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¥e‘Hc1/11aH6cTb sapamennfl pb16 rnoxnnnnmn 06"bflc1me'rcH um-
poxmvl pacnpompanennem B 3ana,ILH01‘/’1 llaune n.nacTnH1{a"r0-
x<a6epHb1x MOJIJIIOCKOB. _

. '3nHaooToJ10rnqecK0e COCTOHI-I146 pbI6 3ana1LHOfi Llsmlbl B
u;eJ10M 6.na1"0n0.nyqH0. 3a6OJI8B&Hl/I131 H PI/I6€JII/1 He 6bI.HO.

O ILPIAJ1 EKTI/NECK!/IX SAKOHOMEPHOCTEIX
B BO3Hl’lKHOBEHl/ll/l H TEWEHHH 9l'lH3OOTl’lI/I

B. (I). HETPOB

(C006n1eHne 1)

Mapxcnsm-nenmmsm yqm ECG smnenusa, npoueccbl, co-
6bIT1/[H p€iCCM€1TpHB21Tb <5 npnmenenuem MEIPKCHCTCKOPO nua-
JIGKTHHGCKOTO MGTOILZI. 3ToT QZLHHCTBGHHO nayqnblfi, npa-
BI/IJIbHbII?i Mer-011 nsyqennn Hpl/IPOIUJI 1/I O6IlI.eC'l‘B3 oxaaanca
caMb1M l'IJ'IO11OTBOpHbIM n B Gnonornqecxofi Hayxe. _

MHOFHE 0TKpbITI/IH Hayxn 6bI.TIH pe3ynbTaT0M CO3HaT€JIb—
H0 mm cwnxnfino npmvlenenuoro l1PI2l.TI€KTPI1IBCK0F0 MBTOIIEI.
MapKcncTcKm'J1 qannococpcxnfi MaTepna.rmaM c'ra.rr pyKOB0-
Jlsuuefi mzeefi COBETCKHX yqem.-.1x, a MGTOIL Il_Pl€i.H€KTHlI6CKOl‘0
MflT€pH2lJIPI3MEl — apxnm qaaxenom, ocsemaromnm nym
Hayqnblx nablcxaunfi. PyKOBOlICTByHCb HM, COB€TCKElH Hayxa
no pally 0Tpac.nefi BbIL[J.Ha Ha nepB0e Mec"r0 B Mnpe. Bce
nayqnble IEPICILHIIJII/IHbI Bewepnnapnofi cneuuanbnocm TElK}Ke
[J£13BPIB&IOTCH Ha 6a3e Marepuanncrnqecxoro nonnmamm
cymnocm nsneunfi 14 npoueccos B COOTBGTCTBPIH c npm1uu-
naml Mapxcucrcxofi lmanexrnxn.

SH]/I3OOTOJIOI‘PI$I — 011Ha 1/13 npoqmmlnpyromnx Be'repnHap-
HBIX )1!/ICILI/ll‘l.TII/IH, nsyqaxomaa saxonomepnocm BO3Hl4KHOBE-
HHH I/I PHBBPITHH 1/Iuqnexunonnblx 60.1Ie3Hef»'1 }KHBOTHbIX c
1L€JIbIO [)Ei3p216OTKI/I Meponpnmnfi no nx mlxslmaunu I/I upo-
(I)HJI3KTI/IKE.

Snnsooronornsi HBJIHETCH 01130131 143 MOJ1011bIX nporpec-j
cnpylouu/Ix B€T€pPIH3pHbIX J1]/lCll,Pll'I.TIl/IH, Tecno CBFl33HHbIX c
np0n3B0£LcTB0M. Ee }KPI3H8HHOCTb, HOJII-I08 c0oTBe'rc"rBne ee
nonomeunfi c 3ElIIpOCElMPI npamnqecxoro }KI/IBOTHOBOIICTBB.
I/lJ'l.TIfOCTpI/IpyEOTC$I ncropmlecxumn npumepamn ycnemnoro
I/ICKOPEHGHI/I51 psma annsoormlecxnx 3a60neBaHm71 CEJIbCKO-
xoanficrsennblx }KI/IB-OTHBIXI qymbl 14 HOBHJTBHOFO BOCl'I8uJlE-
Hun JIEFKHX Kpynnoro poraroro cKoTa, cana J10LuazLeu H
npyrnx 6o.ne':~me1?'I, npnnocnsmnx orp_oMnbn‘Fr axonomnqecxnfr
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Ёенсивность заражения рыб глохидиями объясняется ши-
роким распространением в Западной Двине пластинчато-
жаберных моллюсков. _

. 'Эпизоотологическое состояние рыб Западной Двины в
целом благополучно. Заболеваний и гибели не было.

О ДИАЛЕКТИЧЕСКІ/ІХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ
В ВОЗНИКНОВЕНИИ И ТЕЧЕНИИ ЭПИЗООТИИ

В. Ф. ПЕТРОВ

(Сообщение 1)

Марксизм-ленинизм учит все явления, процессы, со-
бытия рассматривать с применением марксистского диа-
лектического метода. Этот единственно научный, пра-
вильный метод изучения природы и общества оказался
самым плодотворным и в биологической науке. _

Многие открытия науки были результатом сознатель-
но или стихийно примененного диалектического метода.
Марксистский философский материализм стал руково=
дящей идеей советских ученых, а метод диалектического
материализма _ ярким факелом, освещающим пути
научных изысканий. Руководствуясь им, советская наука
по ряду отраслей вышла на первое место в мире. Все
научные дисциплины ветеринарной специальности также
развиваются на базе материалистического понимания
сущности явлений и процессов в соответствии с принци-
пами марксистской диалектики.

Эпизоотология - одна из профилирующих ветеринар-
ных дисциплин, изучающая закономерности возникнове-
ния и развития инфекционных болезней животных с
целью разработки мероприятий по их ликвидации и про-
филактике.

Эпизоотология является одной из молодых прогрес±
сирующих ветеринарных дисциплин, тесно связанных с
производством. Ее жизненность, полное соответствие ее
положений с запросами практического животноводства
иллюстрируются историческими примерами успешного
искоренения ряда эпизоотических заболеваний сельско-
хозяйственных животных: чумы и повального воспацле-
ния легких крупного рогатого скота, сапа лошадеи и
других болезней, приносивших огромный экономический
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y1uep6 }~KHBOTHOB0,U_CTBy. B.TI£1I‘O,ZI,8pfi I1porpeccy- ;-»111»13oo"ro-
JIOPHH £lOC'I‘HI‘HyTO pe3Koe (IHHPKGHI/I6 3{:l6O.HeBE1HHI7l. .11yMof1
csuuefi, qymofi 1111/111, 6eLL1eHcTBoM, napa'ry6epKy.ne3oM, oc-
110131 oaeu H 11p. Bnaqenne annaooronorm/1 OIlpBl1G.TlH6TCfl Tax-
11~:e CyLIJ,€CTBOB3HI/IBM yl"pO3bI pacnpocTpa11e111»1s=1 aoouosnbzx
3a60.neBa11111‘&. Bypnblfi poc"r annsooronornu, o61=e1m11s11o-
mefi B ce6e -1ac1"11y10 11a"ro.r1or111o 14 Tepanmo m1q)e1<u14on11b1x
6oJ1es11e1‘»'1 }KHBOTHbIX, o6Luy10 9m1aooTo11or111o I/I yqeune 0
1Le31/111q)e1<u141»1,£L141<Tye1" Ht-106XO,[[HMOCTb Bbmenennn camo-
C'I‘OH'1"(-3JIbHOFO Kypca o6111ef1 snuaooronoruu, 11, no-B1»11111Mo'-
My, ne11aJ1e1<o BPGMH, 1<or11a 31'IPI3OOTOJLOI‘Hfl 14 qacman na-
Tonorua nmpexunonublx 6oJ1e3Hefi ceJ1bc1<oxo3s11?1c'rBe11111=1x
}KI/lBO'1‘HbIX 6y11y"r l'I[J€l1CTEiBJIHTb OTll(-3JIbHbI€ lI.HCIlPIHJIHHbI.
Tem 6oJ1ee Heo6x0,tu4Mo 11.119 C1'I€IlI/IHJIHCTOB ocsoenne M8T0-
,Zl,0.TIOI‘[/II/I II,H3JI6KTHq€CKOI‘O MEiT8pPIElJII/I3M2l.

B npenmnx py1<oBo11c"rBax 9111/1aoo"rn1»1 p8.CCM2lTpI/IBHJIHCIJ
c MeTaq)1~1a1111ec1<1/1x 11031/1111/11"4 Kax cy1v1Ma P1H(1)6KLLPIOHHbIX 60-
.11es1-1e1?1 }KHBOTHbIX. 9r1nsooToJ1orne1‘»'1 HE13bIB8JI&Cb Hayxa 0
11ac"rHo1?1 r1aToJ1or1411 14 Tepannn nnqaexunounblx 6o.r1e3He1"1
}Kl/IBOTHblX. Flo11'r1»1 TEIKOE me OIIp€J1€JI€HI/[E cyLuecTByeT 11
Tenepb B 6yp>1<yas11o1'/'1 nayxe 06 9111/1soo'r1»1s1x (CTaJ11»16pacc,
1936; KJII/IMM6p, 1931, 11 11p.).

SHHSOOTOJIOFHH, FIBJIHHCb cJ1o>1<11o1}'1 ,n_1»1c1.u»1r1J11/111oi'1, 01114-
paeTcs1 Ha pm KOHKPETHHX 1-1ay1<: MHKPOGHOJIOPHIO, KJIHHPI-
qecKy1o 1111a1"11oc"r1~11<y, qacmyxo H€iTOJI0l"Pl}O 11 T€p2lHH}O
B11y"rpe111111x 60fl€3H8fi, naToJ1o1"nqecKy1o (1)1/131»1on0r1110, II3T-0-
.r1or1/111ecKy1o ZHEITOMI/IIO, aoornmeny, SKOHOMI/IKy 11 op1"a1114-
saumo npe11r1p1»1s11"1»11‘»'1 C€JIbCKO1"O xoas1fic'rBa 14 11p. OJ.1H8KO ona
HE s1B.rme"rcs'-1 npocrofi COBOKYHHOCTBIO 1/1x.O11a I‘IOJIb3y(-ZTCH co-
,11ep>1<a1111e1v1 amx 11ay1< 14 nx METOIIHMH 111111 Bb]HBJIEI-II/{Fl upm-
qm-1 anuaoornfi, 1-10 Cé1MOCTOHTBJIbHO BbIp216£iTbIB3&T Mepbz
6op1>61>1 c nocnezxnnmu. Peamlsys 11a npa1<"r1»11<e l1OCTH}K6-
111191 CM€}KHbIX 111/1c111/1n.111»111, aTa I-IHYKH HPPIMEHHET CO6CTB€H-
Hble M€'I‘0,[lbI nayqnbrx 11ccJ1e,aoBa111»11‘/'1 3111/I3O0TPll7I.

CJ10>1<Hoe HBJIE!-IP16 — amlsoormo I-IEJIb3H 1/Iayqmb 11 no-
11sn"1> 6es METOILOJIOFHH ILHBJIEKTH‘-I€CKOI‘O MaTep11am131v1a.
Cama oprannqecxan CBH3b 91'lH3OOTOJIOI‘PIH c npyrumn 1111c-
111/1n.r11ma1v1n 11 oTpac.11s11vm snanns, ee npo1»1cxo>1<11e111»1e 113
6élKT€pHOJIOI‘PIPI, 11013111171 11poq>1mb 11 HOBbI€ sanaqn nonun-
11;110"rcs1 111/1a.r1e1<Tn11ec1<o1v1y IIpPIHLLPIHy 0 B331/IMOCBHSH, Baa-
HMOHPOHI/IKHOBEHHH s1BJ1e1m1‘J1, nx o6yc.r10B.11eH11ocTn 11 Baa-
HMOBEIBHCHMOCTPI.

BOBHI/IKHOBGHI/I6 11 Teqelme anusoorufi Moryr 6blTb no-
HflTbI nocne l'Ip8J1B3pHT€JIbH0l‘O O3H8KOMJI€HHH c ycnoamimu
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ущерб животноводству. Благодаря прогрессу- эпизооти-
логии достигнуто резкое снижение заболеваний; .чумой
свиней, чумой птиц, бешенством, паратуберкулезом, ос-
пой овец и др. Значение эпизоотологии определяется так-
же существованием угрозы распространения зоонозных
заболеваний. Бурный рост эпизоотологии, объединяю-
щей в себе частную патологию и терапию инфекционных
болезней животных, общую зпизоотологию и учение о
дезинфекции, диктует необходимость выделения само-
стоятельного курса общей эпизоотологии, и, по-видимо=
му, недалеко время, когда эпизоотология и частная па-
тология инфекционных болезней сельскохозяйственных
животных будут представлять отдельные дисциплины.
Тем более необходимо для специалистов освоение мето-
дологии диалектического материализма.

В прежних руководствах эпизоотии рассматривались
с метафизических позиций как сумма инфекционных бо-
лезней животных. Эпизоотологией называлась наука о
частной патологии и терапии инфекционных болезней
животных. Почти такое же определение существует п
теперь в буржуазной науке об эпизоотиях (Сталибрасс,
1936; Климмер, 1931, и др.).

Эпизоотология, являясь сложной дисциплиной, опи-
рается на ряд конкретных наук: микробиологию, клини-
ческую диагностику, частную патологию и терапию
внутренних болезней, патологическую физиологию, пат-о-
логическую анатомию, зоогигиену, экономику и органи-
зацию предприятий сельского хозяйства и др. Однако она
не является простой совокупностью их. Она пользуется со-
держанием зтих наук и их методами для выявления при-
чин эпизоотий, но самостоятельно вырабатывает меры
борьбы с последними. Реализуя на практике достиже-
ния смежных дисциплин, эта наука применяет собствен-
ные методы научных исследований эпизоотий.

Сложное явление - эпизоотию нельзя изучить и по-
нять без методологии диалектического материализма.
Сама органическая связь эпизоотологии с другими дис-
циплинами и отраслями знания, ее происхождение из
бактериологии, новый профиль и новые задачи подчи-
няются диалектическому принципу о взаимосвязи, вза-
имопроникновении явлений, их обусловленности и вза-
имозависимости.

Возникновение и течение эпизоотий могут быть по-
няты после предварительного ознакомления с условиями

37'



Ученые записки ВВИ. - Минск, 1970. - Т. 22.

pa3B14"r14s1 1111cpe1<1114o11140ro npouecca y 0T118JIbI-lbIX 111141107-
HbIX. Heo6xo1114111o 1111/lerb npe,11c1"aB.ne1111e 06 1411q1e1<u,1111.

H011 1411cpe1<1111e1‘4 r1o11141v1a1o1~ conoxynn-oc'rb s111.r1eH11151,
11Me1o11u4x MEBCTO B opra1114s11e 11p11 1111e11pe111411 14 paa1s111'1411 B
Hem II&TOl‘€HHbIX M111<poopra1411a1v1o1a. Ha paaB141‘11e 1111q)e1<-
111414 o1<asb1Bae'r 1aJ111s11111e B11eu114s1s1 cpe11a,'r. e. T8 yc.noB14s1, 11
1<01"op1>1x cyLuec1ByeT 1aos6y1u4"re.11b 60JI€3HH 14 Boc11p14111~.41114-
Bblfi opra141431v1. B11e1111-1e1?1 cpe11o171 onpellenmorca ny'r11 111311-
11<e111111 11 IIPOHPIKHOBBHHH 1111cpe1<1111o1111oro Haqana B
0pra1114a1v1. Yc.r1oB11s1 Bnemnefi Cp6l1bI OK33bIB3IOT 11er10cpe11cT-
Benn-oe BJTHHHPIE 11a 11o.111411ecT1ao 14 B14pyJ1e11111oc1"b 1411<11e141111-
01111010 naqana.

B11e1u11s1s1 cpe,z1a 0K33bIBfl€T npsmoe a1114s11111e 14a Bo36y-
11141"eJ1e1?1 6oJ1e:-11114. II_.111=1 M14Kpo6a B11e1u11e1‘4 cpe1101‘4 11B.r111e'rcs1
Bce TO, 1110 ero o1<py111ae"r, c 11eM 011 11axo1114"rc11 B 6140.110111-
11ec1<o1?1 cBs1311 111111 x1e B 11eM BpeMe1111o coxpa11s1e1"c11.
- MHKpOOpF3HH3M 11 cpe11a r1oc'ros"-111110 Me>1<,c1y co6o1o Beau-
Mo11eficTBy1o1". I/I:-1Me11e111111 cpe111>1 o611aa"re.n1>110 c1<aab1Ba10'rcs1
Ha cBo1‘51cTBax M141<po6oB. M1411poopra1111aM1>1 11011 BJIPIHHHEM
cpe,11b1 1v1ory1" 14sMe1111'r1> 011010 1a11py.ne14'r11ocT1> KHK B c1'opo-
11y c1114>11e111111, TEIK 14 noBb11ueH14;1 ee.

I/Is1v1e11e1114s1 1a11e11111e1'51 cpe11b1 M-oryT 11Me1b MBCTO B ec'rec1-
BBHI-lbIX yc.r1-oB111=1x 11011 BJ111s11111e1\4 pas11oo6pas111>1x q)a1<'ro-
pos: 're1v111epa'rypb1, B.r1a>1<11ocT14, pH cpe111,1, 11a.11141111s1 1114'ra-
're.111>111>1x B6UJ.€CTB, 14a.11141114s1 1m41<po6oB-c1414611o111o11, a11'raro-
111401014 14 1. 11. 3/cJ1oB14s1 cy111ec1BoBa1111s1 14111<poopra1111:-111101;
140114110 'ra1<>1<e 11s1v1e1-114'r1> 14c11ycc1Be1111o. THKHM o6paso11, 111111
H8 1v1o11<e1v1 110111111, cBo1'F1c1"Ba 11 pom» 01111010 113 nipaxropos
9111430011411 — 1s1oa6y1114're.1111, ec.n14 6y11eM eno p&CCM3TpHB€:lTb
one cB11a14 c 01<py11<a1o111111\/114 yc.r1oB111111414, B OTpbIB6 01" 11141:.
3114 Baa111»4oo'r11ou1e1114;1. MPlKpO0pI‘3HPI3MOB 11 B11en111e14 cpe-
11111 LIEJIPIKOM r1o11111114111o'rcs1 1111aJ1e1<T1111ec1<oMy np14111114ny 0
11aa14MocB11s14 14 BBHPIMOSHBPICPIMOCTPI s1B.r1e11141"4.

l"Ia1~o1"e11111=1é MHKp0OpI‘3HH3MbI UlHpOKO pac11poc1"pa11e-
Hbl B l'IpHpOllB, 1110 cosllaer p83JIbHyIO BO3MO}KHOCTb 11.1111 14x
Bc1peq14 c opra1114s1v1oM 11 np111ao1114"r 11 HOCTOHHHBIM :-m11:-3o-
o'r11111v1 cpe1111 11<14Bo'r111>1x. 9'10 6111110 651 '1ja1<, ec.1114 MHKp0-
0pra1114a1v11>1 14rpaJ111 61>1peu1a1ou1y1o pom. B B03HHKHOB6-
111111 1411111e1<1111o111-11,111 sa6o11eBa11141‘~'1. Ho B 1111cpe1<1111o1111o111
npouecce cy111ec'rBe1111y1o, 1114or11a pe1ua1o11r.y10 pom» 14rpa-
1o'r coc'ro111114e oprannama 14 yc.r1oB141=1 cpenbr, B 11o1'op1>1x
014 11axo11111"c$1. 111111 BOBHHKHOBEHHH 6o:1es1111 11eo6-
xo11141v1o, 1111061,: 11411Kpoopra1114aMb1 11po1114K.r111 B 're.r1o 111141101-
noro B 11oc1"a'ro'111oM KOJIH'-IECTBB. B T0 me spam: can opra-
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развития инфекционного процесса у отдельных живот-
ных. Необходимо иметь представление об инфекции.

Под инфекцией понимают совокупность явлений,
имеющих место в организме при внедрении и развитии в
нем патогенных микроорганизмов. На развитие инфек-
ции оказывает влияние внешняя среда, т. е. те условия, в
которых существует возбудитель болезни и восприимчи-
вый организм. Внешней средой определяются пути дви-
жения и проникновения инфекционного начала в
организм. Условия внешней среды оказывают непосредст-
венное влияние на количество и вирулентность инфекци-
онного начала.

Внешняя среда оказывает прямое влияние на возбу-
дителей болезни. Для микроба внешней средой является
все то, что его окружает, с чем он находится в биологи-
ческой связи или же в чем временно сохраняется.
- Микроорганизм и среда постоянно между собою взаи-
модействуют. Изменения среды обязательно сказываются
на свойствах микробов. Микроорганизмы под влиянием
среды могут изменять свою вирулентность как в сторо-
ну снижения, так и повышения ее.

Изменения внешней среды могут иметь место в естест-
венных усл-овнях под влиянием разнообразных факто-
ров: температуры, влажности, рН среды, наличия пита-
тельных веществ, наличия микробов-симбионтов, антаго-
нистов и т. д. Условия существования микроорганизмов
можно также изменить искусственно. Таким образом, мы
не можем понять свойства и роль одного из факторов
эпизоотии - возбудителя, если будем его рассматривать
вне связи с окружающими условиями, в отрыве от них.
Эти взаимоотношения. микроорганизмов и внешней сре-
ды целиком подчиняются диалектическому принципу о
взаимосвязи и взаимозависимости явлений.

Патогенные микроорганизмы широко распростране-
ны в природе, что создает реальную возможность для их
встречи с организмом и приводит к постоянным эпизо-
отиям среди животных. Это было бы так, если микро-
организмы играли бы решающую роль в возникнове-
нии инфекционных заболеваний. Но в инфекционном
процессе существенную, иногда решающую роль игра-
ют состояние организма и условия среды, в которых
он находится. Для возникновения болезни необ-
ходимо, чтобы микроорганизмы проникли в тело живот-
ного в достаточном количестве. В то же время сам орга-
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1111311 >K1IBOr11oro B 1111q1eK111101-1110111 npouecce Be 6eayqacr-
1411111. B cBoeM cpnnoreneae 011 11p1406pe.11 pflJI aau114r11b1x
cBo14crB B 0r110111e141114 11ar0re1111b1x 1v11111poopra1114B1v10B (KO}K-
14b111 11 c.r111s14cr1>11?'1 6apBepB1, (pa1*o1111r0a 14 np.). <Dy1411u1111
11epB11o1'1 CHCTEMbI 14 onpe11eJ1111oI1.1a11c11 e10 pea11r14B11a11 c110-
c06110crb opra1414sMa, 1v1ecr11a11 B0cna.r114re.111>11a11 pea1<111111 11
11pyr11e M€XaHPI3MbI HBJIHIOTCH reM14 11p14cr10c0611e111111M14,
Koropble or1pe11e.r11110r crenenb 1111c110s11poBa1111ocr11, 11pe1I-
pacr10.no11~:e141111 0pra1111sMa K 1111cpe1<111114. C0cr0111111e sa11111r-
HbIX cBo11crB 1v1o11<er 11rpar1> pe111a101L1y10 p0Jlb B 14cxo11e
Bcrpe1111 B0:-16y1114re.1111 11 1v1a1<poop1"a1111sMa. C 11pyr01’1 cr0p0-
Hbl ar11 MGXHHI/l3MbI pea1<r14B110cr11 caM11 14ax01:111rc11 11011
l‘IpflMbIM BJ111111111e1v1 ro1?’1 Cpejlbl, B 1<0r0po1‘4 0pra1114aM >1:11Ber
11 pasB14Baerc11. Jl14c11o311poBaB110crB, r. e. r1pe11pacr10110>1<e-
1111e opra1114a1v1a 11 1414cpe11111411, Be 6bIB3€T 110cr0111111o1‘1. 014a
saB11c14r or B111411111111 11a opra1414BM yc.11oB141'11 ero CyUl€CTBOBZi-
111111: c011ep11<a111111, 1111ra141111, BO31Iy[1IHO-B.Tl3}KHOCTHO1"0 pe-
11<14111a a11c11.nyara111111, 111ere0p011or1111ec1111x, 1<.1111Mar1111ec1<11x
14 L1e.r1oro p1111a 11pyr11x yc110B141?1. V

311ecb ra1111<e Mbl B141111114 np111v1y1o CBH3b 11 aaB11c141v1ocrb
1114cr10a11p0Ba11Bocr11 0pra1414sMa or o1<py111a1oL11e1'1 cpe1:1b1.
HeB0c11p11111v11114B0cr11 r1p14 Bcex ee 1<a11ecrBe11111>1x 11 110J11411ecr-
Be1111B1x pasJ111q1411x 11011Bep111e11a BJ11111111110 01<py111a101L114x
.ycJ1oB111'1. O11a 11B.r111erc11 II[)OH3BOl1HbIM 011py>1<a10u.1e1'1 cpe)_11>1.

I/I11cpe1<111101111b1e 60J1eB1111 11141111» B pe111111x cJ1y11a11x 11p0-
rexaror 1<a1< e1114B14qBB1e c.11y11a11. 01414 cn0co6Bb1 11epe11a-
B3TbC${ or 0111-1010 >1114B0r110r0 11py1"o1.1y np14 11a.r114111411 14croq-
1-111KoB 11 r1epe140c11141<0B 1111cpe11111411. B Br14x cJ1yqa11x 1111cpe1<-
11140111111112 60J1e31111 11p111114Ma10r 1v1acc0Boe pac11p0crpa11e1111e.
B saB11c11M0cr11 or crer1e1114 11 xapaxrepa pac11pocrpa11e111411
aroro 11B.11e141411 0110 H€i3bIBH6TCH 91130011411, :->111430or1111, nan-
30011111.

IL1111 a11so0r111‘1 xapa14rep110 orpa1114qe11110e pac11pocrpa11e-
1111e 60.r1ea1114 B 11pe,11e.11ax 01114010 X03HfiCTB3 cpe1111 0r110c14-
TGJIBHO 11e60J11>111or0 110111-mecrsa 11<14B0r111>1x, r11e B c11.11y
M8CTHbIX ycJ10B141‘& 11ocro1114110 141v1eerc11 11cr0q11141< 141111 r1epe-
1100111411 1111<peKu1414 (11apar14¢>, c11614pc1<a11 11aBa, re1v1ocnop14-
111403111 11 1.1p.). H1111 an14ao0r141‘4 xapa14rep140 u111po110e pac-
npocrpa11e1111e 1411cpe11111401411o1‘1 60.r1e:-11114, 3€lXB3'I‘bIB3!OIlLE€ 06-
u.111p11y10 repp11r0p1110 c 110pa>11e1414e1v1 60110111010 n=oro.n0Bb11
}KHBOTHbIX.

9r111a00r14e1’1 H83bIBElIOT 11 CpaBHH'I‘E.TlbH0 11e60.111>11111e
BCHBILIIKPI aa60.r1eBa11111'1, ec.1114 01111 11Me10r B1>1pa>1<e1111y10 re11-
):1e11111110 K p3CIIp0CTp3l-IBHHIO 14 r1o11B.111110rc11 B pesynbrare
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низм животного в инфекционном процессе не безучаст-
ный. В своем филогенезе он приобрел ряд защитных
свойств в отношении патогенных микроорганизмов (кож-
ный и слизистый барьеры, фагоцитоз и пр.). Функция
нервной системы и определяющаяся ею реактивная спо-
собность организма, местная воспалительная реакция и
другие механизмы являются теми приспособлениями,
которые определяют степень диспозированности, пред-
расположения организма к инфекции. Состояние защит-
ных свойств может играть решающую роль в исходе
встречи возбудителя и макроорганизма. С другой сторо-
ны эти механизмы реактивности сами находятся под
прямым влиянием той среды, в которой организм живет
и развивается. Диспозированность, т. е. предрасположе-
ние организма к инфекции, не бывает постоянной. Она
зависит от влияния на организм условий его существова-
ния: содержания, питания, воздушно-влажностного ре-
жима зксплуатации, метеорологических, климатических
и целого ряда других условий. р

Здесь также мы видим прямую связь и зависимость
диспозированности организма от окружающей среды.
І-Іевосприимчивость при всех ее качественных и количест-
венных различиях подвержена влиянию окружающих
условий. Она является производным окружающей среды.

Инфекционные болезни лишь в редких случаях про-
текают как единичные случаи. Они способны переда-
ваться от одного животного другому при наличии источ-
ников и переносчиков инфекции. В этих случаях инфек-
ционные болезни принимают массовое распространение.
В зависимости от степени и характера распространения
этого явления оно называется энзоотия, эпизоотия, пан-
зоотия.

Для энзоотий характерно ограниченное распростране-
ние болезни в пределах одного хозяйства среди относи-
тельно небольшого количества животных, где в силу
местных условий постоянно имеется источник или пере-
носчик инфекции (паратиф, сибирская язва, гемоспори-
диозы и др.). Для эпизоотий характерно широкое рас-
пространение инфекционной болезни, захватывающее об-
ширную территорию с поражением большого поголовья
животных.

Эпизоотией называют и сравнительно небольшие
вспышки заболеваний, если они имеют выраженную тен-
денцию к распространению и появляются в результате

39



Ученые записки ВВИ. - Минск, 1970. - Т. 22.

3a11oca 1111q)e11111414. l1a113oor14e1’1 0603113113101 11cK11101111re1I1,+
110 1111/1p0110e pac11p0crpa11e1111e 3apa3111>1x 3a6011eBa11111'.’1
11111301111-11x 01;1110BpeMe11110 B 14ec1<011B1111x crpanax.

9111430011111 111111 3113o0r1111 B031111Kaer 11p11 1-1211114111414 110111-
r111e11ca B3a111v1011e171crBy1011114x cpa1<r0p0B, npe>1<11e Bcero
14croq11111<0_B 111-1(pe1<111114, 6e3 KOTOpOl‘O Be M0>1<er 303111111113/r1,
311143oor1111; 011a B03HPlK3€T 10113110 B r0111 cnyqae, ec1111 6y-
I1yr B0cr1p1114M1114B1=1e }KPlBOTHbI€ 14 ec1114 06ec11e11e111>1 c00rBer-
crBy10Lu11e 1v1exa111131v11>1 11epe11aq11 1111q1e11111414. 3111 cpaxropm
11B111110rc11 11e06xo11141v1B11v114 3Be14B111v111 31111300r1111ec1<01‘1 1101114.
B ro >1-ze BpeM11 01111 11ax01111rc11 B 110cr01111110M 14311011331114,
3aB14c11r ,11pyr or Bpyra, or B11eu111e131 cpe111>1, a caMa B11e111-
111111 cpe11a 11141101113 Be 6B1Baer 113111-ro 110cro111111B1M, 3acrB1B-
1111114. Oua 1431v1e1411erc11 11311111111131 1v10Me11r B 3aB14c141110cr11 or
1111111v1ar1111ec1<14x, Mereop0110r1111ec1111x, 1101130111-111111 yc110B111'1 11,
14a11o11e11, orpamaer c01114a11B11o-31<o140M1111ec1111e yc110B1411, Ba
cp011e 1<0r0pB1x pa3B11Baerc11 3111130011411.

B0pB6a c 31111300r1111M14 €CTb r10 cy111ecrBy B.r111111414e qe110-
Be1<a, 14a11paB11e11110e Ba 1131/1e11e1111e yc11oB1111, B KOT0pb[X 01414
pa3B11Ba10rc11. 37014111111 3r1113o0ro110r1411 cB01111rc11 K pa3p1>1By
31111300r11n1ec1101’1 11e1111, 1110 Be1:1er K 11pe11pau1e111110 3n1130-
ornn.

I/I3y11a11 3r11130or1410 111111 r-oro, 11106111 11paB14111>1-10 opra1111-
3OB8Tb 1v1epB1 ee 14cK0pe11e111111, MbI 110111111131 011pe1:1e1111r1>
1<a11<,111>11'?1 qaaxrop 3n14300r1411ecK01>'1 11er111, B1114111411e 14a Hero
0Kpy>1<a1011114x yc110B141‘4, 3111130011110 B CBHSH c 111111114. T011113
TOJIbKO 11/10111110 IIPHBPIJIBHO BbI6p8Tb c14creMy 1~4epo11p1411r141i'1
11.111411B111114p0BarB 3111130011110. B yc110B1111x c01114a1111cr14qe-
cxoro }KHBOTHOBOlLCTB8 11poB01.111rc11 1111a110Ba11 60pb6fl c
3r111300r1411M14 11 0cy1I1ecrB111110rc11 II.TI8HOBbI8'MBpbI 11p0q111-
11a1<r111111 14x, qro 0c140Ba11o Ba 3143111111 1114a11e1<r1411ec1<01'/’1 3a-
110110111ep11ocr14 —— B3a111\103aB14c141v10cr14, B3a141v1o06yc110B11e11-
11ocr14 11B11e11111'?1.
- C ro111<14 3pe111111 3aKo1101v1ep11ocre1’1 1111a11e1<r1111ec11o1*0
1v1arep11a11113Ma Bce 11B11e141411 B 11p11p011e 14 06LuecrBe c11e11yer
pacc1v1arp11BarB Be B c0cr011111111 11011011 14 11e110,11B14>1111ocr14,
a B c0cr011111414 r1ocr01111110r0 ,11B11>1~:e111111 14 1431v1e11e111111, 0611oB-
1110111411 11 pa3B14r1411. 910 c0cro111~114e Mbl 11a6111011aeM B re11e141411
3'1114300r111‘3.

1 1'Ip14111111111=11‘»'1 mpaxrop 3111430011411 — 14cro111114K 14111pe1<111111,
141111 pe3epByap 1411cpe1<111411, o60raL11a10111141'1 cpe11y 1:011rar11-
0311131111 B036y1111re11e1v1, — 11ax01111rc11 B 6ec11pepB1B11oM 113-
1v1e11e111111.

I/Icr0'-11414110111 1411q1e11111114 11B1111erc11 11pe>1<11e Bcero 60113-
40,

заноса инфекции. Панзоотией обозначают исключителы
но широкое распространение заразных заболеваний
животных одновременно в нескольких странах.

Эпизоотия или энзоотия возникает при наличии ком-
плекса взаимодействующих факторов, прежде всего
источников инфекции, без которого не может возникнуть
эпизоотия; она возникает только в том случае, если бу-
дут восприимчивые животные и если обеспечены соответ-
ствующие механизмы передачи инфекции. Эти факторы
являются необходимыми звеньями эпизоотической цепи.
В то же время они находятся в постоянном изменении,
зависят друг от друга, от внешней среды, а сама внеш-
няя среда никогда не бывает чем-то постоянным, застыв-
шим. Она изменяется каждый момент в зависимости от
климатических, метеорологических, почвенных условий и,
наконец, отражает социально-экономические условия, на
фоне которых развивается эпизоотия.

Борьба с эпизоотиями есть по существу влияние чело-
века, направленное на изменение условий, в которых они
развиваются. Усилия эпизоотологии сводятся к разрыву
эпизоотической цепи, что ведет к прекращению эпизо-
отии.

Изучая эпизоотию для того, чтобы правильно органи-
зовать меры ее искоренения, мы должны определить
каждый фактор эпизоотической цепи, влияние на него
окружающих условий, эпизоотию в связи с ними. Тогда
только можно правильно выбрать систему мероприятий
и.ликвидировать эпизоотию. В условиях социалистиче-
ского животноводства проводится плановая борьба с
эпизоотиями и осуществляются плановые'меры профи-
лактики их, что основано на знании диалектической за-
кономерности - взаимозависимости, взаимообусловлен-
ности явлений.
_ С точки зрения закономерностей диалектического
материализма все явления в природе и обществе следует
рассматривать не в состоянии покоя и неподвижности,
а в состоянии постоянного движения и изменения, обнов-
ления и развития. Это состояние мы наблюдаем в течении
эпизоотий.

т Причинный фактор эпизоотии - источник инфекции,
или резервуар инфекции, обогащающий среду контаги-
озным возбудителем, - находится в беспрерывном из-
менении.

Источником инфекции является прежде всего боль-
40,
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Hoe H<HBOTHOe, 0praHHsM KOTOpOI‘0 HHK0r11a He 6bIB8ET B
c0cToHHHH noxoa, SEICTOH, HenoJ1BH>KH0cTH, B HeM l"IOCTOflH-
HO _npoHcxo11HT K0.nHHecTBeHHB1e H HaHecTBeHHB1e HsMeHe-
HHH, KOT0pbl€ He Moryr He HsMeHs1'rB cBo1'i1cTBa Hax011HLuer0-
ca B HQM MHHp06a.

I/IcT0HHHK HHcpeHuHH B :->nH300T0J10rH11ecHo1l’1 14L summe-
MH0.n0rHqecH0171 mrreparype HM66T pacn.r1B1BHa'r0e 0npe,ae-
.neHHe. He06x01LHM0 HoHKpeTH0e npe11cTaBJIeHHe 0 H€M Kax
06 aHTHBH0M qaamope. 1'10 M. I/I. Bepeu1arHHy, aHTHBHOcTB
PICTOHHHK3 HHcpeHuHH saH.m0qaeTcH He TOJIIJKO B TOM, HT0
OH pacceHBaeT, HO H B TOM, IITO Hs1v1eHHe"r, g_H.nHBae1" B03-
6y,U,HT6J'Ifl Hom/1qecTBeHH0 H Ha11e<:TBeHH0jMHHpo6, pas-
MH0>KaHcB B 0praHHaMe 60J1BH0ro }KHBOTHOI‘O, M0>KeT He-
HaMepHMo yBeHHqHBaTBcH K0J1HqecTBeHH0 H B TO me BPEMH
H011 Bo311e131cTBHeM 0praHHs1v1a K3‘-IGCTBEHHO HsMeHH'rBcH:
1/IJII/I ycH.nHBaTB, HHH OCJ'l8.6JIHTb, H.r1H name yTpaqHBaT1>
cB010 BHpy.neHTHocTB. Ec.rm MHKp00praHH3M no cB0e1'?1 npH-
p011e MoH<eT cyLuecTB0BaTB H.nH HMe"rB LLHHJI pa3BH"rHH He
T_0JIbK0 B 0praHHsMe }KI/IBO-THOFO, HO H BHe ero, TO H Te
O6”b8KTI:>I, me OH p2l3BPIBElBTCH, TaH>Ke HBJIHIOTCSI Hc"r0HHH-
1<aM'H. )KHB0THB1e npyroro BPLZLE1, Knacca, TI/IHEI (HanpHMep,
HaC€KOMbIe, KneLuH, pac'reHHH, n0qBa) "raKH<e HB.m=n0TcH
Hc'r0HHHKaMH HHq)eHuHH. I/I3MeHHHcb caMH, oHH HBMEHHEOT
cB0131cTBa BO36ylIPIT€JlH. B Kaxmblfi 11aHH1>Ifi _MOMeH"r HacTB
MHKpo60B n0rH6aeT, HJIH p0>KJ1aeTcH, HJIH IIp6Bp3LI.I,8€TCH
H3 01111012 qJ0pMbI B I1pYl‘yIO. B aroiir HBMeHs1eMocTH Ol1HOI‘O
H3 cpaKT0poB anH300'rHH -— Hc'r0qHHKa HHcpeK11HH — Mb!
BHILHM npsmoe 0TpaH<eHHe B_ef1c'rBHH aaK0H0B 1LHa.neHTHKH.

Tema 0 11Ha.neK'rH11ecKHx 38KOHOM€pHOCTHX B pa3BHTHH
ar1Hs00'rH171, K0He11Ho, He HcHepnB1Bae"rcH BbII.LI€H3J10}K€HHbIM
aHanHs0M 0nHcB1BaeM0ro HB.neHHH. I'IocJIe,uHHfi npe)1c'raB-
JIEH BHIHB B nJ1aHe BB1HBneHHB B3aHM0aaBHcHMoc"rH 01"-
l18JIbHbIX q)aH'r0p0B anHa00"rHH B cBHsH c Hx 6ecIIpepB1BHBI-
MH Hs1v1eHeHHHMH B npouecce pa3BHTHH.

B0 Bcefi n0HH0Te Hlueer 0TH0LueHHe K anH300'rHHec1<0My
npoueccy Bce06LuH1'/'1 3aKQH 0 nepexone H0nHqecTBeHHB1x
H3MeHeHH1i'1 B Kaqec'rBeHHBIe. Mexmy HaqecTBeHHbI1v1H H KO-
J1HHecTBeHHBIMH HsMeHeHHHMH npeHMeT0B, HB.neHHi?1 HMe-
IOTCH paaJ1H11HH., saK.m0Ha1011J,HecH B TOM, 1-ITO KoJ1HHecTBeH-
Hoe yMeHBLueHHe PIJIH yBeJrHHeHHe Be,ueT K K0peHH01v1y H3-
MeHeHH1o KaHecTBa. KoJ1HHec'rBeHHBIe HSMGHEHHH nepexonm
B 1<aqecTBeHHb1e. Tax, B Haqane anH30oTHH IIOHBJIHEOTCH 01‘-
J1e.nBHb1e c.nyqaH 336OJI6B3HHH, H0J1HHec'1"Bo 60JIbHbIX no-
cTeneHHo_yBeJ1HHHBaeTcs=1 H 6OJI83Hb oxBaTBIBaeT Bce c"ra1J,o
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ное животное, организм которого никогда не бывает в
состоянии покоя, застоя, неподвижности, в нем постоян-
но происходят количественные и качественные измене-
ния, которые не могут не изменять свойства находящего-
ся в нем микроба.

Источник инфекции в эпизоотологической и, эпиде-
миологической литературе имеет расплывчатое опреде-
ление. Необходимо конкретное представление о нем как
об активном факторе. По М. И. Верещагину, активность
источника инфекции заключается не только в том, что
он рассеивает, но и в том, что изменяет, силивает воз-
будителя количественно и качественно3Микроб, раз-
множаясь в организме больного животного, может не-
измеримо увеличиваться количественно и в то же время
под воздействием организма качественно изменяться:
или усиливать, или ослаблять, или даже утрачивать
свою вирулентность. Если микроорганизм по своей при-
роде может существовать или иметь цикл развития не
только в организме животного, но и вне его, то и те
объекты, где он развивается, также являются источни-
ками. Животные другого вида, класса, типа (например,
насекомые, клещи, растения, почва) также являются
источниками инфекции. Изменяясь сами, они изменяют
свойства возбудителя. В каждый данный ,момент часть
микробов погибает, или рождается, или превращается
из одной формы в другую. В этой изменяемости одного
из факторов эпизоотии - источника инфекции - мы
видим прямое отражение действия законов диалектики.

Тема о диалектических закономерностях в развитии
эпизоотий, конечно, не исчерпывается вышеизложенным
анализом описываемого явления. Последний представ-
лен лишь в плане выявления взаимозависимости от-
дельных факторов эпизоотии в связи с их беспрерывны-
ми изменениями в процессе развития.

Во всей полноте имеет отношение к эпизоотическому
процессу всеобщий закон о переходе количественных
изменений в качественные. Между качественными и ко-
личественными изменениями предметов, явлений име-
ются различия., заключающиеся в том, что количествен-
ное уменьшение или увеличение ведет к коренному из-
менению качества. Количественные изменения переходят
в качественные. Так, в начале эпизоотии появляются от-
дельные случаи заболевания, количество больных по-
степенно увеличивается и болезнь охватывает все стадо
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H<HBo1"HB1x. BoaHHHae'r anHaoo'rHH co cBoHHH cneuHq>Hqe-
cKH1HH QBo1‘!1c'rBa1HH 6Ho.norHHecHoro, aHoHomH=IecHoro H
name c0LLHa.nBHoro n0pHB_Ha. '
. P3CKpbITH€ 3-TIEMEHTOB B33PIMOCBH33HHbIX KOJIH‘l€CTB€H-
HbIX H HaHec'rBeHHB1x cB0Hc"rB annaoo-'rHH 3aCJIy}KHB3€T 0co-
6oro BHH1v1aHHB, Tax KEIK nepexop, 1<onHHec'rBeHHB1x H3MB-
HeHHH B HaqecTBeHHB1e conposoxmaercn yc.n0>HHeHHeM
npouecca snHaoo"rHH H Bener K n0HB.r1eHH1o HOBBIX cBoHc'rB
y )KHBOTHbiX. Ec.11H or 0,n;H0r0 cnyqaa HH(1)eKuHoHHor0 sa-
60Jl€BaHPIfl, Hanpmuep Hutypa, nponsouma anH30oTHH, TO
‘nocne npeHpau1eHHH anHs0oTHH >HHB0"rHB1e, nepeHecLuHe
6oJ1e3Hb, TIpHO6p€T3IOT PIMMyI-IHTET K Hmypy, o6orau.1a10T~
<:H H0BB1MH cB0HcTBaMH.

Hnpom MapHcHcTcHoH HHaJ1eH'rHHH HBJIFIETCFI aaH0H
e,u_HHcTBa H 60pB6B1 npo"rHBonoJ10H<Hoc1"e1"4. OH .IIe>HHT B
ocHoBe pasBH"rHH npHpo11B1 H O6l.lLBCTB21, BcHpB1Bae'r HCTO1l-
HHH ,11BH>HeHHH H o6HoB.HeHHH Bcero cyLuecTBy10Lu;er0. 9T0'r
HcT0HHHH BosHHHaeT B 60pB6e npo'rHB0n0.no>HH0cTe1'€I,
BHyTpeHHHx np0THB0peHHH, cBoHc"rBeHHB1x BCBM HB.HeHHHm
H npoueccam.

l1Be BaaHMocBHaaHHB1e, IIp0THB0l10JIO}KHbIE TeH11eHHHH
cyuLecTBy10T B pasBH'rHH HaH OTII,eJIhH0l‘O HHrpeHB,HoHHor0
aa60.r1eBaHHH, Tax H anHs00'rHH B uenom. Bcerlla HMee'r MGCTO
60pb6a Mexmy 'reHHeHu,Hei'i pacnpocTpaHeHHH npouecca B
opraHHsMe H T6HII_€HL[H€I7I K BbI3,IIOp0BJI8HHlO HOCJIE,IIHeI‘O. B
PEISBHTPIPI BcHHo1?1 :->nHa00THH 'raHH<e npoasnmowca IIp0THBO-
I'IOJIO}KHbI6 TGHIIGHLIHH, BB1paH<a1ow_HecH B H3MeHeHHHx arm-
BOOTW-IECKOFO noTeHuHa.Ha. B TeHeHHH SHPISOOTHH 1Ho>HHo
pa:-mHqH"rB H21‘-IHJIO, MHKCI/IM3JIbHO€ pasBHTHe H oHoHqaHHe.
B ocHoBe cTaHH171H0cTH snH:-2.o0THH .ne>KH'r ,z1eHc"rBHe saH0Ha 0
e11HHc'rBe H 60pB6e l'IpO'I‘HBOHOJlO}KHOCTEl'/'1.

Ho Mapxcy, <<HH B 01LHoH o6J1ac'rH He M0}K&T np0Hcx0-
HHTB paaBH"rHe, Hf: 0TpHIlaIOLU.€€ cB0Hx npeH<HHx ¢0pM cy-
uJ,ec'rB0BaHHH>>. lO"rpHHaHHe ecn» npeoB,o.neHHe c'rap0ro Ha
ocH0Be BHy'rpe1¥HHx npo'rHBope11HH.

l"ereJ1b 'raH>He y"rBep>x11ae"r, ‘-ITO <<BcHH0e HB.neHHe pas-
BHBaeT Te 9JI€M€HTbI, KoT0pB1e paHo HJIH H0s11H0 n0.n0>HaT
HoHeu ero cy111ec'rBoBaHH10». B pasBH'rHH anHa0o1"HH Tax-
7K8 aa.noH<eHBl o"rpHua1oLu,He ee a.neMeHTH — H1\myHH1"e'r,
K0T0pbIl7I B0aHHHae'r y >HHBo1"HB1x B peaymrrawe nepe6o.ne-
BaHHH.

l'IpH anawmse anHs00'rHHecHor0 npouecca Mu MOIKBM
OTMETHTB p&3BHTH€! Tex a.neMeH1"oB, KOT0pbIe no.n0>Ha1" K0-
Heu; cyLuec'rBoBaHH1o SIIHSOOTHH. CTa11o aa60.neBu1Hx )KPI-
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животных. Возникает эпизоотия со своими специфиче-
скими свойствами биологического, зкономического и
даже социального порядка. '

_ РЗСКРЬІТИЄ ЭЛЄМЄНТОВ ВЗЗИМОСВЯЗЗННЫХ КОЛИЧЄСТВЄН-
ных и качественных свойств эпизоотий заслуживает осо-
бого внимания, так как переход количественных изме-
нений в качественные сопровождается усложнением
процесса эпизоотии и ведет к появлению новых свойств
у животных. Если от одного случая инфекционного за-
болевания, например ящура, произошла эпизоотия, то
после прекращения эпизоотии животные, перенесшие
болезнь, приобретают иммунитет к ящуру, обогащают-
ся новыми свойствами.

Ядром марксистской диалектики является закон
единства и борьбы противоположностей. Он лежит в
основе развития природы и общества, вскрывает источ-
ник движения и обновления всего существующего. Этот
источник возникает в борьбе противоположностей,
внутренних противоречий, свойственных всем явлениям
и процессам.

Две взаимосвязанные, противоположные тенденции
существуют в развитии как отдельного инфекционного
заболевания, так и эпизоотии в целом. Всегда имеет место
борьба между тенденцией распространения процесса в
организме и тенденцией к выздоровлению последнего. В
развитии всякой эпизоотии также проявляются противо-
положные тенденции, выражающиеся в изменениях эпи-
зоотического потенциала. В течении эпизоотии можно
различить начало, максимальное развитие и окончание.
В основе стадийности эпизоотий лежит действие закона о
единстве и борьбе противоположностей.

По Марксу, «ни в одной области не может происхо-
дить развитие, не отрицающее своих прежних форм су-
ществования». Іотрицание есть преодоление старого на
основе внутренних противоречий.

Гегель также утверждает, что «всякое явление раз-
вивает те элементы, которые рано или поздно положат
конец его существованию». В развитии эпизоотии так-
же заложены отрицающие ее элементы - иммунитет,
который возникает у животных в результате переболе-
вания.

При анализе эпизоотического процесса мы можем
отметить развитие тех элементов, которые положат ко-
нец существованию эпизоотии. Стадо заболевших жи-
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nomblx 0'rpHu_ae'r coc'roHHHe anoponoro c'ra11a (3l'lH300'l‘Hfl).
B cBo1o Ollépellb }KHBOTHbI€, nepeHecmHe SIIHSOOTHIO, npH-
o6pe'raro"r H0BB1e cB0Hc"rBa HeBocnpHHMqHBoc'rH, o'rpHHa1o-
mHe SIIHSOOTHIO (oTpHuaHHe OTPHLLHHHH). _B npouecce 01*-
pHuaHHH H o'rpHuaHHH oTpHHaHHH Hcno BPUIHH Hp8EMCT-
BeHHoc1B, cBHaB H0Boro co CT&1pbIM. Y )KHBOTHbIX B K&)K-
Hofi HoBoH c"ra11HH pa:-sBH'rHH anHsoo"rHH ocHoBe empo-
ro B0aHHHa1o"r H0BB1e cB0i’1cTBa. PasBH'rHe SIIHBOOTHH B K0-
HeHH0M were Hmeer np0rpeccHBHB1H xapamep, Tax Hax
H<HBo'rHBIe l'IpHO6pET3.IOT HoBB1e 6H0norHHecKHe cBo1‘!1c'rBa
(HMMyHH're'r). ‘

'HB06X0,Z[PIl\I0 Hanbnefimee, 6oJ1ee n0J1po6Hoe HsyHe-
HHe 32lKOHOB o nepexogze Ho.nHqec'rBa B HaHec'rBo, 0 CILHHCTBE
H 6opB6e npo'rHB0no.H0>HHocTeH H o1"pHuaHHH oTpHuaHHH B
'reHeHHH H pasBHrHH anHs0o"rHH. Taxyro aanaqy HBTOP CT3-
BHT nepen co6oH B c.neBy10uLe1'!1 pa6oTe.

JIEWEBHOE I/I l'IPO¢l/IJIAKTI/l‘lECKOE JIEHCTBHE
HEOMI/Ill]/IHA I/I TETPAUJ/lKJll’lHA HP]/l

3KCl'lEPl'lMEHTAJ'lbl-IOIFI HAPATI/l<l>O3HOl7I
I/IH<I>EK|-ll/ll’!

B. I1. '-IEPHHFOB

11112 .neHeHHH H npoc1>H.naHTH1<H napa1"Hq)a y MOJIO£[HH-
Ha pasnHqHB1x BH11oB 7KHBOTHbIX H HTHH HpHHeHH1oT &HTH-
6Ho'rHHH, npHHeH HaH60.nee acp(1)eH'rHBHB1MH oHasa.HHcB He-
QMHHHH H npenapam 're'rpauHK.r1HHoBoro pana.

B J1H'repa'rype Hmeewcn pap; coo6u1eHHH 06 acp(peH'rHB-
HOM J.1eHc1"BHH HeoHH11HHa H 're'rpauHH.r1HHa r1pH .neHeHHH
napa-rHq)a y Mo.r1o11HHHa pasnHHHB1x BHIIOB }KHBOTHbIX
(B. A. <D0pTymHB1H, H. H. HIMH)J;0B, I965; H. TI. 3e.rIeH-
cxan, 1963; I/I. I/I. KOTEHKO, 1962, H jlp.) H Ha B036y;IPITB-
ml HHqaeHuHH in vitro (J1. M. <Do1HHHa, 1961; I/I. H. '3aBBH-
JIOB, 1965, H JI[).). B.nHHHHe HeoMHHHHa H 're'rpauHH.nHHa Ha
HHq)eHuH0HHBn71 Hpouecc B nepnon npH1HeHeHHH 9'rHx aH-
1H6H0'rH1<0B Hayqeno Henocraroqno. He Hcno 'raHH<e, K3K-
JIOJIFO coxpanaerca BO36y11HT8J'Ib napa'rHq)aBopraHHsHe
}KHBOTHbIX, KOT0pbIM BBo11HnH aH-rH6HoTHHH c uenmo ne-
HeHHH H npocpH.naH'rHHH. B CBH3PI c a'rH1H Mb! Hayqann
B.nHHHHe HeoMHuHHa H re'rpaHHH:1HHa Ha 11HHa1HHHy HHq>eH-
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вотных отрицает состояние здорового стада (эпизоотии).
В свою очередь животные, перенесшие эпизоотию, при-
обретают новые свойства невосприимчивости, отрицаю-
щие эпизоотию (отрицание отрицания). _В процессе от-
рицания и отрицания отрицания ясно видна преемст-
венность, связь нового со старым. У животных в каж-
дой новой стадии развития эпизоотии основе старо-
го возникают новые свойства. Развитие эпизоотии в ко-
нечном счете имеет прогрессивный характер, так как
животные приобретают новые биологические свойства
(иммунитет). '

Необходимо дальнейшее, более подробное изуче-
ние законов о переходе количества в качество, о единстве
и борьбе противоположностей и отрицания отрицания в
течении и развитии эпизоотий. Такую задачу автор ста-
вит перед собой в следующей работе.

ЛЕЧЕБНОЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕИСТВИЕ
НЕОМИЦИНА И ТЕТРАЦИКЛИНА ПРИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОИ ПАРАТИФОЗНОИ
ИНФЕКЦИИ

В. Д. ЧЕРНИГОВ

Для лечения и профилактики паратифа у молодня-
ка различных видов животных и птиц применяют анти-
биотики, причем наиболее эффективными оказались не-
омицин и препараты тетрациклинового ряда.

В литературе имеется ряд сообщений об эффектив-
ном действии неомицина и тетрациклина при лечении
паратифа у молодняка различных видов животных
(В. А. Фортушный, П. Н. Шмидов, 1965; І-І. П. Зелен-
скан, 1963; И. И. Котенко, 1962, и др.) и на возбудите-
ля инфекции іп иііго (Л. М. Фомина, 1961; И. П. Завья-
лов, 1965, и др.). Влияние неомицина и тетрациклина на
инфекционный процесс в период применения этих ан-
тибиотиков изучено недостаточно. Не ясно также, как-
долго сохраняется возбудитель паратифаворганизме
животных, которым вводили антибиотики с целью ле-
чения н профилактики. В связи с этим мы изучали
влияние неомицина и тетрациклина на динамику инфек-
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