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му уже к четвертым суткам с начала лечения в опытной группе и к седьмым – в контрольной. Осталь-
ные показатели общего анализа крови находились в обеих группах в пределах физиологических ко-
лебаний. 

Заключение. При круглогодичной беспривязно-боксовой системе содержания ортопедические 
патологии достаточно широко распространены и составляют 16% от обследованного поголовья. 
Наиболее распространенными патологиями являются язвы пальца (ЯП) – 39% от всех выявленных 
патологий. Эпителизация патологического очага, отсутствие хромоты, болезненности, отека и повы-
шения местной температуры патологического очага расценивали как клиническое выздоровление. В 
опытной группе, где применялся ветеринарный препарат «Мастовет», клиническое выздоровление 
регистрировалось в среднем на 18,1±0,25 день, что на пять дней быстрее, по сравнению с контроль-
ной группой (23,7±0,21 день). В опытной группе, по сравнению с контрольной, показатели крови при-
шли в норму в среднем на 3 дня раньше. 

Conclusion. With a year-round free-box system of housing, the orthopedic pathologies are quite wide 
spread and account for 16% of the examined livestock. The most common pathologies are digital ulcers (DU) 
– 39% of all detected pathologies. The epithelization of the pathological focus, the absence of lameness, 
tenderness, swelling and an increase in the local temperature of the pathological focus was regarded as a 
clinical recovery. In the experimental group, where the veterinary drug Mastovet was used, the clinical re-
covery was recorded on average on the day 18.1±0.25, which was 5 days earlier as compared to the control 
group (23.7±0.21 day). In the experimental group, compared with the controls, blood indicators returned to 
normal on average 3 days earlier. 
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Приведены данные по основным лечебно-профилактическим мероприятиям при COVID-19 у домашних 

питомцев, показаны основные мероприятия, направленные на предотвращение риска заноса возбудителя  
SARS-CoV-2 как в популяцию домашних животных, так и населению. Определены основные мероприятия, 
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направленные на предотвращение интенсивного распространения возбудителя в окружающей среде и среди 
животных и населения. Применение разработанного и утвержденного комплексного плана мероприятий поз-
волит минимизировать риск распространения болезни, снизить количество летальных исходов, а также 
позволит снизить вероятность формирования природных очагов новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Ключевые слова: SARS-CoV-2, COVID-19, домашние питомцы, лечебно-профилактические мероприятия. 
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The data on the main therapeutic and preventive measures for COVID-19 in pets are presented, the main 
measures aimed at preventing the risk of introducing the SARS-CoV-2 pathogen into both the pet and human population 
are shown. The main measures aimed at preventing the intensive spread of the pathogen in the environment as well as 
among the animal and human population have been determined. The application of the developed and approved com-
prehensive plan of measures will minimize the risk of the disease spreading, reduce the death rate, and will also reduce 
the likelihood of the formation of natural foci of a new coronavirus infection COVID-19. Keywords: SARS-CoV-2, 
COVID-19, pets, therapeutic and preventive measures. 

 
Введение. В критические периоды пандемии COVID-19 не только медицинские услуги во мно-

гих странах мира оказывались перегруженными количеством пациентов, находящихся на медицин-
ском лечении, но и ветеринарные клиники ощутили проблемы в отношении правил поведения с посе-
тителями и их питомцами. В первую очередь речь шла об использовании и доступности медицинского 
оборудования и расходных материалов, включая средства индивидуальной защиты (СИЗ), дезинфек-
тантов, которые в ряде случаев оказались в дефиците. После официального признания возможности 
передачи нового вируса от человека к животным и после множественных случаев заболевания до-
машних и диких животных обострился вопрос лечения и профилактики COVID-19 не только у людей, 
но и у животных. Дальнейшее изучение как самого возбудителя, так и эпидемических особенностей 
заболевания позволило создать и внедрить в практику различные вакцины и терапевтические препа-
раты сначала для людей, но в последующем данные вопросы были подняты и в практике ветеринар-
ного врача [1, 2, 3, 6].  

На сегодняшний день доступные многочисленные данные по регистрации и распространению 
COVID-19 среди различных видов животных показывают необходимость более детального изучения 
возбудителя и самой болезни, их особенностей, а также необходимость разработки планов лечебно-
профилактических мероприятий для предотвращения возникновения и распространения данной бо-
лезни в популяции животных [4, 5, 7].  

Рядом международных организаций были предложены отдельные подходы для минимизации 
рисков попадания нового коронавируса в популяцию тех или иных видов животных, особенно в пери-
оды локдаунов и жестких карантинных мероприятий. Так, например, ветеринарным специалистам 
было предложено проводить только экстренные ветеринарные услуги - процедуры, которые направ-
ленны на сохранение жизни питомцу, а вот плановые операции и неинвазивные процедуры должны 
быть отложены. Прививки и операции по кастрации было предложено считать несущественными. Од-
нако в дальнейшем данные предложения были пересмотрены и даже доказана их неэффективность и 
вред (в ряде случаев), ведь, например, в некоторых приютах и питомниках проводятся плановые при-
вивки в целях профилактики опасных заболеваний, в том числе и для снижения риска возникновения 
зоонозных заболеваний у человека.  

На сегодняшний день различные международные организации, такие как ВОЗЖ, ФАО, ВОЗ, 
ЦКЗ и ряд других советуют владельцам питомцев следовать простым указаниям по профилактике 
болезни, и не бросать или выгонять своих любимцев [4, 6, 7, 8].  

Целью нашей работы явилась разработка комплексного плана лечебно-профилактических ме-
роприятий при COVID-19 у домашних питомцев. 

Материалы и методы исследований. При разработке комплексного лечебно-
профилактического плана при COVID-19 у животных нами использовались данные об эпизоотических 
и эпидемических особенностях болезни, полученные и изученные ранее. 

При подборе терапевтических препаратов учитывались клинические признаки у животных. Кли-
ническое исследование животных проводилось с использованием таких методов клинических иссле-
дований, как осмотр, термометрия, аускультация, пальпация, с акцентом на следующие показатели: 
общее состояние животного, аппетит, температура, количество дыхательных движений, тип дыхания, 
состояние кожи и слизистых оболочек, оценка дефекации и мочеиспускания. Препараты подбирались 
и использовались животным с учетом выявленных клинических признаков и согласно инструкции по 
применению препарата. 

Исследования проводились с 2020 года по настоящее время среди поголовья животных (до-
машних кошек, собак), принадлежащих частным лицам (содержание на домашнем и свободном выгу-
ле), поголовья питомников (содержание на дому) и содержащихся в приютах для животных (бездом-
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ные животные). Диагноз на COVID-19 у животных ставили методом полимеразной цепной реакции с 
обратной транскрипцией (ОТ – ПЦР) с использованием тест-систем для выявления РНК вируса 
SARS-CoV-2 в биологическом материале (набор для выделения РНК SARS-CoV-2, производитель 
«АртБиоТех», Минск, Республика Беларусь). Серологическое исследование проводили методом им-
муно-ферментного анализа с использованием диагностического набора для определения специфиче-
ских антител к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке, плазме и цельной крови животных (производитель - 
ID-VET, Франция). Работа проводилась в УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная ака-
демия ветеринарной медицины», ЛДУ «Витебская областная ветеринарная лаборатория», РНПЦ 
«Эпидемиологии и микробиологии» в г. Минске. Смывы со слизистых оболочек полости рта, полости 
носа и прямой кишки, а также с предметов окружающей среды брали ватными тампонами и помеща-
ли в стерильный физиологический раствор, после чего образцы помещали в герметичный контейнер 
с охлаждающим элементом и доставляли в лабораторию для исследования.  

Результаты исследований. 
Проведение скрининговых исследований по изучению циркуляции вируса в популяции кошки 

домашней и собак позволило установить наличие данного вируса у значительного количества живот-
ных, имеющих прямой или опосредованный контакт с инфицированными людьми, либо с контамини-
рованными объектами окружающей среды. Исходя из анамнестических данных в этих исследованиях 
и собственных исследований, инкубационный период при спонтанном заражении животных от чело-
века составляет от 6 до 10 дней (реже – 14 дней). Основными клиническими признаками COVID-19 у 
домашних животных являются поражение респираторного тракта, реже - развитие конъюнктивита и 
увеита, поражение желудочно-кишечного тракта. Взрослые животные болеют более тяжело. Болезнь 
длится в среднем от двух до трех недель.  

В терапии животных высокую эффективность при тяжелом течении болезни показала ком-
плексная схема лечения, включающая использование (по показаниям и исходя из клинических при-
знаков) препаратов симптоматической и патогенетической терапии: азитромицин, доксициклин, тило-
зин (для подавления вторичной бактериальной инфекции), дексафорт, преднизолон, спиронолактон 
(для снижения отеков, в первую очередь – отека легких), противодиарейные препараты, витаминно-
минеральные добавки. Все препараты назначались и применялись согласно инструкциям по приме-
нению. 

Для проведения вынужденной и профилактической дезинфекции животноводческих помещений 
нами были выбраны такие дезинфицирующие вещества, как КДП (комбинированный дезинфектант 
поверхностей) и Вироклин в 0,5% концентрации (согласно наставлению по применению). Оба препа-
рата показали высокую эффективность и позволили минимизировать распространение инфекции в 
условиях питомников и приютов. 

При составлении плана профилактических мероприятий нами учитывались как эпизоотические, 
так и эпидемические особенности болезни, исходя из чего мероприятия были разделены на общие и 
специфические, для защиты людей и животных. 

Общие санитарно-противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия должны быть 
направлены на минимизацию риска заноса и распространения COVID-19 среди работников и поголо-
вья животных. Они должны включать: административные (административно-хозяйственные) меро-
приятия; контроль состояния здоровья работников; контроль состояния здоровья животных; соблю-
дение правил личной гигиены и использование средств защиты органов дыхания (масок, респирато-
ров), перчаток и других (далее – СИЗ); комплекс мер по социальному дистанцированию; уборка и 
дезинфекция помещений; информационно-разъяснительная работа по профилактике COVID-19. 

 Особое внимание необходимо уделять контролю состояния здоровья работников и контролю 
состояния здоровья животных. Необходимо избегать скопления работников и минимизировать их кон-
такт. Ограничивать допуск к работе с животными больных работников, и работников-владельцев жи-
вотных с признаками заразных болезней.   

При проведении контроля за состоянием здоровья животных в организациях по обслуживанию 
животных и содержанию животных (клиники ветеринарные со стационаром, зоомагазины, гостиницы 
для животных, приюты, питомники и др.) ежедневного проводят визуальный контроль состояния жи-
вотных с целью выявления у них признаков заболевания (отказ от корма, угнетение, респираторные 
проявления и другие). При обнаружении у животных вышеуказанных признаков обеспечить их изоля-
цию от других животных и работников, произвести измерение температуры и иные лечебно-
диагностические процедуры. Необходимо обеспечивать обязательную дезинфекцию инструментария 
после каждого использования с применением средств дезинфекции, эффективных в отношении виру-
сов, по режиму в соответствии с инструкцией производителя, регулярно проводить дезинфекцию по-
мещений. В лечебно-диагностических учреждениях необходимо обеспечение условий для отбора, 
временного хранения и транспортировки проб биологического материала. Особое внимание следует 
уделять соблюдению правил личной гигиены и использованию СИЗ. Запрещать курение, принятие 
пищи и воды в производственных помещениях. Соблюдение работниками организации «респиратор-
ного этикета». 
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Отдельное внимание надо уделять уборке и дезинфекционным мероприятиям. Регулярно про-
водить влажную уборку помещений, в том числе производственных, мест общего пользования, с ис-
пользованием моющих средств, а также средств дезинфекции, эффективных в отношении вирусов, в 
соответствии с рекомендациями производителя, с акцентом на дезинфекцию оборудования, инвента-
ря, контактных поверхностей: ручек дверей, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, 
спинок, сидений  и подлокотников стульев, оргтехники, компьютерных клавиатур и мышек, телефон-
ных аппаратов, рабочих поверхностей мебели, оборудования и других (далее – контактные поверхно-
сти) с кратностью обработки не менее 2 раз в день. Обеззараживание и обеспечение дезинфекцион-
ной обработки отходов жизнедеятельности животных проводить в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами проведения ветеринарной дезинфекции.  

Следует также проводить комплекс мер по социальному дистанцированию и дистанцированию 
между работниками и животными.  С владельцами животных, заводчиками, работниками ветеринар-
ных клиник и приютов проводить информационно-разъяснительную работу по профилактике COVID-
19 среди восприимчивых животных.  

Специфические санитарно-противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия 
должны включать: 

1. Для приютов и питомников для животных:  

- выделение отдельного изолятора для больных и подозрительных на заболевание животных, а 

также карантинного отделения для вновь поступивших животных;  

- обеспечение нахождения всех вновь поступивших животных в карантинном отделении на срок 

не менее 21 дня с момента поступления с организацией ветеринарного наблюдения за ними; 

- ежедневное проведение клинического осмотра всех животных организации. При появлении у 
животного симптомов, характерных для COVID-19, или при положительном результате лабораторного 
обследования на COVID-19, обеспечение немедленного его перевода в изолятор (до момента 
прекращения выделения вируса) и проведение лечебных мероприятий;  

- закрепление работников за каждой группой животных, а также для работы в карантинном от-
делении и изоляторе. При невозможности – составить график планируемых работ в карантинном от-
делении и изоляторе с временным разрывом не менее 30 минут для полной смены одежды и СИЗ, 
проведения санитарной обработки, смены (либо обеззараживания) оборудования, инструментов и 
инвентаря. 

2. При организации проведения зрелищных мероприятий с массовым участием населения и 
животных (выставках, соревнованиях и других): 

- организация в местах проживания и (или) временного пребывания иногородних либо ино-
странных участников с животными необходимо:   

- размещение их на отдельном этаже и (или) в блоке помещений; 
- кормление животных на специально отведенных площадках и (или) в помещениях;  
- проведение дезинфекционных мероприятий в местах содержания животных (как в помещени-

ях, так и на выставочных и выгульных площадках, манежах, вольерах и других) с использованием 
дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов; 

- организация выгула животных на специально отведенных площадках с минимизацией контак-
та между животными различных владельцев;  

- недопущение на мероприятия лиц с признаками респираторной инфекции (температура тела 
37,0°C и выше, кашель, насморк и другие);   

- недопущение к участию в мероприятии животных с клиническими признаками заболеваний, в 
том числе симптомами респираторной инфекции (угнетение, повышение температуры, одышка, ка-
шель, истечения из носа, истечения из глаз и др.);  

- при составлении программ мероприятий предусматривать, при наличии возможности, прове-
дение максимального числа из них на открытом воздухе. 

Заключение. Проведенные исследования и полученные ранее результаты по эпизоотологиче-
ским особенностям болезни позволили разработать комплексный план лечебно-профилактических 
мероприятий при COVID-19 у домашних питомцев, что, в свою очередь, будет способствовать сниже-
нию рисков новых вспышек данного заболевания как в популяции животных, так и среди людей. 
Предложенные лечебно-профилактические мероприятия с использованием средств симптоматиче-
ской и патогенетической терапии, вакцин для животных, позволят минимизировать случаи падежа 
животных и предотвратить интенсивное распространение болезни среди животных и населения, а 
также снизить интенсивность контаминации окружающей среды возбудителем данной болезни.  

Conclusion. The studies carried out and the results obtained earlier on the epizootic characteristics of 
the disease have made it possible to develop a comprehensive plan for treatment and prevention of COVID-
19 in pets, which, in turn, will help reduce the risk of new outbreaks of this disease both in the animal popula-
tion and amongst humans. The proposed therapeutic and preventive measures using symptomatic and 
pathogenetic therapy, vaccines for animals, will allow to minimize the cases of death in animals, prevent the 
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intensive spread of the disease among animals and the human population, as well as  to reduce the intensity 
of environmental contamination by the causative agent of this disease. 
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В статье изучены закономерности морфологических изменений щитовидной железы и надпочечников 

европейской косули, которые следует рассматривать как компенсаторно-приспособительную реакцию орга-
низма, направленную на поддержание метаболического гомеостаза в зоне радиационного воздействия. Клю-
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The article studies the patterns of morphological changes in the thyroid gland and adrenal glands of the European 

roe deer, which should be considered as a compensatory-adaptive reaction of the body aimed at maintaining metabolic 
homeostasis in the zone of radiation exposure. Keywords: roe deer, morphology, adrenal glands, thyroid gland, radia-
tion, ontogenesis. 

 
Введение. Одна пятая часть территории Беларуси оказалась загрязненной радиоактивными 

веществами в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Более половины этой площади занято при-
родными комплексами – лесами, лугами, водоемами. Обитающие здесь и на местах бывших насе-
ленных пунктов и сельхозугодий животные постоянно подвергаются воздействию повышенных уров-
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