
-

• 

• ,. 

.. 
i 

т::: 'f 1 • тт С! "Т' r:. тr ~ 
. ) 1 ."", "1 1. - ..... \. 

". 

• 
• 

№INo 1 4 1 5 <в 5 в 6) 

р 

• 

• 

::·:точка· зре·ния ··· · __ :_· -~- .· -· _.:·; · " .... _.... _·," ·· ·- "·· ,- · -· -· · : · · ·. · ·· ,_ ·" : .,"_.· ... : .. :r; · · 
.... "." .- " •• 1 • "_ • •••• • " - • ~·, . ' 

Отечественная ветеринария достигла суще<:твенных успехов в разработке научных основ борьбы с отдельными инфекционными болезнями и в их конкретной практической 
реализации. Вместе с тем. очевиден недостаток исследований, разработок н публикаций по проблемам общей и частной эпизоотологии, что становится предметом приватных 
обсуждений на конференциях в Ht"Y. РАСХН. в Департаменте ветеринарии СМХП РФ. Дисциплина, призванная быть базовой и формировать всю профилактическую ветеринарию, 
в течение многих лет не развивгетс11 в дол.жной мере, на уровне требований времени. Не внедряется эффективная методология эпизоотолоrического исследования, принятая в 
мировой f1рактике (прежде всего новые методы аналитической эпнзоотолоrни)1 не находят научного развития современные и общепринRтые в мире направления и субдисциплины, 
такие, как иммунологический анализ, эпизоотология незаразных болезней, молекулярная эпизоотология. Подобная ситуация привела к состоянию практически полной невостре
бованности современной отечественной ветеринарией эпизоотологии как общеветеринарной науки в строгом значении с ее диагностическими, объяснительными, прогностическими 

и инь1ми возможностями, она оказалась в "рецессивном" положении и полностью подавлена учением об инфекционных болезнях, или частной инфектологией. 
Вместе с тем, общие закономерности, концепции, методы как нельзя более практически полезны и нужны. На наших глазах происходит развитие принципиально новых явлений 
и процессов, возникают новые проблемы и ставятся задачи, требующие теоретического осмысления и практического решения. Современный ветеринарный специалист, 
руководитель, работник науки1 образования, студент, аспирант должны иметь системные эпизоотолоrические знания, ориентацию и аналитическое мышление на основе четкой 
материалистиче<:кой формулы, знания, убеждения, практика в области естественно-научной природы явлений и методолоrии. Помимо этого, развитие общей и частной 
эпизоотологин диктуетсR необходимостью всесторонней гармонизации в области отечественной и зарубежной ветеринарной науки, образования, практики. 
Ниже кратко. тезисным порядком охаракт:ер.нзованы наиболее актуальные моменты как научной, так и практической направленности и значения, касающиеся развития и прогресса 

эпизоотологии. Они сформулированы на осно~е анаг.изэ тенденций и текущей ситуации в ветеринарной науке и практике в целом: в деятельности международных организаций. в 
эволюции социального статуса ветеринарии: диr~г!t!И'='ескн ue,..r:JIOЩerocя в современном мире. матерt4алов r~оследних Всемирных ветерJfr-fарных коf!rрессов и иных «рулнеЙШJfХ 
международных ветеринарных мероприятий. НсполъзозанЬI ::zа.чн~е об-.енг7-чноrо харааера. 1-1aJ1:or:e~,..ыe г.sторг_Чi' s резу1и.та1е собстве11ных а.чсь7иtУ.Чес.(и хн экспернментаr:Ьных 
исследований. 

Эмерджентные инфекции 
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внезапно и этим обусловившие чрезвычай
ные ситуации , как правило, очень напряжен

ные. Их изучение относительно човое на
правление в инфекционноiА ""а-:-о.-01иi• ~ э" . -
зоотоnог~· "' Гlоследн.uс 2G .rei. Об~nом :-о 
в~и1Аания служа~ яаленitЯ 1рех кате-ор.v: (i) 
нозые ранее не звестные ча ; · .е ,н·«Ре· ~·"· 

(11 1 v1Звестliые болезни в новых, измененных 
формах проявления и течения , перешедшие 

на новые виды животных или в новые нозоа

реалы, и (iii) старые, некогда побежденные, 
но неожиданно вновь вышедшие .-'IЗ-~од о:t

троля инфекции В табr. •J.e " 'lp .·зг.:.е,-ы sаж--не~·1..u.;е Э':ердже~'"'ы е ин0tщ.·. э .... 'iХ • а ... е--rco1•,i, появившиеся ,. nолу;ив ...... . ·е оас11рос-

траненке в Росс .·.· . ~н- з -ос"едние годы. 

..,o ~: in "'О ~ереч~сленных примеров, имеется 

целый ряд инфекций , возбудители которых 
(и.ли сероnозитивные животные) регистриру
ются эпизодически (чума КРС, энцефаломи
окардит свиней , ряд инфекций птицы ) и кото

рые представляют потенциальную опасность 

эпизоотического распространения в СНГ. 

Выяснение причин появления эмерджентно
сти инфекций, их укоренения на новых терри-- ~ -ториях является труднеишеи задачеи миро-

вой эпизоотологии. в ЭТОМ KOHTei<CTe серьез
ной научно -практической npoблei.~of стано
вятся , например инфе ции nара •.tиксовирус-

~ 

нои этиологии, в числе которых четыре опас-

ные болезни данной категории возник.ли за 
последние 10-15 лет: морбилливирусная 
чума морских млекопитающих на Байкале и в 

Северном море, высоколетальное заболева
ние лошадей и людей с респираторными и 

нейрологическими поражениями в Австра

лии в 1994 году, вызванное парамиксовиру
сом рукокрылых, или вирусом Хендра, забо
левание, сопровождающееся энцефалитами, 

гибелью поросят или репродуктивными рас
стройствами взрослых свиней в Мексике, 
получившее название "голубой газ", и инфек

ция свиней, обнаруженная в Австралии в 
1997 году, сопровождающаяся мертворож

даемостью, аномальным развитием ЦНС и 

скелета, вызванная новым парамиксовиру

сом , также происходящим от рукокрылых (по 

данным журнала "Emerging i п fecti ous 

diseases", 1998). Исключение могут соста
вить проблемы , связанные с инфекциями, 
где природно-очаговый компонент является 

критическим и преобладают экологические 
механизмы регуляции паразитарных систем 

(ЛДР в Египте, хантавирусный синдром в 
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современных условиях все чаще входят в про

тиворечие с известным постулатом Шарля l-\и 
ro11flя (1930\ о том, что "все болезни идут с 
BD!:TCJ:a d! caм?i.t е .:.е.-; ~!- • ... а_е и1.1еют 

---- _, . 
Са:~ронозы 

раз -оо образ-ая 

IPYr'""a '·" · роор'"а'"'•З .{ОВ, традиционнс . · звес

тных l(ак возбудители иtl~фекций (клостридии, 
псевдомонады, эризипелотриксы, лептоспиры, 

пистери~· . иерсини11 , многие грибы), способна 
существовать во внешней среде и не всегда 
~1 .даетсq в те!"ГС ·,ООВliО~ • озя.1яе Их внеор

-а-.u!.•енЮ»е -Юi*).-я ..... " . харапер .·э • .от ne"O-
a~~ :.ажньr.е Qt,"'.....Cfu - :x;.n•. Ll.p.· б - .u:a:.a-!!.•e VJ< 
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•.11111<0000-a-.u с::= позвол~~г:• s ,ас,оя_ее E!:Je - i.;x;::; •. · oQ.e.:.,e -ЬDС м.•-.:--:-.аr.:>..- :.а сре.д.а.х с o.o-
'.1s:; вoc.c-a- 1Js ,·;~ ..,аритет '.1е "'11.У ;1,E~ l.th о~ -с;- Фанен.1е"· з'tPYi'~li t: • • .!!_.'i!Я r: .tx .a~t.Dw.чe:-
H:::;. '-' .· э•.-аг:>--: · ческими категор~·ями заразных кие условия-нор ·."а...- ьна.с:: ::зе..:а обита- ..,;:. 3:-
бс-ез-е .·r-flаразитозами и сапронозами (сап- тественно, что в спектре naтoreнtioJX м~· роор-
роф .·-озами). Последнее определение объе- ганизмов-от абсgлютно не зависимых от •iак-
,с...4чяет инфекции и микозы, вызываемые пата- роорганизма сапрофитов (типа Clostridium 
генными сапрофитами , возбудители которых botulinum) до облигатных паразитов (простей-
не являются паразитами , а ведут свободный шие, вирусы)-существуют различные граду-
образ жизни. Представление о заразных ба- альные и переходные формы, обычно называе-
лезнях, которые могут быть вызваны естествен- мые случайными, факультативными и т. п . па-
ными обитателями окружающей среды , являет- разитами, что полностью соответствует оонов -
ся крупным приоритетом отечественной нау"и ному закону диалектики об отсутствии резких 
и имеет историю, напоминающую "полоА<ечvе в границ применительно к явлениям природы . 
биологической наукеu на сессии ВАСХНИЛ 1948 Исходя из последнего, в категори10 сапроно-
года . Оно было выдв~~Н'("О ei.L.e в 1958 году В. И . зов входят в первую очередь болезни, возбуди-
Терс1<•1х зате•.1 в реэ~льтате безоснователь- тели которых имеют эпизодические, случай-
ной унj.\чтожаюцей (р..,тики Л. В. Громашевс- ные экологические связи с восприимчивым мак-
<~'·' было '1олнос-тъю исключено из научного роорганизмом, эта связь несущественна для 
обрацеliия и не развивалось в течение 25-30 микроорганизма как биологического вида. Вме-
лет. Сегодня именно паритетное выделение сте с тем, сюда же с разной степенью условно-
сапронозов как самостоятельной категории сти относятся инфекции, возбудители которых 
обосновывается многими обстоятельствами как в биологических циклах имеют обязательную 
научного, так и практического ПОРS!дка . Прежде сапрофитическую фазу, но их связь с хозяином 
всего, это касается аспектов биологии, эколо- более тесная и регулярная. Эти две подгруппы 
гии их возбудителей и общей нозологии, опре- охватыва.!Qт значительное число заразных бо-

Эмерджентные инфекции животных в России в конце ХХ века 

• 
Категории, инфекции Возбудитель 

(i}-Геморрагическая болезнь Калицивирус 
кроликов 

-Корона вирусный энтерит утят 

-Синдром снижения яйценос-
кости кур 

-Репродуктивно-респиратор

ный синдоом свиней 
( ii)-Миксоматоз кроликов 
-Инфекционный бурсит кур 
-Ящур экзотических типов 

-Сальмонеллез 
(iii}-Классическая чума свиней 

-Бешенство 
-Туберкулез КРС 

Каронавирус 
Аденовирус 

Артеривирус 

Поксвирус 
Бирнавирус 

Афтовирус 
S.enteritidis 
Пестивирус 
Лиссавирус 

Mycobacteri um 
. spp 

Время появления 
(период, гг. ) 

1986 

1987 
1987 

1992 

Начало 80-х 
1991 
1995, 1996 
Конеu 80-х 
1988-96 
1997-98 
90-е • 

• 

Исходный 

нозоареал 

Дальний Восток 

Индигенный (??) 
Европа 

Западная 

Европа 
Европа 

Европа 
Азия 

Индигенный (??) 
Индигенный 

Индигенный 
Индигенный 

-::з- ей, ОЗЗЛ '-,'З:G..! · С~ "'D ЭПiОЛОГИИ, nато. 

rенез~ J эnизоото rio~ . •чес "01.1~ cтepeo.,.VJl} в 

частliос.,.,1, это ботулизм, раневые и энте

ральные клостридиозы, псевдомонозы, вклю

чая сап и мелиоидоз, легионеллез, рожу, ли

стериоз, сибирскую язву, nеnтоспирозы, бла
стомикоз, нистог111азмоз, иерсиниозы, мно

гие пищевые токсикоинфекции, включая саль

•.1онеллез Как правило, возбудители саnро
~.;озов хара · териэуются nолипатогенностью и 

ЗЬlЗ:Jза..:0; :~ • е~ -о namлo'"'.' 'O что об)слов

ге-D оrс:утстз ::· зза.· на.:. адаnта...•.~ 11ато

rг...-оз ::-oro -а aoc-p.1.••.Nf':iЬIX .~з~THDIX, 

... ~ -:i- --~-хо-"' - - an-- "-- ~ -,,_!IV C"~J·ax 
:'!lo.W - \.1 ~v,•~ tw - · "- • ~ ,_,с:.3 • с-~ • tvl o;;n 

-::i. nараз~пох.х.. 

а э~.зо~о.~о-."...Jесrом конте с1е noarn1~ec

"'· • ва ..го что пpit c.anoo-:nзax nоспе2ств•\Я 

заражему'Q orpaH\l'Ч,;8a1()тCti yp<i!Эne А У. -феК

ЦИQННQГQ процесса ~ е вза,~1.~одейстзt•ем 

возбудитель + восприимчивый организ~· не 
образуется паразитарной систе~.1Ы с t,(e . nо

пуляционным уровнем взаимодействия . t"JО 

этому эстафетной передачи инфекции, как 
правило, не происходит. Эпизоотическая цепь 

у у у 

ограничивается элементарнои ячеикои эпи-

зоотического процесса ( источник возбудите
ля механизм передачи восприимчивый орга
низм}, и в таком случае принято говорить о 

биологическом тупике инфекции. Хотя и для 
сапронозов заболеваемость может быть вы 
сокой, они не эпизоотичны, для них характер

ны, естественны и объяснимы спорадичность, 

энзоотичность, природная очаговость . Резер
вуаром, амплификатором и источником ин

фекции являются абиотические факТоры, где 
возбудители свободно сохраняются и живут, 

накапливаются и преобразуются и от которых 
происходит собственно заражение животно
го. Именно поэтому первый, наиболее важ
ный в практическом отношении закон эпиде

миологии об источнике возбудителя инфек
ции только в виде инфицированного организ
ма-хозяина и абсолютной паразитической при

роде всех патогенов (Л. В. Громашевский, 
1948), в который не укладывались сапронозы, 
не соответствует действительному положе

нию вещей. В эпизоотологии этот закон был 
своевременно скорректирован И. А. Бакуло

вым (1996). 
Вакцинозависимость 
В международной практике борьбы с эпиде

миями в последние г0ды прогрессивно вне-
• 

дряется так называемая Расширенная про-
грамма иммунизации ВОЗ (РПИ), которая пре

дусматривает глобальную защиту общества 
таким способом от всех социально значимых 

инфекций. Их список, сначала включавший 

(Окончание на 2-й стр. ) . 
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и П· о 1ема1 3ПИ300ТОАОrии 
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

лишь полиомиелит и некоторые традиционно. 

профилактируемые повсеместно распрост
раненные болезни, п€>стоянно расширяется и 

до 2010 года должен насчитывать около 30 
нозологическихформ(Н. В. Меду!iицин, 1999). 
Таким образом, РПИ в ближайшей перспек
тиве предусматривает становление принци

пиально нового эпидемиологического явле

ния, получившего название вакциrtозависи

мости. Применительно к гуманной медицине 

такая ситуация, вероятно, оправдана исклю-
• 

читель1-1ым социальным значением инфекци-
. онной патологии человека. 
В отечественной и междуне;\родной теории и 

практике противоэпизоотической работы, 
располагающей многими стратегическими и 

тактическими приемами общего и специаль
ного ·назначения, вакцинопрофилактика так

же традиционно рассматривается как один 

из наиболее эффективных и универсальных 
элементов. Последовательно формировав

шаяся в последние 15-20 лет логика проти
воэпизоотических и профилактических ме

роприятий (ППМ} в нашей стране уже све
лась, в основном, к вакцинопрофилактике как 

универсальному и безотказному средству, не 
требующему более сложных, прежде всего 

наукоемких специальных решений в области 
общей и частной эпизоотологии с целью изыс

кания методов альтернативного характера. В 
практике ППМ против болезней Ауески, Нью

касла, Марека, классической чумы свиней ( КЧС}, 
острых инфекций плотоядных, большинства 
эмердентных инфекций (см. таблицу) вакцина

ция оказалась единственно возможным мероп

риятием. Дело дошло до необычного по своей 
сути положения, когда ставится вопрос о мас

совой антирабической иммунизации КРС в чрез
вычайно больших масштабах, 
Можно констатировать, что в отечественной 
ветеринарии в настоящий момент вакцино
зависимости соответствует ситуация, харак

терная для ППМ против болезни Ньюкасла, 
КЧС и чумы собак-острых эпизоотических 
инфекций. первых двух из списка А. 

Прозпизоотичивание 
Это явление охватывает двэ близких по сути 
типа эпизоотических состояний-{i) скрытый 

эпизоотический процесс и бессимптомное 
течение эпизоотии неопределенное время, 

т. е. возникновение и распространение за

разной болезни в инаппарантной форме, и (ii) 
ситуации скрытого возникновения и распро

странения заразной болезни, означающие 
предэnизоотические процессы, некую пое,то

янную подготовленность к манифестной за
болеваемости. Основу проэпизоотичивания 

составляют известные инфекционно-имму· 
• 

нологические, иммунизирующая субинфекция, 

персистентная толерантная инфекция под им
мунным контролем-близкие по своей сущнос

ти компенсаторные про~з,ессы, последствия 

взаимной адаптации и сосуществования пато

генных микроорганизмов и восприимчивых 

животных. В обсуждаемом контексте термин 

проэпизоотичивание наиболее полl'lо отражает 
существующую эпизоотичеекую ситуацию как 

по ряду острых, так и хронических инфекций: 

чуме собак, болезни Ньюкасла, КЧС, лептоспи--розу, леикозу, пуллорозу. 

Возможно, именно проэпизоотичивание ле

жит в основе хронического неблагополучия 
страны по этим инфекциям, при которых в 
большинстве случаев ППМ базируются на пла

новой и поголовной вакцинации, являясь либо 
причиной, либо следствием вакцинозависимо

сти. Одним из очевидных логических доказа
тельств этого предположения является отсут

ствие перманентной эпизоотической очагово

сти-альтернативной и активной формы эпизо
отического процесса как механизма подцержа

ния биологического вида в условиях упомяну
того неблагополучия. Эпизоотологические пер
спективы при этом чреваты сохранением по

стоянно угр9жаемогq статуса поrоловья нео--пределеннои продолжительности. 

Типичными примерами и подтверждением 

аутентичности проэпизоотичивания первого 

типа служат неконтролируемые подъемы тит

ров антигемагглютининоа на фоне поголовной 

иммунизации против болезни Ньюкасла на от

дельных птицефабриках, периодическая смена 
сероваров лептоспир, патогенных для сельс--кохозяиственных животных. 

Из я}3лений второго типа практически важно, 
что в последние годы эпизоотические вспышки 

КЧС возникают, главным образом, не по ее 
классическому варианту острой эпизоотичес

кой инфекции, а по так называемой второй 
модели: скрытая циркуляция и сохранение ви 

руса в хозяйстве, близкое к состоянию энзоо
тии, осуществляетСР среди стаоого '..4но·о

кратного иммунизированного свинопоголовья, 

а КЧС клинически проявляется в атипичном 

варианте, только на поросятах с недостаточ

ным колостральным или искусственным имму

нитетом. Этот же эпизоотологический меха

низм второй модели лежит в основе случаев 
длительного периодического неблагополучия 

no болезни Ньюкасла крупных птицеводческих -хозяиств с совместным содержанием старых 

кур и товарного молодняка. 

В. МАКАРОВ, 
профессор, доктор биологических наук, 

Российский университет дружбы народов, 

ветеринарное отделение. 

("ВГ", Россия). 

- . . .. -- - ' ,. .. . -
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·РВ 
В инародной газете" 25 февраля 1999 г. сообщалось, что на Шумилинском сыродельном 
заводе строится цех по переработке молочной сыворотки в спирт. Информация заинтере
совала старшего научного сотрудника Витебской областной сельскохозяйственной опь1т
ной станции Евгения Демьяновича. по его мнению, ttэкзотическая" новинка в Шумилина 
несколько повысит рентабельность переработки молока, но не решит проблему уrилиэа
ции отходов производства. Гораздо важнее в полной мере использовать саму сыворотку, 

обладающую целым букетом биологически активных веществ и свойствами консерванта 
для силосования кормовь1х культур, а также обыкновенной соломы, котораR в сочетании с 
сывороткой превращается в отличную зимнюю пищу для крупного рогатого скота. 

Не секрет, что в отличие от хозяина крестьянского двора, который никогда не выльет в помойную 

мойку молочные отходы, а сдобрит ими травяную сечку, перерабатывающие предприятия 
сбрасывают сыворотку в канализацию. За прошлый год на Витебщине (по официальным данным) 
было таким образом потеряно более 10 тыся~тонн ценного продукта, и за первый квартал года 
нынешнего только в одном Дубровенском районе ушло в стоки 527 тонн сыворотки. Потери есть 
практически на всех молочных предприятиях республики. Наносится вред и природе, и экономике. 
Вина за это ложится прежде всего на колхозы и совхозы, которые не забирают сыворотку с 
заводов. Правда, у хозяйства есть целый ряд трудностей. Для доставки сыворотки нужен 
специальный транспорт. Сезонность накопления молочных отходов мешает их своевременному 
вывозу и затрудняет хранение. Но все-таки". 

Новое-хорошо забытое старое. В совхозе "Селюты" Витебского района давно был освоен 
простой и эффективный метод применения сыворотки. Бывший руководитель "Селют'' (теперь-
директор Витебского мясокомбината} Станислав Пящинский не забыл, как вместе с Евгением 
Демьяновичем готовил "консервы" из соломы и получал блестящие резуnыаты. Станислав 

Петрович посоветовал обратиться за подробностями к Демьяновичу. Тот, в свою очередь, 
положил перед мной несколько печатных страниц. Дескать, пусть прочтут руководители и 
специалисты хозяйств, где проблема кормов стоит особенно остро. 

С. БУТКЕВИЧ. 
Улучшить качество грубых кормов с помощью сыворотки можно в любом колхозе или совхозе. 
Суть способа в том, что молочные отходы вносятся в кормовой продукт, находящийся в гермети
зированной траншее. Поверх соломы, которая плотно заполняет траншею, укладывают распреде

лительные трубы. Выгнутые приемные концы их выходят наружу. По длине труб, размещенных 
наверху соломы, просверлены отверстия для поступления сыворотки. Чтобы заливать молочные 

отходы в солому, удобно иметь емкость, в которую сыворотка поступает прямо из автоцистерны. 
а уж потом, через кран со шлангом, подается в приемные отверстия rруб-распределителей. 

Регулируя краном силу потока, оператор поочередно подсоединяет шланг к трубам и сдабривает 
корм. После слива сыворотки входные отверстия труб плотно затыкаются пробками для полной 

w w w 

герметизации траншеи, укрытои полиэтиленовои пленкои и слоем грунта . 

Трубы могут быть металлическими, пластиковыми, резиновыми и даже из досок (наподобие 
лотков}, жердей, обернутых полиэтиленовой пленкой, и т. п. Диаметр этих устройств-от 80 мм и 
больше, а отверстий для распределения сыворотки-10-15 мм. Расстояние между последними
около полуметра. Трубы лучше укладывать поперек траншеи: так они, во-первых, короче, а во
вторых, не мешают выемке силоса. 

Влагоемкость соломы 200-350 процентов-почти вчетверо выше, чем у сенажа или подвяленного 
силоса. Значит, в траншею, где хранится 200 тонн соломы, сенажа или силоса, можно внести 
соответственно 460-500, 120-140 и 60-80 тонн сыворотки или отгона. Если поверх 200-тонной 
траншеи лежит 20 "дырчатых*' труб, то на каждую приходится 10 тонн соломы, способных впитать 
20-25 тон1: влаг~1 
В 1973 году в совхозе Селюты таким образоt.t было ~·сnользсвано 500 тонн сыворОТКV! 

Добавленная в ржаную солому, она создала условия для ее сбраживания.· знач.iТелъно обоrат.'J1а 

грубый корм, в каждом килограмме которого оказалось 32 процента сухого ве~.Цества 0,2 
килограмма кормовых единиц, 15 граммов переваримого протеина, а также кальций, фосфор, 
жир, экстрактивные вещества и только 105 граммов клетчатки. Кроме названных элементов, силос 
содержал 53 процента молочной кислоты и 46 процентов-уксусной. Он превосходно nоедался и 
молодняком, и взрослым крупным рогатым скотом, давал прибавку молока у коров. 

• Е. ДЕМЬЯНОВИЧ, 
старший научный сотрудник Витебской областной 

сельскохозяйственной опытной станции. 
Р. S. Конечно, для тоrо, чтобы обустроить траншеи "по Демьяновичу", нужны некоторые усилия 
и, главное,-охота к наращиванию кормовой базы. У всех ли такая охота есть-вот в чем вопрос, 
ответ на который продемонстр~рует читательская почта. Для тех, кто пожелает получить исчер
пывающие консультации у автора по обработке кормов сывороткой, сообщаем адрес Евгения 
Порфирьевича Демьяновича: 2113431 Витебск, Тулово, опытная станция. Телефон 9-16-447 . 

{"НГ"). 

(Продолжение. Начало в No№ 9, 10) 
СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Дыхательная система имеет непосредственный контакт с 
окружающей средой. С воздухом в l'iee попадают и микроор
rанизмы. Некотор"1е из них (вирусы) могут здесь же и репро
дуцироваться, для других слизистая оболочка является вход
ными воротами. Поэтому нормальная жизнедеятельность орга
низма невозможна без надежной местной защиты. 

которые синтезируют и выделяют во внешнюю среду лизоцим, 

лактоферрин , катионные белки и др. факторы, обладающие 

противомикробным действием. 

ров. В зоне воспаления происходит Фиксация микроорганиз
мов образовавшимися нитяt.1И фибрина. В воспалительном 
процессе принимает участие система комплемента и эндоген

ные медиаторы (простагландины. вазоактивные амины и др.}. 
Воспаление сопровождается повышением температуры, оте
ком, покраснением и болезненностью. В дальнейшем в осво
бождении организма от чужеродных факторов (микробов, ви
русов) активное участие принимает фагоцитоз. 

Из иммунологических факторов защиты существенную роль 

играют мукоцилиарный клиренс, сурфактантная система и 
стабипьность местной микрофлоры. Механическая защита 
осущесrвляется с помощью мерцательноrо эпителия. Движе

ние ресничек эпителия вер"Хних дыхательных путей постоянно 
передвигает пленку слизи · вместе с микроорганизмами по 
наАрав:лению к естественным отверстиям: ротовой полости и 
носовым ходам. Кашель и чихание способствуют удалению 
микроорганизмов. 

Важную защитную функцию выполняю:г бронхиолы и надкле
течная сурфактантная выстилка, которая сменяет мукоидный 
покров верхних дыхательных путей. Дефицит сурфактанта 

может быть обусловлен действием различных веществ, осо
бенно липотропных. .Нарушения в этой системе снижают 
защитные свойства слизистой оболочки легких и ведут к 
развитию а~:електазов. 

Немаловажное значение в защите дыхательных путей при
дается интерферону, лизоцИму, лактоферрину, противови
русным ингибиторам. Интерферон~определяtQщий фактор 
устойчивости дыхательной системы к вирусным инфекциям. 

Стимуляция его-одно из условий профилактики респиратор
ных инфекций. Однако, важнейшим механизмом устойчивос
ти респираторного тракта к бактериальным инфекциям явля
ется фагоцитоз1 осуществляемый макро- и микрофагами, 

• 

В неспецифической защите важнейшим является постоянство 
сосl'Эва микрофлоры и ее адаптированность к иммунным меха
низмам защиты. Местный иммунитет представлен антителами, 
лимфоцитами и иммунн1;»1ми фагоцитами. Лиммофидная ткань 
широко представлена в различных отделах респираторного 

тракта. Она наряду с образованием неспецифических факторов 
защить1 обеспечивает формирование и специфического мест
ного иммунитета, представленного секреторным lgA. Он являет
ся важнейшим специфическим фактором защиты от вирусных и 

бактериальных инфекций. Кроме того, в устойчивости организ
ма молодняка к ряду заболеваний важное значение имеет 
формирование местного клеточного и1.1мунитета, обусловлен
ного иммунными Т-лимфоцитами и макрофагами. 
Местная защита других систем также обеспечивается анатомо
физиологическими особенностями строения органов, общими и 
местными факторами неспецифической защиты и специфичес
кого иммунитета. В каждой из систем местный иммунитет имеет 
свои существенные особенности. Глубокое познание механиз-

- w 
мов местнои устоичивости и их регуляция несомненно имеют 

важное научное и практическое значение, позволяют целенап

равленно nрqводить профилактические и лечебные мероприя
тия при заболевании животных с поражением определенных 
систем. 

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ 
В случае если микроорганизмы преодолевают кожный и слизи
стый барьеры, то защитную функцию начинают выполнять лим
фатические узлы. В них и инфицированном участке ткани разви
вается воспаление важнейшая приспособительная реакция, 
направленная на ограничение действия повреждающих факт0-

Фагоцитоз-процесс активного поглощения клетками орrа
низма попадающих в него микробов и других чужеродных 
частиц с последующим перевариванием при помощи внутри

клеточных ферментов. У одноклеточных организмов этот про

цесс служит в основном для питания. У многих многоклеточных 
организмов-это фундаментальный механизм противоинфек
ционной защиты. Способные к фагоцитозу клетки организма 
принято делить на две категории: "профессиональные" и 
"непрофессиональные" фагоциты. Первые обладают рецепто
рами к Fс-фрагментам иммуноглобулинов и к компоненту 
комплемента СЗ и представлены мононуклеарными фагоцита
ми и полиморфнонуклеарными лейкоцитами. Благодаря ре
цепторам к иммуноглобулинам и компnементу эти клетки могут 
взаимодействова1ь с иммунными комплексами и в результате 
этого активизироваться. Во вторую группу входят эндотели

альные клетки. фибробласты и др., лишенные. однако, рецеп
торов. 

Способные к фагоцитозу клетки вовлекаются в борьбу с 
возбудителями сразу же после попадания их в организм. При 
этом мононуклеарнь1е клетки (Макрофаги) не только удаляют 
чужеродные молекулы, но и накапливают их внутриклеточно, 

переваривают, а затем "представляют" лимфоцитам, стимули
руя специфический иммунный ответ. Таким образом, макро
фаги являются не только "клетками-чистильщиками", но и 
"клетками-посредниками". 

(Продолжение следует). 

• 

В. ЖАВНЕНКО, 
доцент. 
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Основными источн\/lками поступления диоксина в 
природу служат многочисленные промыш11енные 

технологии с использованием галогенов в таких от

раслях, как химическая , целлюлюзобумажная, тек
стильная, металлургическая, электрокабельная и т. 
д. Другой источник-flиролитические процессы при 

переработке промышленных и бытовых отходов, 
работе двигателей внутреннего сгорания, тепловых 
электростанций и т. д. Большой вклад вwосят тоже 
родственные соединения, составляющие своеобраз
ную группу предиоксинов. Из них под действием 

, 
высоких температур происходит интенсивное оора-

зование диоксинов. 

Исключительную опасность для окружающей среды 

имеют аварии на промышленных предприятиях, со-
у 

провождающиеся взрывами, пожарами и утечкои 

химических продуктов. 

Диоксины представляют серьезную опасность по 
ряду причин. Прежде всего, следует отметить их 

чрезвь1чайную токсичность. Так, 2, 3, 7, 8-ТХДД 
значительно превосходит по острой токсичности все 
синтетические и природные яды ( фосфорорганичес
кие вещества, кураре, стрихнин, цианиды и др.), 
уступая лишь токсинам белкового происхождения-
токсину ботулизма и дифтерийному токсину. Из ла
бораторных животных наиболее чувствительны к 
диоксинам морские свинки ЛД50--0,001 мг/кг, а из 
с-х животных-куры ЛД50--0,006 мг/кг, для крупных 
животных ЛД50 находится на уровне 5,0-6,0 мг/кг. 
Средняя смертельная доза для человека, полученная 

расчетным путем, составляет 0,05--0,07 мг/кг. 
Действие диоксинов при повторных поступлениях 
имеет исключительно выраженный кумулятивный 
эффект, постуnлен~1е даже в очень ~.iалыхдозах 1-3 
нг/кг может nривести к состоянию вторичной имму
нологичес1;ой недостаточности. При этом страдает 
как r"е.,.очный, так и гуморальный иммунитет. Экспе
риt.tентагьно установлено, что в ряде случаев проис

ходит подавление гуморального O"treтa "'а вакцина

цию животных. 

Серьезныt.t ~.~о•.1енто1.t являеп::я сnособnостъ ,[!\WV-- , 
с11нов оr.азыва-ь '"Онадwо~с.·"'iесю.•и, э~.tор~~ото..с.1-

ческий, мутаrен1-1ый ~· lf.ЗJ-!церогенный эФфекты. От
/'wlечено влияние диоксина на генетическо~1 уровне. 

Так. у отцов-ветеранов армии США, принимавших 
участие в войне во Вьетнаме, выявлено значитель

ное количество детей с выраженными врожденными 
уродствами, отставанием в физическом и умствен

ном развитии. 

Следует обрат~1ть внимание и на тот фаi("" что 
диокс11ны разрушают механ11Эt-' адаптации аэробных - , 
орrанизt.•ов к В!iешнеи среде .1 сенсиоилизир~ о~ их 

к деvс"81·ю ~чфекц~1онных1 GА'А~ческих и физичес
ких факторов. Г олоданvе, бере~енность и ,цруrие 
стрессовые наrруз!'\и yni 1СеЛS1ЮТ токсический эф
фект, вызванный д11окс11наt.~~1 

Опасность диоксинов заключается и в особенностях 
поведениях их в окружающей среде. В обычных 

условиях они, хи1"ически инертные соединения, не 

разрушаются кислотами и щелоча~1и, мало раство

римы в большинстве органических растворителей, 
почти не растворимы в воде, но обладают выражен
ной липидофильностыо-растворяться и накапливать
ся в жирах. Период полураспада в почве условно 
принято считать как превышающий 1 О лет. Эффек
тивное термическое разложение наступает лишь при 

1 200-1 400°С. 
В окружающей среде диоксины образуют прочные 
комплексы со многими органическими и неоргани

ческими соединениями, легко сорбируются на пыле
вых частицах, поглощаются растениями, при этом 

практически не изменяя биологической активности. 
Из почвы комплексы выдуваются ветром, вымывают
ся дождями и способны перемещаться на значитель
ные расстояния от мест первоначального поступле

ния в окружающую среду. В водоемах диоксины 
первоначально локализуются в донных отложениях и 

частично поглощаются зоопланктоном , который от

крывает цепь биопереноса. По мере образования 
водорастворимых комплексов диоксины переходят в 

водную фазу и способны создать обш\/lрньlе экологи
чески опасн~1е акватории, как, например, в случае 

загрязнения Великих озер в Америке. В процессе 
миграции диоксинов по пищевым цепям при прохож

дении от низших к высшим организмам их концент

рация может возрастать в 10-100 раз. Ученые обра
тили внимание на зависимость биокумуляции диок
синов от их содержания в кормах и на способность 
выделяться из организма с молоком животных и с 

яйцами птиц. 
В настоящее время проблема контаминации диок
синами окружающей среды приобрела глобальный 
характер и представляет актуальное значение для 

ветеринарной медицины, поскольку они и родствен
ные им соединения неоднократно становились при

чинами массовых отравлений диких и с/х животных. 
Одной из первых упоминается отечная болезнь цып
лят. Ее основными симптомами являл111сь асциты, 
дистрофия печени, некроз почек, атрофия селезен
ки и т111муса. В 1957-1958 гг. в США заболевание в 
ряде случаев приобрело характер эпизоотий, закан-

по современнь1м представлениям диоксинь1 и родственные им соединения (бензофураны и 
бифенилы) составляют большую rруппу загрязнителей окружающей среды (OCJ1 объединенных 
термином (lсуперэкотокснкантып. Теоретически возможно существование 568 гетероциl(Лических 
производных, из которых 17 подлежат гигиеническому нормированию. Наиболее опасным пред
ставителем является 21 31 7, 8-тетрахлордибензо-п-диокоин (2, З, 7, 8-ТХД), получивший в 
литературе обобщенный термин "диоксин''. 
Следует сразу оrовориться, что диоксины, в отличие от мноrих ксенобиотиков, не являются 

целевой продукцией и не имеют полезных хозяйственных свойств, а представляют собой типичные 
загрязнители окружающей средь~. Во многих случаях онн присутствуют в химических продуктах как 
нежелательная технологическая примесь. по обычным меркам технолоrические примеси для 
мноrих соединений на уровне 10-2- 10·6% составляют допустимые количества, в то время как для 
диоксннов это содержание чрезвычайно большое, и продукция уже представляет экологическую 
опасность. 

чиваясь гибелью миллионов бройлеров и взрослых 
птиц. На специальном симпозиуме по отечной болез
ни в 1958 году были исключены отравления токсичны
ми элементами, пестицидами, микотоксинами, а так

же бактериальные, вирусные инфекции и инваз\/IИ. 
Исследователи обратили внимание на то, что в жире 
павших и больных птиц имеется высокотоксичное ве
щество неизвестной природы. С использованием очи
стки и концентрирования неомыляемой фракции жира 

удалось повысить его токсичность в 3--1 О ть1ся4 раз. 
При исследовании структуры вещества выявили нали

чие двух фенольных колец и около 47% атомов хлора. 
С применением газожидкостной хроt.1атоrрафии было 
сделано предположение, что эти~· соединением явля

ются полихлорированные бифенилы, которые посту
пают в организм птиц с корt.tовыми добавками. Однако 
более детальное изучение с применением дифракто
метрии показало, что этиv веществом является поли

хлорированный д11бечзо-п-д~1оксин (ПЗДД), в частно
сти 1, 2, 3, 7, 8, 9-ПХДД. Специальные исследования 
подтвердили нали"~1е его в кубовых остатках произ
водства жирных кислот, 1...~1роко применяемых в пище

вой и кормовой nро"1Ь1Шленt-1ос-и Было предположе
но. что ПХДД способн:,~ обоазовыва-ься при перера
ботхе загрязhенnого iiй:-" , "'ор~опа •,,"жира со шкур 
убой.ных ЖJ•воrr.ъос. Этоr.•у способсъова.110 широкое 
nр~~t.1енен1·е наiр,•ево:О cor..1 хлорфе1"ОJ:овдля консер
вирования ш~~р. Дoynu.t ~1сточ:n:ко~1 О· азагись клее
вые э•Аульс•11-1 хлорфеноnа для сухого вытапливания 

жира. l~менно жир со шкур убойнь~х животных оказал
ся носителем ПХДД. Присутствие в жире повышенных 

концентраций бифенолов имело значение маскирую
щего эффекта и затрудняло выявление истинного ви
новника отравлений. 
В 11тоге можно от~.1етить, что с момента возникнове

ния отечноiА болезни цыnлsг и до установления ее 
прич~1ны 'lО"Ребовапось более 1 О лет. 
Преаышен~1е доnуСТУМЫХ ~ровнеf nхдд .· родстsен
ных и~.~ соединений в ряде c;par. he раз С"'ановилось 
пр•1ч11ной выбраковки животноводческой l"lродукции и 
ее последующего уничтожен11я. 

Сведен~1й о случаях отравления диоксина~л~1 живот
ных на территории России в литературе не и~1еется. 
Однако выявлен ряд регионов с относительно высоки
ми уровнями загрязнения в окрестностях тахих горо

дов. как Чапаевск, Уфа, Дзержинск, Стерлиматак, Но
вочебоксарск, Волгоград, Серпухов, Пер~.fь и др. В 
основном эти города характеризуются нали4ием вы

сокоразвитых химических предприятий, в технологии 
которых широко используют галогены. Выборочные 
исследования в Башкортостане и Архангельской обла
сти показали в ряде случаев превышение допустимых 

уровней диоксинов в молоке и мясе. 
До настоящего времени не имеется единого ~1нения 
о механизме токсического действия диоксина, а суще
ствует ряд рабочих гипотез. Многие ученые считают, 
что ведущее значение оказывает поражение иммун

ной системы, другие отмечают способность диокси
нов изменять деятельность плазматических мембран. 
Однако наибольшее признание получила теория нару
шения микросомального окисления. Хорошо извест
но, что гидрофобные ксенобиотики в организме под
вергаются метаболическим превращением под дей
ствием ферментов, локализованных в эндоплазмати
ческом ретикуломе, так называемых оксидаз со сме

шанными функциями. Принято считать, что они обес
печивают метаболизм как эндогенных ( сrероидные 
гормоны, жирорастворимые витамины, желчные кис-

,.. лоты и др.), так и экзогенных соединений, предохра
няя организм от пагубного влияния химических факто
ров внешней среды. Под влиянием диоксинов в орга
низме происходит выраженная индукция (увеличение 

активности) цитохром Р-450 зависимых микросомаль
ных ферментов и синтез особой формы цитохром Р-
448. При ее участии происходит окисление многих 
полициклических углеводородов, арилэфиров и аро

матических кислот, а также превращение в эпоксиды 

различных непредельных соединений. В ряде случаев 
окисленные продукты более реакциониоспособны по 
сравнению с исходными и способны нарушать прони
цаемость мембран, стимулировать реакции перекис
ленного окисления, модифицировать макромолекулы. 

Таким образом, стремление организма обезвредить 
диоксины с помощью микросомальных ферментов не 

приводит к удовлетворительным результатам. В отли
чие от других ксенобиотиков диокеины в организме 
метаболизируются в незначительных количествах. 

• 

В связи с тем, что различные изомеры диоксинов 
обладают неодинаковым эффектом индукции на микро
сомальные ферменты и токсичностью, в мировой прак
тике принято их биологическую активность оценивать 
величиной коэффициента токсичности относительно наи
более опасного представителя 2, 3, 7, 8-ТХДЦ, или в так 
называемых диокоиновых эквивалентах. 

Для интоксикац111и диоксинами характерно развитие 
патологическогQ процесса в течение несколько суток 

и даже недель с наличием скрытого периода . Как 
" следствие цитоксического деиствия возникают ги-

перплазия и метаплазия эпителиальных клеток, дист

рофия и некроз, что сопровождается воспалениями и 
некротическими процессами со стороны кожи, слизи

стых оболочек дыхательных путей, желудочно-кишеч
ного канала, сальных желез, волосяных луковиц, жел

чных протоков и почечной лоханки. В печени наруша
ется функция гепатоцитов и куnферовых клеток, в 
итоге наступает ее функциональная недостаточность. 

В целом в клинической картине отравлениядиоксина
ми преобладают симптомы печеночной и почечной 
недостаточности наруwение обменных процессов и 
общее расстройство В результате нарушения белко
В{)ГО «11рового •1 водно-солевого обменов возникают 
отеки рыхлой соед11Нi1Телъной ткани и асциты. Инток
сикация conposo)kJJ.aeтcя ко~1nлексом клинических, 

биохимvческих ге~.1атологических, и1.1мунологичес
ких и патомормфолог14ческих ИЗl\iенений. не являю

щихся строго специфичными только для диоксинов. 
До настоящего времени специфических средств ан

тидотной терапии при отравлении диоксинами не 
имеется. 

Экспериментальные исследования, выполненные по 
ВНИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии (г. 
Покров} показали, что 2, З, 7. 8-ТХДДдля с/хживот
ных является сильнодействующим сверхкумулятив

ным ядом с выражеtiНЫМИ ВИДОВЫМИ, половыми и 

возрастными особенностями в чувствительности. При 
оральном поступлен~1и он быстро всасывается из же
лудочно-кишечного канала и кровотоком разносится 

по организму. В органах и панях, богатых лиnида~.~~1. 
длительно способен сохраняться в неизменном виде, 
что создает реальную угрозу загрязнен11я токсикан

том продуктов животноводства. Известно, что в орrа
низм человека диоксины поступают от 80 до 98% с 
продуктами животноводства. 

В наст0ящее время признано недопустимым наличие 
диоксинов в ОС, продуктах питания, воздухе и воде. 
Однако при глобальной их циркуляции в биосфере и 

v 

наличии диоксиногенных технологии достичь этого 

невозможно. В этой связи принимают меры по огра
ничению риска поражения человека и животных диок

синами и ограничению загрязнения продуктов пита

ния, воды и кормов с использованием приемов гиги

енического нормирования. Из них важное значение 
имеют нормы допустимых выбросов и допустимых 
уровней потребления человеком и животными. Для 
человека норма суточного потребления диоксинов в 
различных странах колеблется в пределах О, 1-1 О пг / 
кг в сутки. В СССР эти нормы утверждались в 1988 и 
в 1991 гг. Для воды хозяйственно-питьевого и куль
турно-бытового назначения-20,0 пг/л, молока (в пе
ресчете на жир )-5,2 нг /кг, мяса-0,9 нг /кг (в пересче
те на жир 2,3 нг/кr), рыбы-11,0 нг/кг (в пересчете на 
жир-88,0 нг/кг). 
Для об\/lтания человека в США принято считать не
пригодными почвы о содержанием дикосинов 1,0 мкг/ 
кг, для почв, на которых размещены промышленные 

объекты, уровень не должен превышать 0,25 мкг/кг, 
для сельскохозяйственных угодий не более 27, О нг /кг. 
Максимально допустимые уровни диоксинов для с/х 
животных в кормах и воде разработаны во ВНИИВВиМ 
(г. Покров), утверждены ГУВ МСХ СССР в 1991 г. с 
учетом вида животных, их чувствительности, количе

ства потребляемого корма, воды и т. д. 
Основным методом контроля диоксинов в окружаю
щей среде принято считать хромата-масс-спектро
метрию. В Российском на~но-исследовательском 
центре чрезвычайных ситуаций МЗ РФ совместно с 
Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. 
Северцева РАН и Научно-производственным объеди
нением "Тайфун" Роскомгидромета разработана "Ме
тодика идентификации и изомерспецифического оп
ределения nолихлорированных дибензо-п-диоксинов 
и дибензофуранов в мясе, птице, рыбе, продуктах и 
субпродуктах из них, а также других жиросодержащи~ 
продуктах и кормах методом хромат0-масс-сnектро-

метрии''. Предложенная методика отвечаеттребова
ниям контроля на уровне допустимых количеств ди

оксинов. Для ее проведения требуете~ применение 
аттестованного оборудования, изотопомеченных 
стандартов растворов и внутренних стандартов. Сей
час имеется пять официально аккредитованных Гос
стандартом лабораторий по ~онтролю содержания 
диоксинов: 

1. Российский научно-исследовательский центр 
чрезвычайных ситуаций МЗ РФ (Москва). 
2. Институт проблем ЭКОЛОГИИ и эволюции им. А. н. 
Северцева РАН (Москва). 
З. Республиканский научно-исследовательский эко
логический центр МЧС республики Башкортостан 
(Уфа). 
4. НПО "Тайфун" Госкомгидромета (Обнинск). 
5. НИИ гигиены, профпатологии и экол.огии челове
ка Федерального управления медико-биологических 
и экстремальных проблем МЗ РФ (Сан~т-Петер
бурr). 

В заключение обращаю внимание на то, что пробле
мадиоксинов затрагивает нетольх.о Ji)еrиональные и 

национальные интересы, но и международные. Пер
вый симпозиум в этом направлении был организо
ван в США в 1971 г. В дальнейшем они проводились 
неоднократно в различных странах (Италия, Швеция, 
Германия. Дания и т. д.). В 1980 году в Риме состо
ялась Первая международная конференция и было 
положено начало международного сотрудничества в 

рамках ежегодных научных конференций 1'Диоксины 
и родственные соединения". В России в 1993 г. 
прошла единственная Международная конференция 
"Диоксины-реальная опасность" в С.анкт-Петербур
ге. Участники обратились к руководящим организа
циям с предложением по созданию федеральной 
программы и выделению диоксиновай проблемы в 
разряд приоритетных с соответствующей финансо
вой подцержкой, а также предложили проведение 
регулярных конференций по диоксинам--один раз в 
два года. От ветеринарных токсикологов в работе 
приниtлали участие специалисты ВНИИВВиМ (г. По
кров), которые доложили экспериментальные ре
зультаты по токсичности диоксинов для с/х живот
ных. 

К большому сожалению, подобных встреч в России 
больше не проводилось. Лишь в 1995 г. в Уфе состо
ялась конференция по экологическим проблемам и 
методам анализа, в основе которой были рассмот
рены вопросы регионального характера по Башкор
стану. 

Защита окружающей среды от диоксинов чрезвы
чайно сложная задача, включающая комплекс ме
роприятий, из которых первостепенное значение 

имеет замена диоксинообразующих технологий на 
Э'<ологически безопасные. Другим серьезным мо
t.1енто~А остается разработка эффективных и эколо
гически безопасных методов, уничтожение диокси
нов и их предшественников, а тахже мероприятия по 

ограничению постумения в окружающую среду ряда 

ксенобиотиков, способнь1х выполнять роль синерги
стов с диоксинами. Исключительно острой остается 
проблема ·контроля сельскохозяйственной продук
ции на загряанениедиоксинами. В 1988 г. назаседа
нии бюро отделения ветеринарной медицины РАСХН 
в докладе по проблеме '1Диоксины· мною было обра
щено внимание на то, что в системе Минсельхозпро

да РФ не существует ни одной аккредитованной 
аналитической лаборатории по контролю диоксинов 
в продуктах животноводства. Для решения этого 
вопроса и всестороннего изучения патологии живот

ных при диоксиновой интоксикации, разработке мер 
по профилактике, терапии и методического руковод
ства в этом направлении предлагалоGЬ создание 

специального научно-исследовательского центна на 

базе ВНИИВВиМ. При этом необходимо предусмот
реть комплектацию соответствующим оборудовани
ем и штатом. В рецензии на доклад ряд ведущих 
специалистов-токсикологов, к со)f(алению, предпоч

ли отtv1етить, что в России проблемы с диоксинами 
не существует. 

Следует ,отметить и странную пози~,tию кэ,к Мин~
стеротва охраны окружающей среды и природных 

ресурсов РФ, так и их преемников при составлении 
федеральной программы и обсуждении результатов 
ее выполнения. Все попытки установить конструк
тивное отношение с этим ведомством оказались 

безрезультатными. Ответственная за направление 
А. Е. Данилина неизменно предлагает ограничиться 
своими направлениями, своими ресурсами, своими 

интересами, отказываясь даже от роли координато

ра по выполнению НИР. Основной мотив-ссылки на 
отсутствие средств финансирования. По-видимому, 
для понимания важности проблемы диоксинов. бель
гийские куры окажут значительно более эффектив
ную роль в переосмысливани111 многих вопросов в 

этом направлении. 

Et. ЖЕЛТОВ, 
доктор биологических науtе, 

полномочный представитель РАСХН 
по проблеме '1Диоксины11 , 

ведущий научный сотрудник ВНИИВВиМ. 
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Ветеринарно-санитарные и технологические 
тре ования при изготовлении 

(Продолжение. Начало в NoNo 11-13). 
Жилованное мясо сортируют: на говядину высшего сорта

без Жира и соединительной тк;зни; первого-соединитель
ной ткани и жира не более бо/оi второго-соединительной 
ткани и жира не более 200/о; третьего-соединительной 
ткани не более 35%; на свинину нежирную-жира не более 
10%, полужирную-жира от 30 до 50о/о, жирную-жира не 
более 50%. Высшие сорта мяса используются для произ
водства сырокопченых колбасных изделий, а низшие-для 
вареных изделий. 

Обязательной является жиловка всех видов субпродуктов. 
В процессе ее удаляют соединительную ткань, жир и несъе

добные части. Полученную при жиловке жировую ткань 

перетапливают на пищевой жир. 

Для учета сырья в колбасном производстве и контроля за 
правильностью технологического процесса полученное после 

обвалки и жиловки мясо сопоставляют с установленными 
нормами выходов. 

Посол мяса ЯВЛJется важнейшей производственной опе
рацией при подготовке сырья для дальнейшей переработки; 
он обеспечивает аромат, вкус и цвет мяса, повышает его 
клейкость, более плотную консистенцию, увеличивает спо
собность поглощать воду. Посол способствует образова
нию монолитности, вязкости и прочности консистенции 

фарша в готовом продукте. 

Перед посолом жилованное мясо измельчают (первое ~з

мельчение) на волчке до получения кусочков величиной не 

более 25 мм. Измельченное мясо лучше просаливается . Для 

посола на каждые 100 кг жилованного мяса ориентировочно 
берут в среднем 3 кг поваренной соли. 7,5 г нитрита натрия 
и 100 г сахара. Точные дозировки указываются в рецептуре 
по выработке отдельных видов колбасных изделий. 
После добавления посолочной смеси измельченное мясо 
хорошо перемешивают в мешалке. При отсутствии мешалки 

можно перемешивать вруч-ную, но такой способ дает худший 

результат, так как не обеспечивается равномерное распре
деление посолочной смеси. Мясо хуже просаливается в 

таре большого объема, так как нижние слои мяса спрессо
вываются и соль не может проникнуть в мышечную ткань. 

Поэтому рекомендуется для посола мелкая тара. 

Подсоленное мясо помещают в камеру где подцер"'ивают 
температуру 2 4~С Сро·· 'lосола 01 ~а.,...денно-о ·.•аса .:.8--2 
~аса Мясо для сыро:опчеr- ьr t олбас сочя- vбо; '1 "0 8 /С ,а 

300 400 r и выдерживают а посолочной 1<амере до 5-7 
суток. 

При посоле мяса соль оказывает бактериостатическое и 
незначительное бактерицидное действие на микробные клет
ки. Несмотря на это, содержание микроорганизмов в мясе 
при посоле увеличивается. Это происходит в основном за 
счет психрофилов. Состояние мяса перед посолом оказыва

ет воздействие на степень микробного загрязнения сырья. 
Чем больше содержание микроорганизмов в сырье перед 
посолом, тем оно будет выше после его окончания. Следует 

отметить, что посолом мяса невозможно предотвратить 

появление нежелательного вкуса и заnаха в колбасных из
дел~1ях, приготовленных из сырья с признаками порчи. На

рушение температурных режимов в посолочных помещени 

ях пр~1водит к ухудшению санитарных показателей сырья и 

даже 1< появлению признаков его порчи. 

В посолочном о;делении должны быть журналы, в которых 
мастером це"<а от•.rечаю ... ся даты посола, температура сырья 
перед посолом . указьовается рецептура посолочных раство

ров и смеси. Для контроля за сроком выдержки мяса в 
посоле используют бирки с указанием даты посола и вида 
колбас, для контроля которых предназначается сырье. 
Механическая обработка мяса при изготовлении колбас 
включает следующие процессы : измельчение. перемеши

вание формовку и осадку колбасных батонов. 

1 · эмельчение (второе) мяса после посола проводят для 
nолучен.tя более нежной консистенции колбасного фарша и 
лучшей е10 усвояемости. Оно обеспечивает однородность 
структуры, вязхость и влагосодержащую способность фар

ша. Применяеt.tое для эт11х целей оборудование , условия и 
режим измельчения вл~1яют на такие показатели качества 

фарша. как структура и консистенция, наличие или отсут

ствие бульонных Ж\.1ровых отеtов вкус готового продукта. 
При измельчении необходимо достигнуть не только требу

емой степени измельчения сырья, но и связывания им 
количество воды, чем обеспечивается получение продукта 

высокого качества с максимальным выходом nри стандарт

ном содержании влаги. 

Измельчение мяса в специалы1ых колбасных цехах прово
дят с помощью различных машин, основная из которых

волчок, а в домашних условиях-мясорубки. 
Мясо поступает в волчок через загрузочную чашу, из кото-

у у 

рои червяком оно проталкивается через режущии механизм 

(ножи или решетки), располо)l(енный в рабочей камере, а 

затем выходит наружу в измельченном виде. 

При выработке вареных и ливерных колбас, сосисок и 
сарделек мясо, измельченное на волчке, подвергают обра

ботке на куттере. Это машина, оборудованная серповидны
ми ножами. вращающимися с большой скоростью. При 
движении ножи рассека1от и перемешивают мясо, находя-

щееся в чаше куттера, которая вращается в горизонтальной 

плоскости. В результате куттерования (5-8 мин.) , повышает

ся вязкость фарша, улучшается его структура, значительно 

увеличивается поверхность соприкосновения мышечной тка

ни с влагой. Куттерованное мясо поглощает до 30% добавоч
ной влаги. 

Следует иметь в виду, что при куттеровании может произойти 
перегревание фарша (до 15-22°С) и образование водно
жировой эмульсии. Перегрев приводит к быстрому размноже

нию микробов и порче мяса , а образовавшаяся эмульсия-к 
закисанию фарша или образованию бульонных отеков при 
обжарке колбасы. Поэтому, при контроле процесса обработки 
фарша нужно следить, чтобы во время вторичного измельче
ния на куттерах (равно и на других установках: эмульсикато

рах, коллоидных мельницах и т. п.) температура его не 

превышала 8-10°С. Для предотвращения нагревания измель
чаемого мяса в измельчитель вместе с водой добавляют 

мелкодробленный лед. Температура фарша в конце куттеро
вания не должна превышать 18°С Нужно учесть, что лед, 
добавляемый в фарш, и вода используемая при изготовлении 

·вареных колбас, должны отвечать санитарным требованиям. 
Отклонения от этих требований сопровождается увеличение~1 
микробного загрязнения вырабатываемой продукции. 
В процессе изготовления фаршей происходит их аэрация. 

Часть кислорода находится в виде достаточно крупных и 

видимых невооруженным глазом пузырьков. однако большая 
его часть присутств~ет в виде м11кроскопических пузырей. 

Аэрация фарша при измельчени11 чеблагоприятно влияет на 
цвет, вкус и консистенцию колбас. Кислород воздуха, реаги

руя с пигментами мяса , вызывает образование серого или 
зеленого окрашивания вокруг воздушынх пор Наличие кисло

рода в продукте способствет росту бактерий, дрожжей, пле
сеней, приводящих к порче мясопродуктов. Воздух вызывает 

образование пористостей изделий или воздушных пустот
"фонарей". Иногда эти "фонари" заполняются жидкостью (бу
льоном). Пороки легче устранить применением вакуумных 

установок. 

Шпик при выработке колбас применяют в виде прямоуголь
ных кусочков (кубиков). Использование кубиков шпика раз

личной формы и величины является одним из отличительных 

nрL1знаков хоРбасных. ~1здели ~ разных наи~.1енований "1 сортов. 
""'еред изце.-ь-,е·· .~е .1 (tt_.poшкof} шnи ох,~и~ают .!!О -1 °с, что 

обесr~ечивает пол~ е· .1е '611!Соа правильной <DOpJ.10: Kpo1.1.1qo 
шпика производят на сnе1.а,иальной маш~1не--шnикорезке, а 

при ее отсутствии-вручную 

Составляют Фарш дilя каждого вида и сорта колбас по рецеп-
у 

туре, приведеннои в соответствующем стандарте или техни-

ческих условиях. Рецептура устанавливает точное количе

ственное соотношение частей фарша. 

Измельченное мясное сырье смешивают со шпиком, специ

ями и раствором нитрита натрия, если его не добавляют при 

посоле и куттеровании мяса, и перемешивают для получения 

одронодной фаршевой массы. 

Шприuевание (формовка) фарша в колбасные оболочки про
водится для придания колбасным изделиями формы и защиты 
содержимого батона от загрязнения, воздействия микроорга

низt.Аов и потери влаги. 

Обычно Фарш в оболочки набивают специальными машина
ми-шприцами, которь1е выдавливают его из цилиндра в труб-

ку при помощи поршня. . 
В домашних условиях набивать фарш можно руками или с 

помощью рожка. При набивке руками берут конец подготов-
у у ~ 

леннои кишки завязаннои с одного конца, растягивают рукои 

открытый конец кишки и вталкивают туда фарш. После запол

нения фаршеt-.1 завязывают второй конец оболочки. и ГIОлуча
ется батон колбасы. 
Заполнение фаршем колбасных оболочек должно выпол
няться без промедления после его изготовления, накопле

ние фарша перед подачей в шприц, задержка процесса 

формовки создают бла оприятные условия для развития 
микрофлоры и увеличения содержания микроорганизмов в 

сырце При набивке колбасных батонов возможно дальней
шее обсемение фарша микрофлорой. Одним из источников 
этого обсеменения является оборудование, в первую оче
редь , загрязненные шприцы и колбасная оболочка. Для 

снижения микробного загрязнения следует вести тщатель
ную санитарную обработку шприцов и подвергать очистке 
и промывке оболочки. 
В зависимости от вида колбасы регулируют плотность набив
ки. Наиболее плотно набивают (шприцуют) фарш твердокоп
ченых колбас. Менее плотно шприцуют вареные колбасы, 
фарш которых содержит много влаги. 

Оболочки, наполненные фаршем, перевязывают шпагатом. 
Вязка придает колбасному батону прочность и позволяет 
подвешивать его. Вяжут колбасы вручную в несколько при
еr..1ОВ. Вначале перевязывают открытый конец батона, затем 
делают петлю. за которую будут подвешивать батон на палку, 
после чего перевязывают батон. Различные виды колбасных 
изделий вяжут по разным схемам, что является отличитель

ным признаком колбас разнообразных наименований. Пос,1е 

вязки делают штриковку (прокалывание оболочки) в местах 
скопления воздуха {"фонари"). 

После вязки колбасные бгтоны ",еобходимо быстро навесить 

" аснь1х изделии 
на палки, так как их задержка на рабочем столе может 
привести к порче фарша. Во избежание белых пятен (сли 
пов} навешанные батоны не должны СО!]рикасаться друг с 
другом. 

Осадка сырых колбас-выдержка колбасных батонов в под
вешенном состоянии перед термической обработкой в те· 

чение уста~овленного времени для уплотнения, оозревание 
фарша и подсушки оболочки. Срок осадки колеблется от 2 
часов до 1 О суток Осадку полукопченых колбас производят 
при 8°С в течение 2-4 часов, варено-копченых-1-2 суток, 
сь~рокопченых-5-7 суток при 2-4°С и относительной влаж
ности воздуха 85-90% в висячем положении батоны не 

должны соприкасаться) . При повышении температуры в 

помещении, где производят осадку, особенно в чеохлаж
денных помещениях. возникает возможность разв,пия и 

токсиноообразования клостридий и других микроорrан11з
мов, а также развитие различной мезофильной микрофлоры 

и закисания фарша. Если в колбасной мастерской невоз

можно обеспечить указанные те"~пературные условия для 
осадки сырокопченых колбас. то следует отказаться о" их 

выработки. 

Термическая обработка (кроме сыровяленых и сырокоrче
ных) завершает процесс производства олбасных изделr'й и 
продукт доводится до кулинарной ... отовности для употреб
ления в п:1щу без дополн..~тельного нагревания. 
Температурной обработ'(ой дости ... ается· уничтожение •.1.1к
роорганизмов 'Оаf)ля ..... 1я белков ripи температуре 68--
720С; образоваr1.•е 11а вареных колбасных изделиях корочки 
подсыхания , которая препятствует проникновению ми.-.ро

организмов и влаги; стерилизация натуральной i<ишеч Jй 

оболочки; проп~tТЬIВание изделий продуктами сухой пере
гонки дерева, что повышает стойкость и улучшает в, 1 с 

колбас; уменьшение влаги, что обеспечивает длительность 
хранения изделий. 

Термическая обработка включает несколько процессов: 
обжарку, варку, охлаждение, копчение. 
Обжарка-горячее копчение колбасных батонов, этому про
цессу подвергаются вареные , полукопченые и варено -коп

ченые изделия. Обработка горячими дьи.~овыми газами при
дает продукту хороший товарный вид и не11.оторое дубление 

бе'lковоi~ оболоч i(И При этоt.~ · oar; '1t-1рует кол. ~аген оболоч
,; 5 ~.агодар~:. "2t.'}' она с-а.чоа • ...,..ся '1JЮЧ~о.•, ~en1 ... poc оnич-

- ,,,.. - ... -.... ,., ... · '"'о~ее ,::;~01·'1 •во.· аозпеиствн=о м1,·:ооор;анизt.1ов: 

оболочка стерилизуется, устраняется ее сnеt.но;~еский 
запах. Колбасы приобретают леrк11й заnа( и в ~с копчения, 
окраска фарша становится розово-красной в результате 

закрепления окрашивания фарша с помощью нитр.1~а и 

обрабо'У'ки его продуктами неполного сгорания древесины. 
На мясокомбинатах обжарку проводят в специальных обжа
рочных камерах, в которых температура воздуха нагревает

ся до 60-90°С. Продолжительность обжарки 1-2 часа , в 
зависимости от диаметра батона. В домашних условиях 
сырые кобласные батены желательно прокоптить около 
часа в горячем дыму. В крайнем случае можно подсушить в 

течение 1-2 часов в сухом теплом месте, например, у печи 
или внутри остывшей печи. 

При обжарке температура внутри батона поднимается 
до 30-45°С, т. к создаются условия для развития ~1икро
флоры, а компоненты дыма, ввиду кратковременного воз

действия не обладают выраженным бактерицидным эф

фектом. В батонах небольшого диаметра {3-5 см) темпе
ратура в центре повышается до 40-50°, а в батонах 
бопьшего диаметра (от 5 до 15 см и больше)-до 30- 40°. 
Следовательно, в батонах большего диаметра создаются 
условия, благоприятнь е для развития и увеличения мик
роорганизмов в глубине фарша. В связи с этим очень 

важно соблюдать и постоянно контролировать сроки об 
жарки. Увеличение ее продолжительности сопровожда
ется ухудшением санитарного состояния фарша, умень

шением влаги в продукте . Следует иметь в виду, что еоли 
во время обжарки температура в камере понижена, а 
продолжительность процесса увеличена, то окраска ба

тонов будет бледно-серой, структура фарша станет ноз
древатой (пористой} вследствие образования азота из 
нитрита. Перерыв между обжаркой и варкой не должен 

превышать 30 минут. 
Варка-тепловая обработка колбасных батонов горячей 

у у 

водои, паровоздушнои смесью или острым паром, в резуль-

тате которой получается готовый к употреблению продукт и 

уничтожается основное количество микроорганизмов, при

сутствующих в сырье. 

Варке подлежат все колбасные изделия, за исключением 
сырокопченых колбас. Продолжительность варки зависит от 
диаметра батона и колеблется в пределах от 1 О минут для 
сосисок, до двух и более часов для толстых колбас. Варку 
заканчивают, когда температура в толще батона достигает 
68-72°С. В домашних условиях варят колбасы на слабом 
огне (поверхность воды в посуде должна лишь слегка вздра
гивать). Продолжительно·сть варки колбас: тонких-40-50 
минут, толстых-1 ,5-2 часа. 

В. ЛЕМЕШ, 

зав. каф~дрой ветсанэкепертизы ВГАВМ. 

(Продолжение следует). 
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Сравнительная · оценка эффективности 
.., .., .., 

противолеикозных мероприятии в хозяиствах 

с интенсивностью инфицированности коров 

вирусом лейкоза от 1 О до 30 процентов 
в Республике Беларусь 
По результатам поголовного серологического исследования крупного рог-этого скота на лейкоз 

в колхозах и совхозах республики в 1990 году было выявлено 19,6% реагирующих коров. В 834 
хозяйствах {35,4о/о от имеющихся) содержалось от 1 О до 30 процентов коров-вирусоносителей. 
В сложившейся эпизоотической ситуации п0 лейкозу крупного рогатого скота и отсутствия 

массового опыта его ликвидации в хоз·яйствах с такой степенью распространения боле;зни, 
возникла необходимость определения эффективности их оздоровления. 
Для этих целей было подобрано по экономическим, производственным и эпизоотологическим 

показателям среднестатистическое хозяйство в котором п0сле изучения эпизоотической ситуа

ции по инфекции, были разработаны план и схема оздоровления составлен график диагностичес
ких исследований на лейкэз всего поголовья. В основу озд0ровления были положены регулярные 
с интервалом в 4 6 месяцев серологические исследования коров на лейкоз; разделение и 
содержание. по отдельности серопозитивных и здоровых животных; раздельное получение и 

выращивание телок от этих групп коров, их серологическое обследование 2 раза в году, начиная 
с 6-месячнЬго возраста соблюдение правил асептики и антисептики при зооветеринарных 

обработках, 2-кратное в год гематологическое обследование серопозитивных коров; убой гема
положительных животных и телят последнего отела, полученных от них . 

Важное значение имело проведение ветеринарно-просветительной работы среди зооветспеци
алистов и работников животноводства, что позволяло им сознательно выполнять противолейкоз
ные мероприятия. 

Диагностические исследования на лейкоз выполнялись в Республиканской госветлаборатории в 
соответствии с действующими в Беларуси методическими указаниями. 

Одновр~менно осуществлялось методическое руководство no организации и проведению анало
гичной работы во всех областях республики. Особая роль отводилась разделению неблагополуч
ных на лейкозу стад на серопозитивные и серонегативные группы животных. Как результат 

совместной работы, во всех хозяйствах с интенсивностью инфицированности коров вирусом 

лейкоза более 10% проведено разделение. Всего в республике было создано 3349 серопозитив
ных и 4727 серонегативных ферм. 
Отличительной особенностью оздоровления хозяйств этой группы на первом этапе является 
накопление серопозитивнь1х животных, для замены которых необходимо большее число здоровых 
нетелей, чем при обычной технологической выбраковке, что удлиняет сроки их оздоровления. 

Также, проводимыми гематологическими исследованиями серопозитивных коров первоначально 

выявляется несколько большее число больных животных с довольно высоким лейко- и лимфоци

тозом. 

Своеобразнь1м контролем эффективности оздоровления служили данные 7-летнего мониторинга 

в одном хозяйстве, где nротиволеiilкозные .мероприятия сводились в основном только к п1:1ов-еде

нию 1-2-кратным серологическим и гематологическим исследованиям, частичной изоляции 

реагирующих и убою больных животных. 
Сравнительная оценка оздоровления этих хозяйств представлена в таблице. 
Результативность nротиволейкозных мероприятий в хозяйствах с инфицированностью 

животных вирусом лейкоза от 10 до 30 процентов (с разным уровнем их проведения). 

Хоз-ва Годы 

№ 1 1 

2 

№2 1 
• 

2 

• 3 

4 

5 

6 

7 

Результаты серологических 

1 

925 
22,9 
621 
0,3 

1083 
18,0 
1207 
18,0 
859 
15,0 
678 
9,8 
560 
2,3 
526 
6,2 
443 
10,2 

исследований 

• 

2 

572 
5,4 
583 
о 

621 
14,0 
597 
4,5 
536 
2,2 
412 
10,0 
332 
3,3 

3 

587 
2,0 

-

Интенсивность 

заболеваемос-
ти {%) 

4,4 

н/и 

5,0 

6,7 

3,0 

н/и 

2,3 

• 

Онкозаболе-
ваемости 

(%от реаги-
рующих) 

о 

о 

0,4 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

Примечания: 1. Числитель-количество исследованных голов; знаменатель-интенсивность ин
фицированности {%). 

2. Н/и-животные гематологически не исследовались. 
За 2 год.а оздоровления в хозяйстве No 1 было выявлено 246 инфицированных вирусом лейкоза 
коров или 26,6% от наличия , причем почти все они были вь1явлены за первые 3 серологических 
исследования. 

Важным фактором в ликвидации инфекции явилась целенаправленная работа по выращиванию 
здоровых телок группы во.спроизводства, что позволило за этот период заменить более 52% 
коров-вирусоносителей. Следует отметить. что производственные показат-ели в животноводстве 

практически не изменились, а экономические потери были, в основном, обусловлены затратами 
на проведение диагностических исследований и преждевременной выбраковкой 64 больных 
коров и 68 серопозитивных телок. Прогнозируемые расчеты показывают, что 118 оставшихся 
инфицированных ВЛКРС коров будут выбраl(ованы в течение последующего года. а весь период 

оздоровления хозяйства составит не более 3 лет. 
В хозяйстве № 2 за все время было выявлено около 350 серопозитивных коров, в том числе 216 
животных еще оставались на конец периода наблюдения. 
Анализ эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота показывает, что при 

сложившемся уровне проведениf! противолейкозных мероприятий~ хозяйстве № 2, его оздоров
ление зат-ягивается ·на неопределенное время со значительными производственным111 и экономи

ческими издержками. 

Следует отметить, что за прошедший период оздоровления от лейкоза в хозяйстве № 1 
производственные и экономические показатели в животноводстве практически не изменились. 

Вывод.~ Комплексное применение ветеринарных, управленческих, организационно-хозяйствен

ных и зоотехнических мероприятий в хозяйстве с интенсивностью инфицированности коров 

вирусом лейкоза от 1Одо 30 процентов позволяет ликвидировать инфекцию ВЛКРС в течение 2,5-
3 лет с минимальными производственными и экономическими издержками . 

А. РУСИНОВИЧ. 
• 

• 

zа~етна NoNo 14-15 (85-86) /август 1999 г . 

ве теории 

о возникновении жизни 
Идеи Чарльза Дарвина уже не властвуют в 
мире столь безраздельно, как это было в не
давнем прошлом. Последователи теории эво
люции даже среди международной научной 

элиты едва не составляют большую часть. Их 
оппоненты называют себя креацинистами . Они 
объяснят происхождение всего сущего актом 
творения и решительно отвергают учение Дар

вина. Примечательно, что среди апологетов 
креационной модели возникновения Вселен

ной немало ученых с мировым именем-в ос

новном математики, геологи, гидрологи , физи

ки, то есть люди реалистичные, с рациональ

ным складом ума. <Jдин из ведущих представи
телей научного креационизма, доктор физико
математических наук Генри Моррис четырнад

цать лет возглавлял факультет гражданской 
инженерии Массачусетского политехническо
го университета в США. 

Сторонники теории сотворения мира убежде

ны , что их взгляды более точно соответствуют 
данным современной науки . Креационная мо
дель, в отличие от эволюционной, предполага

ет, что все основные системы природы были 
созданы одновременно и в завершенном виде. 

Последние несколько лет в десятках универси
тетов Соединенных Штатов проводились дис
куссии между эволюционистами и креациони

стами. Присутствовавшие на них могли воочию 

убедиться в том, что доводы последних не 
голословны. Все сущее, по их мнению, включая 
частицы атомов, вещества планеты, организмы 

людей и животных, изначально создано таким, 
каким мы его сейчас наблюдаем. 

Закон эволюции гласит: "Мир в своей исход
ной точке был хаотичным. Он усложнялся и 
упорядочивался с течением времени " . Креаци

онисты же, напротив, утверждают, что в приро

де главенствует правило, согласно кота.рому 

совершенный порядок ухудшается, приходит в 

упадок по мере выполнения своего предназна

чения. Креационис:rы делают вывод, что основ--ные виды животных и растении вовсе не раз-

вились из предшествующих. так ~<ак среди УС

копаемых отсутствуют различные промежуточ

ные формы. Ведь если бы было иначе, остро
умно замечают они, то не могло быть и речи ни 
о какой классификации флоры и фауны. по

скольку мe>IW.Y постоянно изменяющимися про

межуточными формами нельзя провести гра

ницы. 

Сам Чарльз Дарвин, возвр.атясь из кругосвет
ного путешествия на корвете "Бигл", писал о 
том, что количество промежуточных разновид

ностей живых организмов, населявших Землю 

на протяжении ее биологической истории, 
должно быть поистине огромным. Это доказы

вал.о бы существование процесса развития 
.,биосферы. Но к настоящему времени не уда-

- -лось проследить ни однои непрерывнои цепоч-

ки. Даже в отношении нас самих дело обстоит 

не совсем гладко: ученые-эволюционисты по

прежнему продолжают поиски пресловутого 

"недостающего звена", подтвердившего бы 
постепенное превращение обезьяны в челове

ка. 

Поклонники Дарвина вынуждены искать объяс
нения и такому явлению, как внезапное появ

ление в некоторых разломах земной коры бо
лее старых геологических наслоений над бо
лее новыми. Креационисты истолковывают это 
явление как свидетельство реальности все

мирного потопа, которым были перемешаны и 
вновь сформированы пласть1 осадочных пород 
разных геологических эпох. Правда, само по

нятие "геологические эпохи", с их точки зре
ния, не особенно правомерно, ибо в действ1.t1-

тельности все эпохи могут оказаться одной
единственной, так как современные методы 
датировки, включая изотопный, далеки от иде

ального. Все типы минералов встречаются в 

отложениях любого периода. Одну эпоху от 
другой отличают лишь окаменелые ископае
мые. Но как быть, если они возникли ед.иновре

менно? Выдвигать предположения вправе не 
только сторонники Чарльза Дарвина ... 
Само творение, поскольку оно в настоящий мо
мент не происходит, заявляют креационисты, не 

может стать объектом научных наблюдений. Эво

люция (если таковая вооб>ще имеет место) про
исходит настолько медленно, что, в силу данного 

обстоятельства, ее также нельзя подвергнуть 
научным исследованиям. Поскольку возможность 

повторить ход естественной истории отсутству
ет научно доказать какое учение ..~сn1нно также 

невозможно. Чтобы не ошиб~.п~. остается лишь 

выяснить, какая из двух гипотез доходчивей объяс
няет очевидные факты .. . 
Возможно, ни ту, ни другую гипотезу нельзя 

рассматривать в отдельности, а надо исследо

вать в совокупности. 

(По материалам печати). 

• 

И3 ТУПИКА 
История промышленной ядерной энерrетики совсем короткая-примерно 45 лет. Но даже и 
этоrо срока хватило для выявления ее серьезных недостатков. Из-за них развитые страны в 
большинстве своем уже не строят новых АЭС, а некоторые (Швеция, Норвеrия) намерены в 
ближайшие rоды совсем закрыть все действующие. 

Недостатки у ядерной энергетики разные. Для ны, так как энерговыделение регулируется интен-
наших людей, 13 лет сrрадающих от чернобылье- сивностью протонного потока. И его легко прекра-
кой радиации, самыfl.1 серьезным представляется тить простым выключением ускорителя, после чего 
взрывоопасность реакторов. Это обусловлено ис- реактор сразу же остановится. 
пользованием в них тех же делящихся ядер, что и Ядерный усилитель энергии отличается шириной 
в атомном оружии. Из-за цепной ядерной реакции "всеядностью". Ему не нужны дорогие уран и плу-
деления любая нынешняя АЭС представляет собой тоний. Он может работать даже на одних радиоак-
потенциальный новый Чернобыль. И то, что взрывы тивных отходах, превращая их в стабильные и 
пока не происходят, является результатом осна- короткоживующие продукты. Взрыв реактора nол-
щения ядерных реакторов сложнейшими система- ностью исключен из-за отсутсвия цепной реакции 
ми защиты, ограничивающими реакцию. деления, а также использования в качестве тепло-

Но не это сдерживает развитие нового способа носителя свинца, имеющего высокую температуру 
получения энергии. Здесь на первое место выхо- кипения. 
дит возрастающее количество радиоактивных от- Для опробывания изобретения итальянского уче-
ходов. Пока их не могут обезвреживать и поэтому наго создан Европейский консорциум. Он включа-
вынуждены захоранивать. Но это мероприятие лишь ет Испанию, Италию, Германию и Францию. В 
отодвигает растущую угрозу человечеству, так как ближайшие годы в Испании для переработки отхо-
рано или поздно радиация вылезет из своих могил, дов местных АЭС предусм0трено построить де-
загрязнив всю планету. Поэтому из-за радиоакт1.t1в- монстрационную АЭС мощностью 500 МВт. А пол-
ного самоотравления атомная энергетика в ны- номасштабная АЭС мощностью 1500 МВт должна 
нешнем ее техническом воплощении не имеет иметь реактор диаметром 6 м при высоте 30 м, -перспектив. заполненныи расплавленным свинцом-теплоноси-

К счастью, в последние годы появились надежды телем. Материал топливных стержней-смесь оки-
на выход из состоявшегося тупика. Он заключает- си тория с различными радиоактивными отходами. 
ся в использовании принципа принудителыного Для нас эта информация весьма своевременна и 
разрушения неустойчивых ядер по каскадному полезна. Ведь уже несколько лет наши специали-
механизму, исключающему цепную реакцию деле- сты, общественные движения и организации, пар-
ния. ламентарии и просто граждане спорят: быть или не 
Лауреат Нобелевской премии Карло Руббиа (Ита- быть АЭС в Беларуси. Обычно предметом спора 
лия) rтредложил применять для этого реактор вме- является техника вчерашнего дня. Но даже при это 
сте с ускорителем протонов, расположенным от- 29 декабря 1998 года правительственная комис-
дельно. На последнем при затрате электроэнергии сия по этому вопросу приняла очень мудрое реше-
получают "снаряды", которые направляют на стер- ние: надо подождать 10 лет и за это время изучить 
жни реактора. При принудительном разрушении все новые достижения. И вот здесь намеченный 
неустойчивых ядер энергии выделяется в сотни пуск АЭС в Испании придется как нельзя кстати. 
раз больше, чем первоначально тратится на полу- Ознакомление с ее работой поможет разобраться 
чение и разгон протонов. Поэтому тандем ускори- в перспективности развитt1Я отечественной атом-
теля и реактора часто н.азь1вают усилителем энер- ной энергетики. 
гии , а из-за электрического побуждения работы- В • . БОЧАРОВ, 
электроядом. 3десв графитовые стержни не нуж- кандидат химических наук • 
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