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'8\цной из самых острых проблем в животно
Vводстве нашей республики является де
фицит протеина. Обеспеченность им в уело--виях нынешнеи зимовки скота составляет лишь 

около половины от потребности1 что крайне 
отрицательно сказывается на продуктивнос

ти, ведет к большому перерасходу кормов. 
Известно, что недостаток одного грамма пе

реваримого протеина в кормовой единице 

влечет перерасход фуража на 2 процента. 
Ежегодный недобор продукции животновод
ства от дефs1цита протеина составляет 30-
35%1 а ее себестоимость возрастает в полто
ра раза. Недостаток протеина ведет не только 

к спаду продуктивности, но и сниженюо рези

стентности организма, нарушению функции 

воспроизводства, росту заболеваний. Это ве

щество является незаменимым, так как только 

протеин содержит азот, необходимый для 
синтеза животного белка. 
В декабре 1999 года мы проанализировали со
став кормов и рационов племзавода "Луч" Брест

ской области. Если по уровню энерn111 рг....-10:..: 
дойных коров соответствоваJ1 riP<Щ) ~"3носn112-
13 КГ ,.,..0110КЗ В СУТ'· · те -{) <Orlt<!ec'"В~ ~ро.-аtна 
всего ЛИ!!..ь 6--- ·:r. На э 10"11r,;.1•.•;pe а.•д=-о t:.an-.e -резервь "'OO;lpm11nюc-.• ."~ею.,.ся з OOЛ!::IU-l'lliCТЗe - ~ наших хозяиств при решении проолемы протеи-

нового п11тания животных. С этой целью в первую 
очередь необходимо использоваъ достижения 

t-tayi<11. i nepeдoвoi-u on:::~a а обпасn: ;:;ро.·350.:!стаа 
растительного лротеtu<.г , нг .::олю wmooro -.р.tХо
дится 94-95% от всего кормово;о бё..- ·:а. 

Согласно ресnубл~и~нсr.о:i nporpa· ".•г 52..-{i •• 
'"'1Ю:'3всдство и заго-тоз :а '1еоевго"·.··осо ~сс;~:

на i<: 2002 году должны возраст~· нз ЗЗЧс . • ~,"::, 
2, 1 млн. т. Для выполнения этой за.о.ачи МЭмl-'Р:;-- , 
ется, в частности, довести удельныи вес зернооо-

бовых культур в группе зерновых до 15о/о, повы
сить удельный вес бобовозлаковых травосмесей в 

многолетних травах на пашне до 77%, а бобовых 
компонентов в чистом виде до 40°/о, увеличить 

•1:10 . JАО.И возделывания бобово-злаковьIХ зерно
с1.-есей в rpy'Vle омолеn-;~1.А тоав до 90%. в группе 
nроt..1ежуточных К}'ЛЬтур расшир~fТЬ ПЛО<t!ЗДИ ВОЗ

деЛЫВаНИЯ крестоцветных культур l'te ~.1енее чем 
до 40%. Планируется также усовершенствовать 
технологию заготовки кормов, довести удельный 

вес кормов первого класса не менее чем до 75%. 
Собственный зернофураж скармливать только в 
сбалансированном виде за счет зернобобовых, 
травяной муки, белково-витаминно-минеральных 

добавок, премиксов. 

Расширение посевов под бобовыми куль тур~111 
дает возможность не только ускорить решение 

протеиновой проблеt,.,ы но и повысить плодоро

дие почвы, улучшить фитосанитарную сmуацию. 

В республике установилась монокультура злаков, 

на их долю приходится около 80% посевных пло
щадей. По мнению агрономов, это привело к 

разбалансированию севооборотов, истощению 
почвы, накомению болезней, вредителей, сорня

ков. Многолетние злаковые травь1 являются мо

хими предшественниками под зерновые культу

ры. Каждые 100 га клевера и люцерны накаплива
ют в растите11ьной массе и почве 19 т азота, что 
эквивалентно 66 т аммиачной селитры, тогда как 
дпя получения аналогичного урожая злаков на эти 

100 га требуется внести 60 т аммиачной селитры. 
Причем, в первом случае обеспечивается получе

ние полноценных по белку кормов, тогда как за 

вторым-остается проблема их сбалансирования. 
Основными зернобобовыми культурами в услови
ях нашей республики являются горох, люпин, вика. 

Средняя урожайность зерна, по данным госссор

тучастков районированных сортов гороха Белуса, 
Агата, Солари, составила 32, 1-32,8 ujгa, содер
жание переваримого белка-19,2-20,0%. Новые
короткостебельчатые полубезлисточковые сорта 

гороха-Норд, Орицо отличаются более высокой 
устойчивостью к полеганию. Уменьшить потери от 
полегания дают возможность совместные посевы 

на фураж гороха с по,адерживающей куль турой 

(ячмень, овес, кормовые бобы, люпин узколист

ный). До половины посевов гороха должна занимать 
его кормовая разновидность-пелюшка, у которой 

более высокая скороспелость. меньшая требова
тельность к модородию почвы. 

Стабильные урожаи зеленой массы и зерна дает 

яровая вика Белоцерковская. Она имеет высокие 
кормовые достоинства-из-за высокого содержа

ния белка и отсутствия антипитате~ьных веществ. 
Непревзойденной культурой по содержанию белка 

является люпин. На 1 корм. единицу в нем приходит
ся более 300 г переваримого протеина или в 1, 7 
раза больше, чеt., в горохе. в 5,4-по сравнению с 

ячvei;ei.· Новые районированные сорта узколист

ного 11юnина Миртан Першацвет Аwчадны Метель 

при соблюдении технолоm,и на больших пло111;щях 

1 - 1 
/ о -.J.1 Х 1 d ' К.:А 

! .IJ I }.1.вr~CI(A1"1 ~1 J( EJ д э м i i 
~ . • Ве1'эµ r)J11:.i1.>tra J.r 1~1едыr~ъ{ны 

• • { 

• 

в зеленой массе рапса озимого приходится 162 г 
переваримого протеина, ярового-200, редьки мас
личной-21 О г. В 1 кг семян рапса содержится 1,4-
2 корм. ед., 180-200 г переваримого протеина, 
400-450 г жира. Эти культуры не требуют много 
тема дпя своего развития, поэтому они получают 

все большее распространение как промежуточные 

культуры. 

Совместно с кафедрой кормопроизводства ВГАВМ 

мы в течение ряда лет изучали кормовые достоин

ства таких нетрадиционных кормовых куль тур как 

горец Вейриха, сильфия пронзеннолистная, галега 

восточная (козлятник). Достоинствами этих культур 
являются дпительный период хозяйственного ис

пользования ( 10-12 лет), холода-морозостойкость, -раннее отрастание зеленои массы, высокая уро-

1. 
• • 
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~.·sа.~т ~'ООжгv зеn.чг 25-4) ц ;а г оорта 

е.птоrо- е•.""':1-. Ююr.а, Г1Эза i<;хж-)9Jкзй з<">..rе-

но~ массы-ЗОО-75V ...., ""Э 
3 С:..:.:д протеиновая пробле~ . ..з реuена за счет ro.1 
В 5.eJiapycи и~деются районированные сорта этой 

к.ль~уры дnя южных реmонов. Один из них сорт 
Ви.ru~я дает средний урожай зерна 14-17 ujгa, 
макс.".\ЭЛЬНы~-22.З ц, содержит 40-43% белка, 
18,8% жира 
Одним из главных источнУ"ОВ 'lротеина, к тому же 

наиболее дешевого, являются мно:-осе'l-!.'е травы. 
Они занимают в республике при~1ерно 1 4 •.V"Н ~а. 

Среди бобовых трав первое ·место занимает кле

вер. По данным БелНИИ земледелия и корr~в. 
наиболее эффективным оказалось одногодичное 
(на второй год жизни) использование красного кле

вера: выход кормовых единиц с 1 га в этом случае 
составил 110 ц, rогда как при 4-летнем-7,2 ц. По 

сравнению со злаковыми травами . при возделыва

нии клевера сбор корм. ед. с 1 га был выше в 1,4 
раза, протеина-в 1,7, окупаемость затрат-в 2,9 
раза. Это дает возможность получить продукции 
животноводства в 1,6-1,7 раза больше, чем при 
использовании злаковых трав. Рекомендуется дпя 

снижения напряженности кормоуборочных работ и 
-· 

улучшения качества кор~дов иметь в посевах клеве

ров 65-70°..О раннеспелых сортов (Цудоуны, Долго

летний, Устойлiвы) и 30-35% среднеnоздних и по
зднеспелых (Витебчанин, Яскравы. Минский). В плем

совхозе им. Чкалова Горецкого района посевы кле
вера занимают около 700 га. Включение в рацион 
дойных коров по 20 кг высококачественного клевер

t~ого сенажа, а также скармливание зеленой массы 

клевера в пастбищный период дало возмо*ность 

14 получить годовой удой на корову более 5 rысяч кг. 
Перспективной культурой для нашей республики 

является также люцерна. Опыт ее возделывания во 
мноmх хозяйствах показывает, что вполне реально 

получение зеленой массы по 400-500 u/га в тече
ние 4-5 лет. По содержанию протеина люцерна 
превосходит другие бобовые культуры. На 1 к. ед. в 
стадии бутонизации в ней приходится 217 гперева

римого протеина, тогда как в клевере-150 г. По 

биолоmческой ценности белок люцерны приближа
ется к животным белкам. 

Дополнительным источником высокобелковых кор
мов в условиях нашей республики являются крес

тоцветные культуры: рапс, озимая сурепица, редька 

масличная, гqрчица белая. Посевные nло11щп.и под 

рапсом план\11руется расширить до 150 тыс. га. По 
содерж.анию переваримого протеина крестоцвет

ные культуры не уступают бобовым-на 1 корм. ед. 

• 

:ai"'tt-!C~iЪ (~00-600 ц ra). ~-D боа г -еаеза
t:>" ~~ -wore1 нем ;-а_-е-а ".3 <:".St.S.1.: ~ ообоаах: 

oror .о 2!".л.1 - на 1 rop• ~ С.::еаюtзаюа caзs.m'IE! эnuc 
.... 1льтур тру~ОСТ\· с•'' сеt.·.е:..:оасдСIЗОМ~~ сгс. • .... ости 
борьбы с сорняками в первый год АИЗНИ, Тё} <ак 

всходы развиваются медnенно. 

Нами изучались также и кормовые достоинства 

зеленой массы амаранта. По содержанию перева

римого протеина эта культура не уступает клеверу: 

около 150 г на 1 корм. ед.. В условиях Витебской 
области урожайность амаранта составляла 160-200 
ujгa зеленой массы, хотя при обилии тема и пита

ния урожайность может достигать 1000 и более 
центнеров зеленого корма с 1 га. 
и~еются резервы увеличения производства проте

ина 11 за счет злаковых культур путем расширения 

посевов кормовых сортов ячменя вместо пивова

ренных. тритикале. Например, среднеспелый сорт 

ячменя Гонар содержит 14-14,So/o протеина, тогда 
как в пивоваренно1~ Гостинец-10,5-11,5%. Ячмень 

кормового назначен~1я Тутэйшы содержит 13,5-14,5% 
протеина. 

В Японии более половины высеваеl'юго ячменя зани

мают голозерные формы, которые оrличаются значи

тельно большим содержанием протеина. Положитель

ный опыт возделывания такого ячменя накоплен в 

племзаводе "Порплище" Докшицкого района. 

В республике расширяются посевы под тритикале. 

Содержание протеина в зерне тритикале сорта Мара 

достигает 16%, а за рубежом уже есть линии, содер
жащие 21 о/о протеина. 
Важным резервом увеличения производства про

теина является совершенствование технолоmи за

готовки кормов и повышение их качества. Одним из 

главных факторов, определяющих качество кормов, 

выход протеина и других питательных веществ с 

единицы мо11tади, является фаза вегетации при 

уборке трав. При запаздывании с у6оркой резко 

снижается содержание протеина, а количество клет

чатки, наоборот, возрастает, что ведет к снижению 
переваримости, энергетической питательности за

готовленных кормов. Например, если в клевере 

красном в фазу бутонизации содержится 22% 'про
теина в сухом веществе, то к концу цветения уровень 

протеина снижается до 12%, или почти в 2 раза. В 
тимофеевке луговой в стадии выхода в трубку со

держится 13-15% протеина, а к концу цветения 

уровень его снижается до 6-7°..{). Все эти иэ"•енения 
в составе кормов происходят в коротхие сроки: 2-
2,5 недели, поэтому крайне важно начать уборку 
трав в фазе начала бутонизации бобовых и выхода в 

трубку и проводить ее в течение 12-16 дней. На 
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севере республики начало уборки трав, как пра
вило, приходится на 1-3 июня, в южных районах 
на неделю-полторы раньше. Следует отметить, 
что запаздь1вание со сроком уборки трав приво
дит не только к снижению уровня протеина в 

травах, но при этом также снижается его доступ

ность для животных. Так, если переваримоеть 
протеина в сенаже, заготовленном из трав в 

стадию бутонизации, составляет 70%, то в сена
же, заготов11енном в конце цветения, она снижа

ется до 45-50%. 
Иногда от специалистов можно слышать такие 

замечания, что ранняя уборка трав снижает уро
жайность. Если сбор сухого вещества и в самом 

деле несколько снижается, то с выходом протеи

на положение как раз противоположное. Убирая 
бобовые травы в фазу бутонизации (при средней 

урожайности 160-170 ujгa зеленой массы) с 1 га, 
можно получить 5-5,5 ц переваримого протеина, 
а к концу цветения только 1,8 ц. Аналогичная 

ситуация с выходом протеина с 1 га злаковых 
трав, rде разница между фазами выхода в труб
ку-начала колошения и конца цветения составля

ет riC>Ч°n'! в 3 раза. Получают же продукции от 
~·.~ J бра~ных в ранние Фазы вегетации, в 
1,5-2 раза больwе ч~.· ripи 'lОЗДНИХ срохах 

убор ''· ·1ы 11зу•·нtт1 СОС'iаЗ и mгательность сена
жа из злаковых трав, заготовленного в период с 4 
по 8 июня. В 1 кг сенажа содержалось 0,38 корм. 
ед., 36-37 граммов nереваримого протеина и 40 
~г 1<аротина. Включение этого сенажа в рационы 

д!WнЬ111 :.аров ·з.~о Возоожденl'!е Витебской 
обласп1} обесnеч..·.вг..-о ,до;; в стоwо~ 'lер.юд 

rIOpSUI'(Э i0,6-10,8 '(]'"' ·юr-ока ;.i.a Q.J~ -,~Q <opo
fl'f· ПJ)1~е1.~ ра1 •иОh "par1t..:er...л• на 1 ~;) ... состаз-
1я;-1• · op•. ia собстзе"ноrо "'f)О'АЗводства <а.кой хе 
корм готовить из трав ран~их сро<ов уборк11? 
Учитывая, что высокое содержание протеина, 

минеральных веществ в рано убранньlХ травах 
сдерживает процесс подкисления массы при ее 

силосовании, а силос из таких трав часто содер

жит масляную кислоту и качество еге невысокое, 

предпочтение следует отдать заготовке сенажа. 

Как правило, до середины июня стоит сухая сол

нечная погода, что позволяет получить высокока

чественный сенаж. 
Дпя увеличения произодства протеина планиру

ется также более широкое внедрение таких про
грессивныхтехнолоmй заготовки кормов, как суш

ка сена методо~.1 активного вентилирования, ис

пользование хи•А11ческих и биологических кон
сервантов, заготовка эерносенажа. В паwих ис
следованиях довольно эффе~<ТИвной оказалась 
заготовка зерносилоса из адногеТ1-"11Х ЗЛЗ!СОВО

бобовых травосмесей. 

Технология приготовления зерносилоса СОСТО1'1Т 

в том, что растения скашивают в фазу максималь
ного накомения вегетативной массы 1!1 заклады

вают в траншеи на сохранение в анаэробных 
условиях. При этом повышаются выход протеина 

и энергии по сравнению с раздельной уборкой на 

зерно и солому на 25-30%. По результатам на
ших опытов при уборке вико-овсяных смесей на 
зерносилос в стадии молочно-восковой спелости 

овса можно с 1 га получить до 45-52 ц кормовых 
единиц, с содержанием в 1 кормовой единице 
100-105 г переваримого протеина. При уборке 

- -вика-овсяных смесеи в стадии молочно-восковои 

спелости овса содержание в силосной массе 
сухого вещества составляет 30-34%, что позво
ляет избежать усиленного развития микроорга

низмов. Потери питательных веществ при этом 

значительно сокращаются: корм отличается бо
лее высоким уровнем рН, блаrопрJ1WНЫ.~ соотно
шением кислот брожения и достаточно высокой 

питательностью. 

Таким образоr.1 резервы дпя восполнения дефи
цита протеина и1.1еются в каждо1.• хозяйстве. И 

надо их "~ксимально использовать с учетом кон

кретных условий. 

• 

И. ПАХОМОВ, 
Н. Р.АЗУМОВСКИЙ, 

доценты кафедры кормления 
~ 

сельхозживотных ВГАВМ. 
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СОЗДАНО МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО 

Эпизоотолоrов СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
В октябре 1999 г. на базе ветеринарного факультета Одесского государственного сельскох0зяйствен
н0го института состоялась У'-Jr:>едительная конференция Международного эбщества эпиаоотологов 
стран Восточной Европы. В ее работе приняли участие научные сотрудники и профессорско-
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преподавательский состав кафедр эnиз00то11огии ветеринарнь1х и сельскохозяиственных вузов 
Украины, России, БелоJ'i)уссии, Молдовы и Румынии. 
Открыл конференцию председатель оргкомитета, заведующий кафедрой эпиз0отол0гии Одесскоrо 

государственного сельскохозяйственного института профессор е" Атамась. Он рассказал 0 длитель-
, . 

ной и кропотливей работе по согласованию и приведению в соответствие G законами стран-учаGтниц 
нормативов по подготовке проекта устава Международного общества эnизо0тологов стран В0сточной 
Европы. В этой работе активное уч~стие приняли академик В. Урбан (Россия), профессор И. ~кутqрь 
(Молдова), профессор В. Атамась (Украина) и др. МеждУНаредное оt1>щество эпизоотологов пре~ле
дует цель объединить усилия эпизоотологэв, осуществляющих учебную, научную и праКТичесJ<У10 

v 

деятельность для решения актуальных проблем: ~ачественная подготовка ветеринарных врачеи, 
коордИнация научных исследований по зпизоо:тологии, ра-зработка научно 0боснованных мероприя
тий профилактики и борьбы с массовыми болезнями животных и птиц, содействие внедрению 

• v -

досtижений эпизоотологическои науки в производство. 

Пр'офесс0р С. Джупина изложил теорию эпизоотического процесса. Исследования надо пр0водить 
преимущественно методом про~олжительного целенаправленного научного наблюдения за эпизоо
тической ситуацией. Прогнозы на основе теории эпизоотического процесса позволяют оце1-1ивать 
возможности эффективного контроля эпизоотической ситуации и разрабаты~ать дополнительные, 
ранее не проводимые мероприятия. 

Профессер Е. Буряк (Украина, г. Одесса) привел данные, указывающие 1-1а то, что более чем в 95% 
неблагополучных по туберкулезу стадах седержатся анергичные к внутрикожной туберкулиниз-ации 

больные животные. Они являются причиной рецидивов после оздоровления. Для своевременног0 
вы~вления таких больных докладчик р.екомендует в комплекс диагностики включать реакцию м0нонук
леаров крови на туберкулин iп vftro. 
Обсуждение важных во111росов на конференции убедительно показало, что еев~эеменная эпизоотичес

кая ситуация по различным инфекционным 'болезням животных и птиц, периодически изменяясь, 
продолжает оставаться -весьма сложней. Для ее успешного контроля необходима концентрация 
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усилий эnизоотолог0в и инфекционистов и значительное повышение уровня знании у студентов по 

эпизоотологии. Обращено внимание на то, чте иллюстрировать студентам животных, больных 

инфекцИоl'lными болезнями, не представляется возможRым. В этой связи высказывалось предложе
ние изготовить общими усилиями пе каждой· теме курсов ебщей эпизоо'Jiологии и инфекционных 

болезней животных 2.0-минутные фильмы, показ которых сопровождать имеющимся учебным матери
алом. безусловно, реализации этого предложения будет сnособств0вать с0здание Международного 

общества эпизоотологов стран Восточной Европы. 
Участники конференции единодушно признали необходимым создать такое общество. Единогласно 

принят его устав. Высшим руководящим органом общества признан съезд его членов, созываемый не реже 
одного раза в четыр-е года. МеждУ съездами обществом будут руковедить президент и президиум. 
На ,учредительной конференции печетным президентом общества эпизоотологов сrран Восточной 

Европы избран академик РАСХН, профессор В. Урбан, президентом-профессор В . Атамаоь. В состав 
президиума общества вошли: от России-профессора А. Сидорчук, А. Евглевский, С. Джупина; от 
Украины-профессора В. Атамась, В. Литвин, П. Фукс; от Республики Молдова-профессор И. Скутарь; 
от Республики Беларусь-профессор Н. Андросик; от Румынии-профессор В. Попович. 

, ,., ---~- _,.... _ ~~ _ _ ~- (Наш корр.). 
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Собака бывает 
~ 

С-=' 

кусаче и 

только от 2КИ.ЗНИ собачьей. о. 
Многие люди сегодня стараются завести у себя дома четвероногого друга. Для одних

достаточно дворняжки, котерая верно охраняет домашнее добро, другие держат собак охотни
чьей породы, третьим-порода ни к чему, лишь бы было рядом преданное существо. Однако есть 
люди, которые предпочитают только чиртопородных собак. В Белоозерске есть даже питомник, 
где выращивают элитных пекинесов и английских бульдогов. С хозяйкой этого питомник-а, . 
ветеринарным врачом Людмилой Жолтиковой, я и решил встретиться, чтобы f/обольше узнать 
о крепкой дружбе человека и собаКи. 

-nюдмила Ефимовна, расскажите, пожа
·nуАста, как вы решили завести собак и 
открыть свой питомник? 

-Собаками я занимаюсь с детства, н_авер
ное, :уже лет сорек. Первыми моими питомца

ми были восrочно-евроnейски~ овчарки. Вы
сокопородными я занялась позже. Питомник 

организовала еЩе в Венгрии. Там оказалась 
вместе с мужем военнослужащим. В Венгрии 
я была членом клуба собаководов. Когда за
кончился срок службы мужа, купили дом., пе

рееха.Ли в деревню Ярцевичи под Белое~ерс
ком. .Зарегис:rриревались в Минском клу.бе 

собаководов, а п0том-в Березовском. Из Вен

rрии я и привезла пекинесов. Кстати, таких 
тогда в Белоруссии еще не было. 
-Пекинесы-достаточно редкая и экзоти
чеекая порода, а в последнее время стали 

очена. популярны. Я знаю, что пекинесь1 
жмnи у китайского императора и никто не 

"меп права держать такую же собаку. На
руwивших запр_ет ожидала с-мертная казнь. 

В 1860. году англичане э-ахватили Летний 
дворец в Пекине, где случайно обнаружи
пи 5 щенков. От них и пошли все пекинесы 
Европы. 
-'Пекинес-небольшая, крепкая, приземи~

тая собака, облада10щая оригинальной вне
шностью. Голова большая, массивная, мор
дочка-короткая, широкая с поперечными 

складками. Плечи м0щнь1е, шерсть длинная, 

густая, с богатым подшерстком. Пекинесы
очень добрые, милые существа. У меня они 

пуховые. 

-llюдмила Ефимовна, есть ли у вас люби
мwе собаки, участвуют 11и они в выставках 
и как они уживаются друг с другом? 

• 
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-Самым главным и любимым для меня являет
ся Пекинес БАГЛАГШОЙ ИЖО, по-домашнему 
мы его зовем Рай. Невая любимица-это анг

лийский бульдог Нольr<а. Вее мои со6аки зани

мали призовые места в Москве, Минске, Витеб

ске, Бресте, 6ерезе. Завоевывали высокие зва
ния. Рай является чемпионом Беларуси. Собаки 

очень умные животные и без труда уживаются 
друг с другем. К примеру, бульдог очень дружит 

с пекинесом. 

-Чем вы 'кормите свQих питомцев и какие 
OHt1 в жизни? · 
-Собаки в еде неприхотливы, едят то, к чему 

их приучили. Им Rужно давать яйца, творог, 

каши, а самое главное-мясо. Мои питомцы 
д0брые, послушные, очень любят, чтобы с ними 

поиграли. Впрочем, как воспитаешь со~аку •. та
кой она и вырастет. А вообще, собаки-это мое 
увлечение и утешение. 

-Имея немалый ОПЬfТ работы с ЖИВОТНЬIМИ, 

не могли бы вы, Людм'°'л~ Ефимовна, дать 
v 

несколько советов читателям нашеи газеты 

по уходу и содержанию четвероногих дру

зей? 
-В первую очередь, любите животных, содер

жите их в чистоте. Не скупитесь на прививки и 
за помощью обращайтесь к опытному ве;rери

нарн0му врачу, причем прививки н.еобх0димо 

делать с восьминедельного возраета. Не заво
дите крупных' собак в однокомнатных кварти

рах. Еели х0тите завести себаку, делайте это 
обдуманно и также обращайтесь только к спе-
циалистам. 

г. Береза. 

Интервью вз,Ял 

В. БУДАНОВ, 
наш внештатный корреспондент. 
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Юбилеи 

Сflедагог. ченый. Сflрезидент. 
Исполняется 60 лет со дня р0ждения и 35 лет 
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производственноиJ научно-педагогическои и 

общественной деятельности доктора ветери

нарных наук, профессора, заведующегQ ка
федрой эпизоотологии Ви;rебской эрдена 

"Знак Почета" государственнQй академии ве
теринарной медицины, президента обще

ственной организации "Белорусская ветери11 
нарная ассоциацияи Владимира Васильевича 

Максимовича. • 
Владимир Васильевич родился 2 февраля 

1940 года в д. Лань Несвижского района Мин
ской области. После окончания средней шко
лы в 1965 году поступиf1 на ветфак Витебско
го ветеринарного института и после получе

ния диплома в течемие трех лет работал в 

сэвхозе "Зароново" в должности ветврача, а 
затем некоторое время-на Витебском холо

дильнике. 

Имея трехлетний стаж работы, был принят 
ординатором инфекционнэй клиники кафед
ры эпизоотологии Витебокогg ветинститута. 

Через год он уже ассистент этой же кафедры. 

Путем соискательства выполнил кандидатс
кую диссертацию на тему: "Ассэц·иированная 

вакцинация свиней против чумы, рожи и си
бирской язвы", которую успешно защитил в 
1973 году. В 1982 году В. В. Максимович 
избран на должность доцента и им разверну
та работа над докторской диссертацией. 
В декабре 1988 года Владимир Васильевич 
избран заведующим кафедрой эпизоотоло
гии. В 1995 году защитил докторскую диссер
тацию на тему: исаJtьмонеллез свиней" и в 

этом же году присвоено звание профессора. 
За время работьt на кафедре им внесено 7 
рац.ионализатороких предложений, выполне

но более 90 научных работ, подано 4 заявки 
на получение авторских свидетельств на изоб
ретения, изданы 2 монографии-"Сальмонел
лез свинейи и "Некробактериоз животных". 
Четыре научные разработки рекомендованы к 
внедрению в ветеринарную практику научно

техническим советом МСХ и продовольствия 
Республики Беларусь. 
Вл;щимир Васильевич принимает активное 

участие в общественной жизни академии. Он 
был ответственным секретарем приемной ко
миссии, зам. председателя профкома вуза, а 
затем и возглавлял профсё:>юзную организа

цию. В настоящее время является членэм 

методической комиссии и совета факультета 
ветеринарнэй медицины, член0м совета 

ВГАВМ, председателем экспертной комис
сии по оценке публикационных материалов, 
входит в состав Биофармкомиссии респуб

лики. В феврале 1999 года избран президен
том Белорусской ветеринарной ассоциации. 

В. В. Максимовича отличают четкость и прин

ципиальность позиции, демократический 

стиль руководства, настойчивость в достиже
нии цели, добросердечность, мягкость и от
зывчивость характера, глубокая любовь к из
бранной профессии, требовательность, спра
ведливость, умение сплотить коллектив. За 

эти человеческие качества он пользуется зас

луженным уважением коллектива преподава-

. ·-;.· ~ . 

телей, соrрудников и студентов академии, 

сотен выпускников факультета ветеринарной 

медицины, представителей всех ветеринар
ных служб Беларуси. Его имя хорошо извес
тно в научных кругах эпизоотологов cтpaff 

СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья. 
Будучи эп11,зоотологом не только по должно
сти, но и по призванию, Владимир Василье

вич всемерно способствует стабилизации эпи
зоотической ситуации в Республике Беларусь, 

часто выезжает на места для оказания практи

ческой помощи ветспециалистам в вопросах 
диагностики, Rрофилактики й мер бэрьбы с 
инфекционными болезнями животных. 
Его лекции для студен~ов и слушателей ФПК 
на самом высоком научном, профессиональ

ном и методическом уровне. Труд В. В. Мак- · 
симовича всегда заслуженно ценился рука- · 
водством академии. В 197/!" 1982, 199:), 1995 
и 1996 годах он заносился на До.ску Почета 
академии, награжден Почетной Грамотой Го
сагроnрома БССР в 1fJ90 roдr, а в 1999-м
ПФчетной Грамотой Витебского облисполк0-
ма. Как президеt-iт БелВА он стремится к 

решению сложных проблем прав0вой и соци
альыФй защиты ветспециалистов государ

ственной, ведомственной ветслужб, а также 

ветслужб предприятий, других юридических 
и физических лиц, к всемерному повышению 
авторитета и влияния руководимой им обще

ственной организации. 

Владимир Васильевич бодр, жизнерадостен 
и энергичен. Коллектив сотрудников кафед

ры эпизоотологии, профессорско-препеда
вательский состав академии, вся ветеринар

ная общественность республики желает ему 
крепкого здоровья на долгие годы, счастья и 

дальнейшей благосклэнности судьбы, новьt!I< 
тв·орческих успехов. 

U жизнь не прожита напрасно." 
9 февраля исполняется 60 лет со дня рождения 
главного ветврача Глусскоrо райена Могилев

ской обласrи Владимира Алексеевича СТАСЕ
ВИЧА, 
Влмимир Алексеевич окончил Ля-ховичский 

веттехникум с отличием в 1960 году, начал 
работать в колхозе "Рассвет" Лидского района 
в качестве ветфельдшера, а затем-заведую
щим ветучастка. Заочно учился в Витебском 
ветинституте, который успешно закончил в 1969 
го'ду. 
В 1970 году был избран преl{_седателем колхо
за "Прогресс" Копыльского района. 

В 1974 году работал в управлении сельского 
хезяйства Копыльского района юрискансуль

том, затем-главным ветврачом совхоза "Лес
ное", а потом-в совхозе 11Волма". 

В Глусском районе с 1988 года, с 1989 года, 

v -
в должнос:ти главного ветврача раионнои стан-

ции по борьбе с болезнями животных. 
За время работы неоднокраFно награждался 
грамотами, ценными подарками. Он приложил 

немало сил для укрепления ветеринарной служ

бы района, повышения пр0фессиональной ква
лификации ветспециалистов. 

Коллектив работников Глусской райветстанции 
сердечно поздравляет с 1обилеем: 

Годам ушедшим не вернуться, 
Быстрее пrиц они летят. 

И не ус:пел ты оглянуться, 

А за плечами-шестьдеся-т:. 

Почетна эта дата и прекрасна 
И жизнь не прожита напрасно. 

Пусть бодрость сохранится навсегда 
И жизнь продлится долrие rода. 
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