовал.

При ректальном исследова'Нии вновь был 
обнаружен заворот «а  том же месте и в том 
же 'направлении, как и в первый раз.

|Попытка устранить заворот кшцки бес- 
кровиьш 'способом 'Не дала благоприятных 
результатов. Лошадь через сутки 'Пала.

На секции подтвержден осеповорот малой 
ободочной кшцки на 180° вправо. На месте 
операции имелось огракиченное слипчивое 
воопаление брюпшшы.

Причиной заворота кишки пocлyж.иJЮ су
жение канала кшки на месте заворота.

П. Д. Евдокимов (Ленинпрадокий ветери
нарный институт) — о  п р и м е н е н и и ,  
а д р е н а л и н а  и х л о р и д а  к а л ь 

‘1!



ция  и их к о м б и н а ц и и  при  р е в 
м а т и ч е с к о м  в о с п а л е н и и  к о п ы т  
у л о ш а д и .

При остром течении ревматического воспа
ления копыт 0,1-процентный адренали:! ари 
внутримышечном введении применялся два- 
три раза ежедневно в дозе 2—3 мл, а при 
внутривеяном введении 1—2 мл адреналина 
предварительно разбавлялись в 100 мл фи
зиологического раствора хлористого натра. 
•Одновременно проводилось обычное местное 
и общее лечение (расковка, расчистка ко
пыт, полное исключение из рациона кон
центрированных кормов. одраничеш!е водо
поя).

Учитывая кратковременность действия 
адреналина вследствие его быстрой разру- 
шаемости в организме животного, автор ре
шил в другой серии опытов (8 случаев) на
ряду с адреналином применить хлорид 
кальция (хлористый кальций) . К 150 — 
200 мл 10-процентного раствора хлорида 
кальция добавляли 1— 2̂ мл 0,1-ироцентяого 
раствора адреналина.

В хронических случаях улучшение насту
пало после 4—5 внутривенных инъекций 5— 
'6 мл 0,1-процентного раствора в 100 мл 
изотоиичеокого раствора хлорида натрия.

В результате своих наблюдений автор при
шел к следующим выводам:

1. Адреналин при внутримышетаом я 
внутривенном введении оказывает хороший 
терапевтический эффект при остром ревма
тическом воспалении копыт. После второй 
инъекции снижается температура тела и 
уменьшаются клинические признаки заболе 
вания. После третьей инъекции наступает 
видимое клиническое выздоровление; в за
поздалых случаях оно наступает после чет- 
верггой инъекции.

2. 'Комбинированное внутривенное приме
нение адреналина и хлорида кальция дает 
наилучший терапевтичеокий эффект и уско
ряет время выздоровления по сравнению с 
арименение1м одного лишь адренал1ина или 
хлорида кальция.

Адреналин в комбинации с хлоридом 
кальция оказался эффективным средсггзом и 
при хроническом течении болезии.

4. Лошади с повышенной температурой 
тела резче реагируют на адреналин (потоот
деление, возбуждение дыхания), чем лоша
ди с нормальной температурой тела. Baio- 
тониии реагируют значительно слабее, чем 
симпатотоники.

5. Общее фармакодинамичеокое свойгтво, 
присущее адреналину, сохраняется и в ком
бинации с хлоридом натрия, но интеясив- 
лость потоотделения выражена слабее.

Профессор И. Д . М Е Д В Е Д Е В

ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМОЛ-ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 
ПАРАТИФА ПОРОСЯТ

От паратифа П0|росят погибает большое 
лолич'бство молодняка. В хозяйствах, где 
паратиф регистрируется стационарно, поте
ри колеблются от 30 до 70“/о.

Санитарно-зоогигиеническив мероприятия 
и (Применение сыворотки с ртзличными 
медикаментами иногда на короткий срок 
прерывают течение эпизоотии, а часто не да
ют положительных результатов. Примене
ние бактериофага дает более положятелыные 
результата, но эпизоотии «е  прекращает.

Проблема борьбы с отходом от паратифа 
поросят в настоящее время успешно разре- 
щается путем применения формол-вакцины 
против пв1ратифа поросят, предложенной 
кандидатом ветеринарных наук М. М. Ива
новым (Государственный научно-контроль
ный институт).

Вакцину мы испыггывали в 1947 г. в ряде 
пунктов, неблагополучных по паратифу по
росят, и во всех случаях после применения 
вакцины заболевание паратифом и отход по
росят прекращались.

Фо(рмол-вакцина обладает хорошими про-
4)илактическими свойствами, ее применв,ч11е

способствует полной ликвидации паратифа 
среди поросят.

В настоящее время вакцина разрешена к 
употреблению.

В ы в о д ы

1. Применение формол-вакцины дает воз
можность полностью оздоровить хозяйство 
от паратифа поросят.

2. Формолнвакцина создает иммунитет к 
паратифу поросят на ®есь период жизни.

3. Формол-вакцина облегчает диференци- 
альную диагностику заболевания поросят.

4. В целях недопущеная отхода поросят 
от паратифа необходимо шире ^внедрить но
вую формол-вакцину в практику работы на
ших свиноводчекжих хозяйств.

В. К У З Н Е Ц О В , 
ст. ветврач У  правления племсвинсовхозов

О т р е д а к ц и и .  Формол-вакцияу про
тив паратифа поросят можно приобретать на 
Витебской биофабрике (п/о. Буяны, Витеб
ской области).



ИНФ ОРМАЦИЯ
и ХРОНИКА

Чествование академика Е. Ф. ЛИСКУНА

ЗО/Х 1948 г. состоялось честаэвамие за- 
служешюго деятеля науш! ,и тв'Хники, лау
реата Сталииокой шремии, aKaojeMiHiKa Ефима 
Фецотоанча Лиюкуна, ib связи с 75-летием! 
со дня СИХ) .рождссния а  бО-лспк'М научной, 
педагорнче'окон и 'общественной деятельно
сти.

Ефим Федотав1гч Лиокун родился 27/Х' 
1873 г. с самье ма1лозе.мс.л1ьиого «(ростьяИ'Ина 
Бессарабской губарлош. Свою яауч.пую дея- 
тслыюсть он иачал в первые годы XX века, 
когда зоотехническая шука (нах/одилась в 
стааии ое стш10»лс|;и;1л.

Великая Октябрьская социалистическая 
рсволюЦ|Ия огюрыла широкие перспективы 
перед та.та::1тл«1ым ,'чапы1м. Ефим Федото
вич я'викися одн'им IS3 1нао:болсе акти'цных 
(х>рцов, с-грачкешихся .поставить науку на 
службу нуж,дам и эЗиЧрс-сам сои,иал.истиче- 
ского сельского хозяйства.

Советская страна энает Ефима Федотови
ча Лиоку1На как крупного ученого в обла
сти эооа'е,Х1Н'И.чеокон «ауки и цак талантлт- 
30IV) падагопа высшей сс1льокохозяйствеи-

ион школы. 1К)аштащшег(> для. аиродиого 
хозяйства меоколько поколений научных 'ра
ботников и онециалистоа по животновод
ству.

Акадсми.к Лискун 'Написал более 500 тру
дов. в то.м числе миого учебников и капк- 
талыных руководств. Его перу 'Принадле
жат «Частнос животноводство», «Общее жи- 
вотново'дствоь и 'РЯД 1работ по кормлению и 
рааведению 'оельокохозяйствешшх живот
ных.

Научные труды Е. Ф. Лиокуна являются 
ценным В|Кладом в наужу, богаты.^ пособи
ем для научных кадров и студентов, а так
же для 1>абот1ни1ков еельскоховяйствениых 
органов, опе|Циа.тистов сельского хозяйства 
и 'рабатнико1в кол1хозав 'И совхозов.

Будучи крупным ученым-'исследователе.м, 
Е. Ф. Л «ск у « является .в то же время бле
стящим прапага;ндистом и популяризатором 
успехов социалистического животноводства 
и достижений советоко'й нарии. Он 'Написал 
и отредакти'ровал М1Ножеств1о популярных 
книг, брош1б,р и статей, вышедших общим 
тиражом 13 коли1честве около 4,5 миллшонов
ЭКЗвМПЛЯ1Р01В,

Своими работа.ми он доказал жизненность 
и действенность .применения иа пра'ктике в 
>.СИВОГН'ОВОДСТВе прииципов ьм«чурииского 
учения. Академик Е. Ф. Лискуя первый в 
нашей стране поднял свой голос 'В защиту 
отечественных 'Пород сельокохозяйствеиных 
Ж1И:вотных. На 'Ряде блестящих эксперимен- 
то'В, подытож'0ни.ых в «ии'ге «Русак-ие от
родья юр ушного рогатого .скота». 0;н дая 
■высокую оцеику наш'Им отече.ствеииым по
родам и показал, что эти породы способ
ны изй№няться и |П|риобретать лучшие каче
ства в за.ш1с.исиости от условий пита’Ния, со
держания и ухода.

Большое место о научной работе Ефима 
Федотови'Чэ Л|и.ску1на занимают «опросы 
ко.рмлен'ия. Он неоднократно выступал про
тив устаиовиышихся »и31ких «О'РиЧ кормле
ния, про1:к'л 'СВОИ известные опыты над мяс- 
ньЕми породами 'Окота и исчерпЫ'Вающе до
казал, что прр.зильное, умелое кормление— 
важ'нейшео ср<'|ДСтво улуч,шення пород 
с;‘льско.\озяйсгвенных животных и повыше- 
Н'ИЯ их 1ВРОД/1КТИЮНОСТИ.

Большой интерес представляют работы 
Е. Ф. Ль’скула по экстерьеру и .интерьеру 
животных. В замечательной его кн1И'Ге «Эк
стерьер сельско.тозянственных животных» 
ообми обширный материал по изучению 
'Про5ле.м экстерьера в пломеином .деле с ма- 
тсриа лист и че с ких поз и ц и й.
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Начатые еще в студенческие годы кра
ниологические исследования позволили по
ставить «раняологи'Ю ш  службу сеульскому 
хозяйству. Ефим Федотович Лиок./и! дока
зал воаможность удвоения и утр'оения ма
ло,чности так иазываемььх «простыл» iKOipoe 
путем осуществления зоотешического ком
плекса мероорияггий. Он дока!заЛ', что каж
дая корова 'способна да1ваТь удой яе менее 
3000 1КГ молюка ® год. Это «ашло блестящее 
подтверокдвние в практике стаха1Новце1В-жи- 
вотноводов. Идея массового раздоя коров, 
подх'вачевная kojixioshhvm 1мрейтья1н1ствс1м, 
П'роюбрела исключительный размах.

,Всю овою иауч1ную и шрактичеокую 'piai6o- 
ту по животноводству Е. Ф. Лиску» тесно 
увязывал с ветеринарной 'ннукой и практи
кой. Особенно много внимания ой уделяет 
вопросам гагм'авы .оельакр'хозяйственн'ык 
маивогных и борьбе с  яловостью.

Талантливый педагог, лкибимец студеи- 
тоа, с «  умело подготовил будущих « л о -  
дых специалистов к самостоятельному 
творческому труту, никогда' ие замы1каясь в 
рамках своей дисциплины, а яепрерывмо 
обогащая «вой курс переаовым опытом со
циалистического живоатншацства, учитывая 
запросы колхозов и совхозов.

На)учиая деятельиость Е. Ф. Лиокуна пе
ра 31рьшно связана с его о.рганазаторской ра
ботой. Особеино широкий ipastviax эта, р̂абота 
полу'Чиша после иабраиия его (1929 г.) чле
ном президиума Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им). В. И. Лени- 
■яа. Здесь при eiro активном участии был 
О|Ргаш1Э0'ван научный щенггр зоотекнии — 
секция животноводства академ!»». Реорга
низуется и ушрепшяеп-ся существукйцая и 
создается ношя сеть 1на1учно-иостледо1ватель-

ск и 'Х  учР'еждений. Создается БсесоюзныГ!. 
научно-исследовательский институт живот
новодства, во .главе которого стал Е. Ф. 
Лиск^ж В 1936, г. (Е. Ф. Лиокун приикмает 
ка 'се)бя руководство секцией живогновоа- 
ства акадс-мии, бессмеиным ;Щ)едс«1датеч1ем 
которой он является и до настоящего вре
мена

Ефим Федотович один из инициаторов и 
организаторов Всесоюзного науч1н0г0 инже
нерно-технического общества по животно
водству (ВНИТОЖ).

В 1939— 1941 гг. он член Главного выста
вочного комитета Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки.

Засшуити академика Е. Ф. Лисюума высок» 
оцеиены' советским правительством. Он ш- 
граждея орденами и медалями Советского 
Союза.

За выдающиеся заслуги в деле |разв,ития 
зоотехнической науки и в подготовке кад- 
'.ров специал1и1став сельского хозяйства! »  
связи с 75-летием со дня рождения и 50- 
летиам на'уч1ной, 1п1еиа1гоги1ческой к общест
венной деятельности Ефим1 Федотович Лис- 
кун награжден орденом JleiHMHa.

Академик Е. Ф. Лискун принадлежит к 
славной плеяде передовых ученых 1нашей 
страны.

В знании фактов, в умении глубоко ана
лизировать их, в блестящей способности 
выявить те'Снда шаимосвязь во всех oTpaic- 
лях сельского козяйства ле|Жит осиовиая 
черта Ефима Федотовича как ученого. В'ся 
его жизнь и научная деятельность посвя
щена служению своему на.роду. Он являет 
собой яркий пример тесного единства пе̂ рег 
довой науки и пржтики 'сациалистичеокога 
сельского хозяйства.

Новые формы ветеринарной отчетности

ветерина|рные учет .» отчетность отража
ют ветеринадао-саиитарное состояние ж;и- 
вотноводства, закономерности появления и 
распространения болезней животных, вете
ринарные мероприятия, их эффектиаиость и 
«едостатии. 1Бетери'Нарная статистика —  ос- 
яова руководства ветеринарным де'лом и Я1в- 
;}яефся исходным штермиом для ,планиро- 
пания всей ветеринарной |рабогы в ‘CoKJae.

Существующая система ветеринэ'рной 
отчетности сгградала радом серьезных не
достатков. В особеиности это относится к 
формам учетно-отчетной документации и в 
•первую очередь к 1на1иболее 1ва|Ж1ны|\1 формам 
№ 28 и 29, првдставляющ'им! 1собой отчеты 
о  заразных и яеза|ра!эны.х болезнях живот
ных.

Недостаток этих фср.м 'заключался в том, 
что показатели заболеваемости и падежа 
животных, исследований, прививок и дру
гих ветаринарвьих мероприятий отражашись 
в них по всему животноводству в целом, 
без выиел10ния данных, относя1щитая к об- 
обществлеяному icKory —' основе нашего 
животноводства.

Усилия советских ветсркшрных специа
листов должны быть иаправлеиы прежде 
laoeiro на оздоровление колхозного животн-с- 
водства, 'Ва создание в |»ем 1услоеий, обес
печивающих его максимальный .рост и наи- 
ВЫ1СП1УЮ продуктивность. Отсутствие в фор
мах № 28 я ^  .статистических сведеии-й по 
обобществленному животноводств'у исклио- 
чало воамож1ность следить за [вешерИ'нарно- 
саиитарным .состоянием и заболеваемостью 
колхозного .скота и держать под постоян
ным контролем проводим.ые в колхозах ве
теринарные мероприятия.

В форме № 29, как и в других формах 
ветеринарной отчетности., имелись такж:е 
недостатки., эакл.ючавиюеся, в основном, в  
наличии .И0ЛИИШИ.Х показателей, усжижияъ- 
ших соста;вл1ение отчетов.

Эт1и недостатки выагйл» необходимость 
внесения изменений в .существоааашие фор- 
1М1Ы). 28/Х il94‘8 1Г. Центральное статистич<'- 
ское управлеиие при Совете Ми'иистрои 
СССР утвердило нов'ые, переработаняьо 
формы ветеринарной отчетности. Число 
<)х)рм и 1ИХ н.ум1ераци.я не «э(меиились. Су-
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щаствелшым изменениям подвергшись фор
мы сггчетов о зат>аэны)Х и незаразных болез
нях животных |(№№ 28 и 29). В новых фир
мах покаиятели, относящиеся к колкюаному 
ж/ивотаоводстоу, выдешены из сведений по 
'Ж1И0ОФНОВОДСТ1ВУ в целом. Это дает возмож
ность ветеринаря'ым отяитм изучать вете- 
ipHHaipHO-caHHTaipHoe состоящие колхоаното 
Ж1ивошювошсгей„ нам’ечать необходимые для 
его оздсщхшления метюгариятия и коятроли- 
рова,-и> их выполнение. Из формы № 29 от
чета 10 HeaajpaeKHx болезия1х живошьих, кро
ме того, исключены излишние показателя, 
что значительно угаростило фо'рму и облег
чило составление сведший по «ей. Другие 
фо̂ имы также 'упрощены за счет упризшле- 
яия иалшших пошоателей.

В связи с утверокденмем ншыл форм ве- 
терсшарной отчетности |р©спублн1ка«ские, 
краевые и областиые ветеринарные органы 
обязаны с янвада 1949 г. предста1влнть ве- 
терииарные отчеты 'По ,новым фордам. Для 
этого вое эоаветуч1ре1Ждвния должны быть 
своевременно обеспечены бланками новых 
форы отчетности.

Не манее важной защач.ей я1В1Ляегся согла- 
сосаиие первичной (докумеитащии с новы
ми формами отчетности. В журналам учета 
за)боле1ваемости жи1В'0тных и проведения 
ветеринарных мероприятий, в которых не 
предусмотрена (рвгистращия владельцев жи
вотных, необходимо ввести соответствую
щую графу. В частности, это относится к 
жу,риалу т>вгистрации противоэпиэоотиче- 
СК1ИХ марогариятий, в котором -графы 1, 2, 3 и 
4 должны -быть 'рааделены .каждая на две 
графы: «всего» и «в том числе оркиадлежа!- 
щих колхозам». Изменения, которые долж
ны быть внесены в журналы первичного 
учета, весьма просты; «  подоказыташтся ntpH 
внимательном оанакомлении с ноэыми фор
мами отч-етности.

Для ветеринарных 1мботников, хорошо 
зиа|К01мы1х с «Инструкций да учету и от- 
чет'ности о  заболвв1аемости и аддеже сель- 
1окохазя|йст10в1шых животных и птиц и о ве- 
те1рина.рвгых мероприятиях», издаивай НКЗ 
OCQP в 1946 г., введение первичного вете
ринарного учета и составление отчетоь по 
новым формам заггрудяеиий ие предстачит, 
так как оанюшые положения этой иистру:с- 
ции остаются в силе. Указания по измене

нию методики составления отчего® по но
вым формам уже д аны ветерита1рным упрев- 
лением Главживупра Министерства сель
ского хозяйства С (ХР.

Многие ра-ботиики эооветсети, ветотд елов  
и ветуиравлеиий  плохо эн аю т инструкцию 
по учету и отчетности 1946 г,, о чем свиде
т е л ь с т в у е т  н еуд о в летв ор и тельн ое  качество 
эва)Ч1Ительной части ветеринарны х отчетов. 
поступа.ю щ их в  Министерство сельского 
хозяйства iGOClP.

Введение новых форм ветеринарной от
четности должно привести, к улучшению ка
чества; отч!етноств, а для этого необходимо 
повсеместно организовать краткосроЧ'Ные 
семинары по изучению «Инструкции по уче
ту и отчетности о  заболеваемости, и паде
же сельскохоэяйственых Ж1ивот»ых и птиц и 
о вете'ринарных М1вроп.риятияк», .изданиой 
Н'КЭ OCGP в 1946 г. и дополнительиых к 
«ей указаний ветуправшения Главживупрл 
Министерства сельского хозяйства СССР. 
Особое внимание должно .быть уделено 
усвоению ийавил Ьедааия/ ветериваргопо 
У41ета  и саставле.ния отчетности ветра^тн.и- 
ками, не ,имею1щ'ими среднего ветеринарного 
образаааиия.

Овоавременное представление ветеринар
ных отчетов имеет не менее важное зяачо- 
няе, как и лрав.ильное их составление. Не
редки .случаи, колда ветотчетность пред
ставляется со значительным запозд'ашюм. 
Каждый ветеринарный .работнж должы! 
твердо усвоить, что даже иравильно чх)стаи- 
лениый, но неовоевременио представленный 
отчет теряет .свою оперативную ценность.

Сроки представлен.ия отчетности по но
вым формам установлены более .сжатые г.о 
сравнению с существовавшими ранее. Это 
также повышает .ущельяый вес и значенда 
ветерияарны.х отчетов при использовании их 
с опе|ративными .целями. Соблюдение стро
жайшей дисциплины в отношевии вьшолне- 
НИ.Я требований, П1редъя1вляем1ых к азетери- 
наоной отчетности, долж1но быть законам 
ДЛ1Я всех .звеньев ветеринарной .службы, 
так как эта отчетность иап'равлена на служ
бу госудагрственным интересам.

Быстрое введение и освоение нови.х форм 
ветериюарной отчетности я1ал'яется делом 
чести каждого оетуправления и ветотдела.

Л. В.

В Министерстве сельского хозяйства СССР

Закончены монтаж и обо.рудование ново
го опытного образца передвижной .ветери- 
1:афной ла.баратории, построеиной по .проек
ту и под руководством .ветеринарного врача 
тов. К. 'В. Ко.валева. .Передвижная лаборато
рия построена по типу автолаборатории, 
сконструированной тав. Кова.левы'М в 1938 г. 
и демонстрировавшейся в 1939— 1940 гг. на 
Всесоюзной .седьскохозяйствеаной выстав
ке в павильоне «Ветеринария».

ЛабС(ратория сн абж ена  аппаратурой и 
Бссм н еобходим ы м  д д я  П 'роиэвоаства .бакте-

■,р1Иологических, сер ологи ческ и х , пато-гисто- 
логичеою их, хим ико-токсикологн .чеоких и 
д р уги х  ди агностических и сслед ован и й  и 
расс41ита1»а на проведение ма.ссовых K.QMiii- 
лек сн ы х  ветеринарно-диагностнческих и 
еротивоэпи^)оотически 1Х мероприятий и еоо - 
средствен н о  в ж ивотноводческих  колхоза,х 
и совхоэа.х, на отгонн.ых пастбищ ах, а  т а к 
ж е  в пути при мас.со1ВЫ.х пер егон ах  скота'. 
П о х о д н а я  лаборатчзрия м ож ет  принести 
б о л ь ш у ю  п о ль зу  в практике работы  м еж 
районных, м еж совхозн ы х, о б ла стн ы х  и

4.1



юраеемх ветбаклабораторий. Она может 
быть использоваиа также в .работе iKTep»- 
нарно опытных станций и других ветеринар
ных яаучно-исследовательоких учреждений. 
Вс« обору.дорание лаборатории собрано и 
смонтировано в комфортабельном автобусе 
на шасси автомобиля ЗИС-5.

Автор 'Проекта ляборатории с большой 
тщательностью и с учетом савремешых 
требовашй ветервнаряо-диалностичеокой ра. 
боты у1К0М1Пле1КТ0®ал и оборудовал дабора- 
торию сов1ре1М€1Н|Ной диагностичеокой аппа
ратурой. Лаборатория оснащена миироско- 
пом, мик'ротамом, элактр'ическим автокла
вом, термостатом, сущильным шка^м, то- 
дяиыми банями, электроцентрифугой и дру
гими аппаратами и приборами, укрепленными 
в специальных гнездах или укладываемыми 
в приапособлеивые ,для них ящики. Маши
на оборудована вытяжным шкафом и снаб
жена электромотором. Вся лй'бораторная 
пооуда, (реактипы, аатасы питательных 
оред уложеиы в опециальные ящики. Фик
сация оборудования, аппаратуры и уклад
ка стекла и других материалов обеспечива
ют их сохраяяость три пе/редвижении лабо
ратории даже по с̂амым неудобным даро^ 
гам. 'Автолаборатория снабжена также обо
рудованием,' необходимым для оказания ле
чебной помощи животным, и может быть 
иопольэоеэна для оказания скорой ветери
нарной помощи в хозяйствах. Монтаж и 
оборудован'ие лаборатории проиэведены с 
участием специалистов Всесоюзного инсти
тута экспериме1нталь1Ной тетеринарии.

В ноябре 1948 -г. походная лаборатория 
была продемонстрирована руководству и 
специалистам Вете1ри«а'рного управления 
Главживупра, которые дали ей вы!сокую 
оценку и признали целесообраэным широ
кое внедрение ее в ветеринарную практику. 
Одновременно передвижная лаборатория 
была оомотрена заместителем министра 
сельского хозяйства товарищем С. М. Бу

денным.
ф -  Проведенные с большим' успехом в 

1948 г. в ряде областей широкие опыты по 
борьбе с юожным оводом крупного рогатого 
окота путам ирим^енения npenaipaTa Д Д Т и 
opsaipa .корневища белой чемерицы nosiBO- 
ЛЯ'ЮТ ставить ©оп.рос о поголовной обработ
ке 'СКОта с щелью создания зон оплошной 
очистки крупного .рогатого окота от кожно
го ОЭОДЗ’

В соответствии с решение.м .Совета Ми
нистр ов ССОР в 1949 г. дол'жно быть обра
ботано препаратами ДДТ .в .корневища 6es- 
лой че!мерицы 9,5 млн. голов крупного рога
того скота. Противооводовыми .ме.роприятия- 
ми на1мечено охватить Дагеста.нокую АССР, 
Московок.ую, Тульскую, Рязанскую, Ка- 
лужокую, Кал)инин'ску1ю, Смоленскую, Вла- 
димирокую, Я'Рослааакую^ Вологодскую, 
Ивановскую, Ленигагра,док/ю, Псковок'Уго, 
Омскую и Нов'осибирскую области. В этих 
областях по плану долж'ен .быть обработан’ 
весь пораженный личинками .кожного овода 
крупный рогатый скот, принадлежащий 
кол.хоза.м и .кол1Хозяи!юам. Одновременно эти 
мероприятия должны быть проведены в 
совхозах и подсобных хозяйствах, в том 
числе и иа окоте .рабоч1ик и служащ.их. На-
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мечено также обработать от личинок кож
ного овода значительную часть поголовья, 
у.рупного iporaTOiro 'Скота в Украинской, Ка
захской, Белорусской, Азе.рбайджанокой, 
Грузинско.й, Узбекской Ар.мян.окой, Киргиз
ской, Литовской и Ла^1вийокой ССР.

Министерством сельского хозяйства СССР 
приняты меры к овоевремеиному завозу в- 
указанные .республики .и области препа-рата 
ДДТ, корневища белой чемерицы и соляро
в о г о  М1асла в веобходи1М.ых количествах.

Общее научно-техническое руководство, 
инструктаж и наблю,дение за проведением 
мероприятий возложены на Государствен
ный институт 'ветеринарной де|рматололии.

♦  По заказу Министерства оельскопо- 
хозяйства ССОР Московской студией «iKhj 
водиафильм» .выпущен ш'учно-пспулярный 
звуковой кинофильм «Кожный овод». 
Фильм постгиле» режиосером Н. И. Богда
новым, по оценадаю В. М. Попова, и Д. В. 
Савельева- Главный консультант фильма 
Б. И. Бопдаиов, .консультант .кандидат био
логических наук Д. В. Савельс®. Оператор' 
фильма И. Е. Клещ.

Фильм з.»акомят зрителя с поражениам 
крупного ро.гатого скота кожиым оводом, с 
циклам .развития паразита, с эконюмичесюим 
ущербом, 1нанооимы.м на.родному хозяйству 
этим массовым заболеванием скота, а также 
с совре1меиными метода.ми борьбы с ним.

Постановщ.ика^ми фишьма удачно заоняты 
различные фазы развития кожного овода. 
Цикл развития овода показан в фильме на
глядно и убедительно.

Значительная часть фильма посвящена 
показу борьбы с кожным оводом. Подробно- 
де.монстрируются яо.в1ьге методы, ста.впше 
возможным.» бла.года!ря работам советских 
ученых, изыскавших способы уничтожения 
Л.ИЧИНОК овода ири помощи -масляных раст- 
во.ров .препарата ДДТ и отвара корневища 
белой чеме1рицы. Зритель видит способы 
приготовления этих .препаратов, методику .и 
эффективность их применения.

Фильм представляет интерес не только- 
для специалистов — он .призван -сыграть 
большую 1роль в деле -мобилиза.ции всех .ра
ботников ж.ивотноводческих колхозов и 
совхозов на борьбу за искоренение кожно
го овода — этого бича социалистического- 
животноводства.

Фильм «К-ОЖ.ВЫЙ овод» имеется в реопуб- 
ликан-оких и областных конторах Главкиио- 
проката, где их .можно получить для де
монстрации в районах, колхозах и совхозах.

ВетеринарныиМ у1Правления1М .министерств- 
о е л ь с к о го  х о зя й ст в а  со ю зн ы х  и авто н о м 

н ы х р есп уб л и к, ветеринарны м  о тд ел а м  к р ае
вы х  и  о бл аст н ы х  уп,ра.влений с е л ь с к о г о  х о 
зя й ства, а т а к ж е  районны.м о тд ел ам  с е л ь 
с к о г о  хо зя й ств а  с л е д у е т  м а кси м ал ья о  и с 
п о л ьз о в а ть  э т о т  киноф ильм  .при орган и за
ции -противооводовы-х м ероприятий с целью - 
пропа1га.нды и  -популяризации среди  м ассы  
КОЛХОЗНЫ1Х и со вх о зн ы х  ж и в о т н о в о д о в  Н'О- 
вы х м е т о д о в  бор ьбы  с  кож ны м  ово дом , п оз
в о л я ю щ и х  п о л н о стью  л-икв-идвровать э т о  з а 
б о л еван и е.

- ♦  В связи с проведением -амотра работы, 
по массовому изо|бре-тательству и рациона
лизации в -оистеме Министерства сельского 
хозяйства OCGP Ветеринарным управле
нием Гш вж т уи р а  -предложено ве-тёрииа-р-



ным уоравлен'иям министерств «льокого  
хозяйства союзных и автономтык (респуб
лик, 1ветерин0|р»ым отделам (краевых и в л а 
стных уп1>а1влеяий сельского , хззяйства 
включиться в общую работу по смотру, 
прово|димоУ7  яа местах.

В период смотра должно быть прове^рспо 
состояиие работы ® 'республике, крае или 
области по внедрению в ветеринарную прак
тику иэобретен'ий, технических усовершен- 
ствова1Ний и рационализаторских предложе
ний в области вете'ринари'и. При троверке 
необходимо учесть объем внедрения в
1948 г. 'НОВЫХ биологических и химиотера- 
певтичесюик препаратов, технических усо- 
вершенствова.ннй и ■рационализаторских 
предложений по лечебному и тетеринарно- 
саяитарному делу, а также по «линичеокой 
и ,ла|борато(ря1ай диагностике заразных и не
заразных болв31Ней сельвко«овяй1ствбн«ы(х 
животных. Особое внимание дол'жно быть 
уделено вопросу участия в «эобретателъ- 
стве н рационализаторской работе местных 
практических ветеринарны'х работников и 
реализапии их лрадложений, а также 'работе 
с ИiЗoбpeтaтeля̂ MlИ и рационализаторами и: их 
поощрению.

Начальники 'ветУ'Праменйй и ветотделов 
ntpiH проведении смотра должны руковод
ствоваться письмом замесггителя министра 
сельского хозяйства СССР тов. Кучумова и 
председателя ЦК профсоюза рабочих и 
служащих эаморганов Центра тов. Иодко от 
20/X 1948 г. и доиложенными «  «ему 
«Условиями проведения смотра».

Д л я  у л уч ш ен и я  р у к о в о д с т в а  ма1СС0еым 
и зо б р е тат ел ь ств а м  и  р ац и он ал и затор акой  
р аботой  по ветеринарии на о д н о го  из сп е ц и а 
л и сто в  ветер и н ар н ы х уп равлен ий  и отдеш ов 
в р ео п уб л и к ах, кр ая х  и о б л а с т я х  н ео б х о 1ДИ'- 
мо в о зл о ж и ть  п о ст о я н и у ю  м б о т у  По у ч е т у  
п о ст уп аю щ и х  о т  м естн ы х ветер и н ар н ы х р а 
б о тн и к о в  'П редлож ений и п р о вед ен и е м ер п о  
вн едр ен и ю  эти х  п р ед л о ж ен и й  ® п р а к ти к у.

(Ветеринарные ллшмвлеиия и- отделы «в! 
местах обязааы широко популяризовать сре
ди ветеринарных работников работу по 
изобретательству и рационализации 'И 
использовать все доступные средства для 
обмена опытом иоватаров ветеринарного 
дела.

(Описание и чертежи шре|ДЛОжений, 'имею
щих межобластное или общесоюзное 3(наче- 
ние. 'необходи(мо наиравлять в Сектор 'ИЗ'О- 
бретательства Министерства сельского хо
зяйства СССР с данными о  'ПРОведеН'Н'Ых 
испытаииях или хозяйственном иополъзова- 
нии этих 'Предложений.

(Отчеты о проведенной в период смотра 
работе долж'ны быть иредставлены в Вете- 
рииарное управление 'Глав(жниучра Мини
стерства сельского хозяйства ССОР 1К 
1/П 1949'Г.

^  28/Х 1948 г. в Ветеринарном управле
нии Глав1живул(1'ра состоялось совещание по 
воиросу об и то га х  применения сибиреязвен
ной 'вакцины «СТИ»: В совещании приняли 
участие: ав то р  ваюцин'Ы «СТИ » дважды 
лауреат Сталинской премии, профе'ссор 
Н. Н. Г иМ'СбУ'Вг. академик С. Н. Вышелес- 
сюий. иауч(ные работники В'ИЗВ, ГНКИ 
и (Других 'Ветеринарных «а|уч1но-исследо(ва- 
тельок'их 'учреждений, а также предстагите- 
л(и Ветеринарного управления Вооруже1Н(Н(Ы(х 
сил ССОР.

Эа 'Несколько лет irniWiMeHewHM (В широко^й 
практике (вакцияой <СТИ» было привито с  
профилактической целью свыше 40 млн. го
лов сельскохозяйственных животных. Вете
ринарным управлением и ав1ТО(ром 'вакцины 
профессором Гинсбургом Н. Н. собран и по
дытожен значительный материал, свидетель
ствующий о  высоких иммунизирующих с̂ вой- 
ствах 'вакцины. .

(В свжэи с отдельными cm'vsain'MH оллояшс- 
(ний, яаблюда'ющим'ися после прививок кое 
и мол(адняка овец, имеющими гнездньгн да- 
рактер, совещание приз1Нало целесообраз- 
иым в'ременно. до изучения истинных щр»- 
Ч'Ин осложнений, олраяичить применение 
вакцины «СТИ » у коз и молодняка овец до 
пятимесячного возраста. Одновременно, учи- 
тЫ'Вая накопленный опыт, признано необхо
димым внести коррективы 'в действующее 
временное наставление о применении вак
цины «СТИ».

♦  В ряде областей устаношгеио неудов
летворительное В'ыпюлнение ветерина’рно-'оа- 
нитарных правил по 'Надзору эа убоем скота 
и выпуском в употребление 'Ш'Са и мяс«ык 
продуктов. 'Ветеринарное управление Глв'В- 
живупра пре(длож'ило ветери1Ц®рн.Ы'М у(щ>ав- 
левиям и отделам сельскохозяйственных 
орга(нов в республиках, краях и областях 
принять меры 'ПО улуч(шению Hia местам ое- 
терина:рно-санлтарной работы.

С этой целью должны быть взяты да учет 
все предприятия и учреждения, занимаю
щиеся заготовкой, хрз'нением, переработкой, 
трансп0|рти'ровкой и реализацией животньпх, 
мяса и сырых ЖИ.ВОТНЫХ продуктов, а также 
все ветери'нарны'е врачи и фельдшеры, об- 
служ'ивающие эти предприятия. Ветфельд- 
Щ'еры с курсовой подготовкой, работающие 
нй мясоконтрольны'х Станциях, должны 
быть заменены ветеринарнъми врачами и 
только в виде исключения — (К (работе мо
гут быть допущены ветфельдшеры, и(мею- 
щие среднее образрование и стаж работы по 
ветсанэк'спертизе. Работа (всех мясокон
трольных станций, .пунктов осмотра мжоз и 
городских вете'ринар;10-са(нита1рных пуиктов 
подлежит 'Проверке с устранением 'Всех вы
явленных недостажов. Одноэременно необ
ходимо обследовать .все убойн'Ые .пуикты, 
Елопидки и мясокомбинаты и принять ме|ры 
по уяуч'шшию их ветеринарно-сэвитарного- 
состояния. Ветработники мясоконтрольных 
станций и оуиктов осмотра 'Мяса обяш(ны 
проводить иссле'дова(ние на трихинеллез 
каждой свиной туши ('Или части ее) и (на
правлять 'На ба(КтериологиЧ'есК(Ое 'исследова
ние 'МЯСО от всех 'вынужденно прирезанных 
животных. Условно .годное мясо должно 
подвергаться сбямтельн'О'Ж ’обеэвреживШн 
нию, а конфискаты — утилизации.

■Шчальниюи ветеринарных уп(равлений и 
о-пдежкв. главные и старшие 'ветв'рв'чи го- 
'Родских, районных отделов сельского хо
зяйства обязаны установить с»сте5латиче- 
сюий 'ветеринарно-санитарный К0(нтроль за 
работой всех предприятий и уч.реждений» 
занимающихся заготовкой, хранением, обра
боткой. переработкой, транспортировкой я 
реа'лиэацией животных, мяса и сырых жи
вотных (продукто'в, а также ул1учш'ить ве
теринарно-санитарную оросв.етительную ра
боту.
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