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Совет Министров 
Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 мая 1999 r. № 706 

г. Минск 

ОБ УЛУЧШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕfЕРИНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИВОТНОВОДСIВА И УКРЕПЛЕНИИ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ВЕ 1 ЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Совет Министров Республики Беларусь отмечает, что Министерство сельс
кого хозяйства и продовольствия, облисполкомы, .райисполкомы и их вете
ринарные службы проводят работу по защите животных от болезней, охране 
территории от заноса возбудителей особо опасных болезней животных. 
Достигнуты положительные результаты по профилактике и ликвидации ту
беркулеза крупного рогатого скота. 
Вместе с тем во многих колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных 
nредг~риятиях и районах уровень ветеринарного обслуживания еще не со
ответствуеттребованиям эффективного ведения ~вотноводства, что при
водит к большим потерям животноводческой продукции от падежа и непро
изводительного выбытия животных, яловести коров и болезней животных. 
Слабо развивается материально-техническая база ветеринарной службы. 
Крайне медленно ведется реконструкция Республиканской государствен
ной ветеринарной лаборатории и производственных мощностей Витебской 
государственной академии ветеринарной медицинь1 и Гомельской област
ной ветеринарной лаборатории. Не имеют собственных производственных 
пло1.цадей Белорусский государственный центр по контролю, испытаниям и 
стандартизации ветеринарных препаратов и кормовых добавок, Республи
канская сnециализированная ветеринарная лаборатория по особо опасным 
болезням животных. Более 1 О лет нf! производилась замена морально и 
физически устаревшего лабораторного оборудования. Медленно внедря
ются экспресс-методы диагностики бактериальных и вирусных инфекций. 
Районные и городские ветеринарные станции, ветеринарные лаборатории, 
управления ветеринарии комитетов по сельскому хозяйству и продоволь
ствию облисполкомов не обеспечены в достаточном количестве специаль
ным транспортом и дезинфекционной техникой. 
Ветеринарная служба ощущает острую нехватку квалифицированных кад
ров. Из-за крайне низкого уровня оплаты труда ветеринарных специалис
тов, отсутствия жилья и ряда других причин укомплектованность ветеринар

ной службы ветеринарными врачами, непосредственно участвующими в сель
скохзяйственном производстве, составляет в целом по республике 66 про
центов, в том числе государственных ветеринарных учреждений-77 про
центов, колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий--58 
процентов, а сельскохозяйственных предприятий Гомельской и Могилевс
кой областей-соответственно только 44 и 41 процент. В 160 колхозах и 
совхозах отсутствуют ветеринарные специалисты. Остается низкой закреn
ляемость ветеринарных кадров. Из окончивших в 1998 году Витебскую ака
демию ветиринарной медицины 304 человек прибь~ли пе распределению в 
место назначения только 147 выпускников, или 48 процентов. Особенно 
острой встала пробJ)ема обеспечения кадрами ветеринарных специалистов 
в районах, подвергшихся радиационному загрязнению. Неукомплектован
ность ка.о.оами сказывается на уровне ветеринарного обслуживания живот
новодства. 

Кроме того, ветеринарная служба неудовлетворительно снабжается меди
каментами, биопрепаратами, дезинфицирующими и другими ветер.инарны-

• ми средствами, инструментарием. Слабая производственная база ветери
нарной промышленности республики, низкая платежеспособность большой 

а чaG'tli\ ceль..q:;O)<~li\Cweн~· t:vNдПРИЯП1й и отсут~вие валютн~'(Ю~\. 
не ПОЗJЗОJJЯIОТ своевременно и.в.достаточных объемах поставлять в респуб
лику необходимые лечебно-профилактические препараты ветеринарного 
назначения. 

Облисполкомами до настоящего времени не соэ,о.аны в комитетах по сель
скому хозяйству и продовольСтвию облисполкомов отделы государствен
ного ветеринарного надзора на мясокомбинатах и Щ)угих мясоперерабаты
вающих предприятиях (е цехах), независимо от форм собственности, как это 
предусматривалось постановлением Кабинета Министров Республики Бе
ларусь от 30 августа 1995 г. № 475, что затрудняет вести надлежащей вете
ринарный контроль за работой этих предприятий. 
В целях улучшения организа11,ии ветеринарного обслуживания животновод
ства, укрепления материально-технической базы ветеринарной службы, улуч
шения лабораторно-диагностической работы, закрепления ветеринарных 
кадров в сфере производства Совет Министров Республики Беларусь ПО
СТАНОВЛЯЕТ; 
1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомам и 
райисполt<омам усилить работу по предупреждению и лик.видации заболе
ваний и падежа сельскохозяйственных ЖJ11вотных в колхозах, совхозах и дру
гих сельскохозяйственных предприятиях, обеспечению производства доб
рокачественных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов и сырья 

животного происхождения. Повысить ответственность руководителей сель
скохозяйственных предприятий и ветеринарных специалистов за своевре
менное и качественное проведение профилактических, оздоровительных, 

санитарных и лечебных мероприятий. Принять меры к укреплению матери
ально-технической базы ветеринарной службы республики . 
2. Министерству финансов, Министерству экономики, Министерству сельс
кого хозяйства и продовольствия, облисполкомам; 
2.1. обеспечить выделение в 1999-2005 годах в установленном порядке 
капитальных вложений из средств республиканского бюджета на заверше
ние строительства учебных, производственных и лечебных объектов вете
ринарного назначения в объемах согласно приложениям 1 и 2; 
2.2. изыскать в установленном порядке возможность дополнительного вы
деления в 1999 году из республиканского бюджета 300 млрд. рублей для 
проведения в этом году противоэпизоотических мероприятий; 
2.3. предусматривать при формировании республиканских бюджетов на 

2000-2003 годы выделение ежегодно средств на закупку лабораторного 
оборудования для оснащения республиканских, областных и зональных ве
теринарных лабораторий, Белорусского научно-исследовательского инсти-

• 

тута экспериментальной ветеринарии и Витебской государственной акаде
мии ветеринарной медицины. 
3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству эко
номики совместно с облисполкомами изыскать возможность выделения 
Республиканскому государственному объединению "Белзооветснабпром" 
товаров промышленного и сельскохозяйственного производства на сумму 
850 млрд. рублей для приобретения ветеринарных препаратов. 
4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с На
циональным банком в целях улучшения обеспечения государстве1о1ных ве-- -теринарных учреждении, колхозов, совхозов и других сельскохозяиственных 

предприятий ветеринарными препаратами оказать в 1999 году Ресnубли
канскому государственному объединению 0Белзооветснабпром" помощь в 
приобретении 90 млн. российских рублей в счет продажи валют на торгах 
Межбанковской валютной биржи, предусмотренной для удовлетворения 
потребностей агропромышленного комплекса. 
5. Облисполкомам: 
5. 1. по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продоволь
ствия создать в 2000-2001 годах в каждой области (кроме Минской) зо
нальные ветеринарную лабораторию и ветеринарную станцию, в 1999-2006 
годах во всех областях-государственные участковые ветеринарные лечеб
ницы, и в первую очередь в районах, подвергшихся радиоа1m1вному загряз
нению, обеспечив их производственными помещениями, транспортными 
средствами , оборудованием и жилыми помещениями для специалистов; 
5.2. ебеспечить выделение в 1999-2006 годах капитальных вложений за 
счет средств местных бюджатов на капитальн.ый ремонт производственных - - ... ... 
здании раионных и городских ветеринарных станции и раионных ветери-

нарных лабораторий , строительство государственных участковых ветеринар
ных лечебниц, а также жw~ых домов, квартир) для работников государствен
ных ветеринарных учреждений согласно приложению 3; 
5.3. обеспечить неукоснительное выполнение пункта 7 постановления Ка
бинета Министров Республики Беларусь от 30 августа 1995 г. № 475; 
5.4. осуществить в 2000-2006 годах закупку специальных легковых авто
мобилей и дезинфекционных установок для районных ветеринарных стан
ций и лабораторий согласно приложению 4; 
5.5. рассмотреть вопрос об увеличении численноОП" спеL\иалистов управ
лении ветеринарии комитетов по сельскому хозяиству и продовольствию 

облисполкомов на 3-4 единицы в пределах общей численности работни
ков аппарата этих комитетов и выделенных средств на его содержание. 

6. Министерству сельского хозяйства и продовольствия. Академии аграр
ных наук дпя дальнейшего совершенствования научных исследований рас
смотреть возможность создания при Витебской государственной академии 
ветеринарной медицины проблемных научно-исследовательских лаборато--рии. 

7 Министерству сельского хозяйства и продовольствия , Министерству обо
роны, Министерству образования прорабатать в установленном порядке 
вопросы создания при Витебской гос~дарственной академии ветеринар
ной медицины военной кафедры. 
8. ~14~ст~у с~ьс!'Рm,. 1\,Q~яйства и продоsольстви~l< обл~1сnалхома~ 
совместно с 5елорусскю.i государственным концерном по nроизsоДСТВ} и 
реализации фармацеВП1ческой ~1 микробиологической продукции разра
ботать программу увеличения производства ветеринарных препаратов для 
нужд животноводства республики. 
9. Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству про
мышленности до 2000 года принять меры по организации производства в 
республике дезинфекционных установок для проведения ветеринарно-са
нитарных работ в животноводстве. 
10. Министерству сельского хозяйства и продовольствия для улучшения 
организации ветеринарного дела , совершенствования управления ветери

нарной службой решить в установленном порядке вопрос об увеличении 
штатной численности Главного управления ветеринарии с Государствен
ной ветеринарной инспекцией указанного Министерства на 4 единицы в 
пределах общей численности работников центрального аппарата Мини
стерства и выделенных средств на его содержание. 

11. Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству 
образования, Министерству экономики, Министерству финансов обеспечить 
доведение в 1999-2000 годах приема на факультет ветеринарной t..1едици
ны Витебской государственной академии ветеринарной медицины до 500 
человек в год на дневную и до 160 человек на заочную форму обучения, с 
одновременным продлением срока обучения на дневном обучении до пяти 
лет и шести месяцев . 

12. Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству 
труда, Министерству финансов, Министерству экономики и облисполкомам 
внести в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь 
предложения по закреплению на местах ветеринарных кадров, повышению 

уровня оплаты их труда и созданию для ветеринарных специалистов нор

мальных бытовых и производственных условий. 
13. Министерству по чрезвычайным ситуациям, Гомельскому облисполко
му обеспечить финансирование работ по завершению в 1999 году строи
тельства производственно~лабораторного корпуса Гомельской областной 
ветеринарной лаборатории . 
14. Министерству сельского хозяйства и продовольствия о проделан
ной работе по выполнению настоящего постановления информировать 
Совет Министров Республики Беларусь ежегодно к 1 февраля 2000-
2006 rr. 
Премьер-министр 

Республики Беларусь С. ЛИНГ. 

Приложение 1 
к постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь 
18.05. 1999 № 706 

ОБЪЕМЫ 
капитальных вложений, подлежащих выделению в 1999-2002 годах за счет средств республиканского бюджета 

на завершение строительства учебных и производственных объектов ветеринарного назначения 

Сметная стоимость Освоено средств на 
Требуется денежных 

Срок средств на заверше-
Наименование объектов Начало 

строителыва 01.01.1999 ние строительства 
объекта в ценах на в ценах на 01.01.1991 завершения 

строительства строительства в ценах на 01.01.1991 (тыс. (тыс. рублей) 01.01.1999 
рублей) (млрд. рублей) 

Учебнь1й корпус Витебской государ-
ственной академии ветеринарной ме-

1990год 9400 7440 1999 rод 103 

ДИЦИНЫ 

22080 Витебская биофабрика 1986 год 25880 2000rод 200 
Лабораторный корпус Республиканс- 1993 год 1840 1340 1999 год 27 - - -кои государственнои ветеринарнои ла-

боратории 
3950 450 2002 год 184 Республиканская специализированная 1992 год 

ветеринарная лаборатория по особо • 
опасным болезням животных 
Производственно-лабораторный кор- 1991 год 1962 1601 1999 год 19 
пус Гомельской областной ветеринар-
ной лабора1ории 

43032 32911 533 Bcero 

NoNo 9 10 (80-81) / июнь 1999 г. 

Приложение 2 
к постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь 
18.05. 1999 № 706 

ОБЪЕМЫ -капитальных вложении, подлежащих выделению 

в 2000-2006 годах за счет средств 
республиканского бюджета на строительство 
лечебных объектов ветеринарного назначения 

Наименование объектов 

(млрд. рублей) 

Объемы 
Сроки начала капи1альных 
окончания вложений 

строительства в ценах на 

01 .01 .1999 
брестская область 

Березовская ~Мзйонная ветериl'!арная 2000год 35 
станция с лабораторией 
Брестская районная ветеринарная станция 2002-2003 годы 35 
с лабораторией 
Ганцев11чская районная ветеринарная 2000-2001 годы 35 
станция с лабораторией 
Мало!i)итская tfсайонная ~етеринарная 2001-2002 годы 35 
станция с ла ораториеи 

Барановичская районная ветеринарная стан- 2001-2002 годы 30 
ция 

Ивановская районная ветери11арная лабора- 2000-2001 годы 20 
тория 

Пружанская районная ветеринарная лабора- 2000 год 16 
тория 

Витебская область 

Бешенковичская районная 2002-2003 годы 35 
ветеринарная станция с лабораторией 

9 Сенненская районная ветеринарная станция 2000год 
с лабораторией 

35 Чашникская районная ветеринарная станция 2003-2004 годы 
с лабораторией 

20 Докшицкая районная ве1еринарнаf\ лабора- 2002-2003 годы 
тория 

Полоцкая районная ветеринарная лабора- 2000-2001 ГОДЫ 20 
тория 

Шумилинская районная ветеринарная лабо- 2001- 2002 годы 25 
ратория 

Гомельская область 

Брагинская районная ветеринарная 2004-2006 годы 35 
станция с лабораторией 
Буда-Кошелевская районная ветеринарная 2004-2006 годы 35 
станция с лабораторией 
Ельская районная ветеринарная станция с 2004-2006 годы 35 
лабораторией 
Житковичская районная ветеринарная стан- 2002-2003 годы 35 
ция с лабораторией 
Кормянская районная ветеринарная станция 2003-2004 годы 35 
с лабораторией 
Лоевская районная ветеринарная станция с 2003- 2004 годы 35 
лабораторией 
Наровлянская районная ветеринарная стан- 2002-2003 годы 35 
ция с лабораторией 
Чечерская районная ветеринарная станция 2000год 35 
с лабораторией 

Гродненская область 

Гродненская районная ветеринарная стан- 2000-2001 годы 35 
ция с лабораторией 
Новоrр\'дская райОt'!iаЯ~тер~нЩ}НЗ9 стан- 2003-2004 годы 35 
ция с лаборатор~е~ 
Св~слоч~я районная ве..,..ер1Uiарная стан- 200 -2002 ro.i:.ы 35 
ция с лабораторией 
Слони~Аская районная ветеринарная станL,ИЯ 2002- 2003 fO!Ibl 35 
с лабораторией 
Щучинская районная ветеринарная станция 2004-2006 rоды 35 
с лабораторией 
Мостовская районная ветеринарная лабора- 2000-2002 годы 20 
тория 

Минская область 

Борисовская районная ветеринарная лабо- 2000год 15 
~ория 

овичская районная ветеринарная лабо- 2000-2001 годы 20 
ратория 

Солигорская районная ветеринарная лабо- 2003--2004 годы 20 
~атория 

2001-2002 годы ервенская районная ветеринарная лабора- 25 
тория 905 
Всего 

Приложение 4 
к постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь 
18.05.1999 № 706 

ЗАДАНИЕ 
облисполкомам по закупке для районных ветеринарных станций 

и лабораторий специальных леrковых автомобилей 
и дезинфекционных установок на 2000-2006 годы 

• В том числе 

Всего 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
год год год ГОД год год год 

Брестская область 
Специальные легковые 59 8 8 8 9 9 9 8 
автомобили УАЗ-469 
Дезинфекционные 42 7 7 7 6 6 5 4 
установки 

Витебская область 
Специальные легковые 
автомобили УАЗ-469 

76 11 11 10 11 11 11 11 

Дезинфекционные 56 9 9 9 8 8 7 6 
tстановки 
омелъская область 
Специальные легковые 
автомобили УАЗ-469 

82 11 11 12 12 13 12 11 

Дезинфекционные 56 9 9 9 8 8 7 6 
tстановки 
родненвкая область 

8 10 Специальные легковые 60 7 8 9 9 9 
автомобили УАЗ-469 • 

Дезинфекционные 42 7 7 7 6 6 5 4 
~тановки 
инская область 

Специальные легковые 
автомобили УАЗ-469 

88 12 12 12 13 13 13 13 

Дезинфекционные 56 9 9 9 8 8 7 6 
~тановки 
огилевская область 

Специальные легковые П 11 10 10 11 11 12 12 
автомобили УАЗ-'469 
Дезинфекционные 56 9 9 9 8 8 7 6 
установки 

Всего 
Специальные легковые 
автомобили УАЗ-469 

442 60 60 60 65 65 66 65 

Дезинфекционные 308 50 50 50 44 44 38 32 
установки 

• 

• 

• 

• 

-
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Приложение 3 
к постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь 
18.05.1999 № 706 

ОБЪЕМЫ 
капитальных вложений, подлежащих выделению за счет средств 
местных бюджетов на капитальный ремонт производственных 
зданий районных и городских ветеринарных станций, районных 
ветеринарных лабораторий, строительство государственных 
участковых ветеринарных лечебниц, а также жилых домов 
(квартир) для работников государственных ветеринарных 

учреждений в 1999-2006 годах 

Наименование работ, 
объектов 

Коли
чество 

объектов 

Брестская область 
Капитальный ремонт 
районные ветеринарные станции 
районные ветеринарные лаборато· 
рии 

Строительство и капитальный ре· 
монт 

государственных участковых 

ветеринарных лечебниц 
Строительство 
жилые дома (квартиры) 
Витебская область 
Капитальный ремонт 
районные ветеринарные станции 
районные ветеринарные лаборато· 
рии 

Строительство и капитальный ре
монт 

6 
4 

33 

78 

1 
5 

государственных участковых вете- 35 
ринарных лечебниц 
Строительство 
жилые дома (квартиры) 
Гомельская область 
Капитальный ремонт 
городские ветеринарные станции 

Строительство и капитальный ре
монт 

государственных участковь1х 

ветеринарных лечебниц 
Строительство 
жилые дома (квартиры) 
Гродненская область 
Капитальный ремонт 
городские ветеринар!'tые станции 

районные ветеринарные лаборато
рии 

Строительство и капитальный ре
монт 

89 

2 

42 

90 

4 
6 

государственных участковых вете- 25 
ринарных лечебниц 
Строительство 
жилые дома (кварn1ры) 
Минска51 область 
Капитальн.ы~ р~~онт 
районные 1rетер~нарные стаttции 
Строительство •i ~с.аnитальный ре
монт 

государственных участковых 

ветеринарных лечебниц 
Стрqительство 
жилые дома (квартиры) 
Могилевская область 
Капитальный ремонт 

1 

районные ветеринарные станции 
Строительство и капитальный ре
монт 

государственных участковых 

ветеринарных лечебниц 
Строительство 
жилые дома (квартиры) 
Всего 

70 

15 

28 

76 

19 

40 

67 
735 

Сроки 
кали· 

тального 

ремонта, 

строительства 

1999--
2006 годы 
2000-
2004 ГОДЫ 

1999--
2003 годы 

1999--
2006 годы 

2000rод 
2001-
2006 годы 

1999--
2004 годы 

1999--
2004 годы 

2001-
2002 годы 

1999--
2006 годы 

1999--
2004 годы 

2000-
2002 годы 
2001-
2004 годы 

1999--
2003 годы 

1999-
2004 годы 

2000-
2006 год.ы 

1999--
2002 годы 

1999-
2006 годы 

1999--
2003 годы 

1999--
2006 годы 

1999-
2006 годы 

• 

Объемы 
капитальных 

вложений в ценах 
на01.01.1999 
(млрд.рублей) 

36 
. 24 

" 

350 

780 

6 
30 

400 

890 

12 

420 

900 

24 
36 

250 

700 

90 

280 

760 
1 

114 

410 

670 
7182 

1 

. ~ : .,. 
~. 

, ВСТРЕЧИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

ВГАВМ 
9-10 июля 1999 года-вет
врачей 1989 года выпуска. 
(Оргкомитет: Курдеко 
Александр Павлович-тел. 
37-47-31; Белка Александр 
Александрович-тел. 37 -
37-88, 37 -06-47, Алексин 
Михаил Михайлович, Пахо

мов Павел Иванович-тел. 
36-02-85; Кобышева (Мат
росова) Людмила Анатоль
евна-тел. 37-30-87). 
Начало научно-nооизвод

ственной конференции-в 

14.00 первого дня работы 
(в Доме культуры акаде 
мии ). Реrисrоаuия участни

ков-9 июля 1999 г. с 8.30 
до 12.30 (в главном корпу
се). 

• 

• 

3 

Зnектроннь1е м 
раз u навсеrаа 

...,1,ЧLI• 1 

кu-

"'' 11 1 J ~ ~ ''"' 

Идентификация скота в стаде-обJtЭательное условие для автоматизации учета про
дуктивности, нормированного кормления, контроля физиологического состояния жи
вотных и совершенствования селекционно-племенной работы 
• 

В 80-х годах на фермах стран Евросоюза 
начали применяться радиоэлектронные ус-

- v 
троиства распознавания скота, принцип деи-

ствия которых основан на регистрации па

раметров радиоволн, излучаемых животны

ми-носителями определенного номера

кода. Эти датчики в виде ошейников разра
батывались и поставлялись на рынок мно
гими известными фирмами, поэтому они су
щественно различались по техническим 

принципам. Это делало устройства несов

местимыми, исключало взаимозаменяемость 

и унификацию датчиков разных фирм в жи
вотноводческой практике. Кроме того, такие 

v 

ошеиники оказались весьма непрактичны-

ми в условиях животноводческих ферм: если 
на шеях коров они еще как-то держались, 

то у свиней электронные "медальоны" да и 
"сережки" на ушах терялись постоянно. 
Поэтому в начале 90-х годов разработчики 
средств автоматической идентификации 
скота пошли по пути унификации, миниатю
ризации и стандартизации устройств. Но
вейшие достижения микроэлектроники и 

сенсорики позволили применять для этих 

целей так называемые чипы, предназначен

ные для подкожной имплантации или вве

дения в рубец. Конструктивно чип представ
ляет собой миниатюрную электронную кап
сулу, запаянную в баллончик из биостекла. 
гл·авным преимуществом чиповой иденти
фикации стада является "пожизненная" мар

кировка каждой особи, проводимая единож
ды. Например, поросятам чип вводится, как 
только им исполняется четыре недели. Ta-

v 

кое мечение позволяет присваивать каждои 

особи всех видов домашнего скота свой 
идентификационный номер в соответствии 
с общеевро(1ейским реестром. Появляется 
возможность на базе современной компью
терной техники формировать обширные 
базы данных животноводческой отрасли. Это 
открывает перспективы для трансформации 

всей системы разведения скота и племен
ного дела в животноводстве стран Евросо
юза. 

Накопленный практический опыт показыва
ет, что оптимальным местом имnлантирова-

ния чипа-респондера является основание 

уха у свиней и шея у коров и лошадей. Раз
работан, утвержден и внедряется ряд меж
дународных стандартов по локализации 

места ввода, извлечению чипов при убое или 
гибели скота, а также по повторному исполь

зованию устройств для идентификации жи
вотных. 

Сейчас чипы-респондеры уже поставляют

ся на рынок техники для животноводства 

многими фиf>мами , специализирующимися 
на электронике . 
Показательны здесь достижения американ

ской компании Texas lnstrurт:ients lnc. Фир
ма производит гамму электронных имплан

тантов в виде специальных капсул (длина 
17-28 мм, диаметр 2,2-3,6 мм), которые 
используются в системе идентификации 
TIRIS. Эта разработка позволяет автомати
зировать процесс нормированного кормле

ния и выпойку молодняка. Она дает возмож
ность без участия человека вести ~онтроль 
за привесами, а также отслеживать с0стоя

ние здоровья и поведения животных. 

Позитивные результаты этого начинания 

революционны. Например, в Германии и Ни
дерландах, которые несколько опережают 

другие страны во внедрении описанных си

стем идентификации животных, данное но
вовведение распространяется на все сфе
ры информационного обеспечения и управ
ления в животноводческом секторе агробиз
неса. Впрочем , подобная техническая поли
тика в животноводстве проводится интег

рированно во всех государствах Евросою

за. 

В настоящее время в России, республиках 
СНГ и Балтии немало хозяйств с достаточ
но высоким генетическим потенциалом раз

водимого скота, повышение эффективнос
ти работы которых невозможно без авто
матизации контроля и управления техноло

гическими процессами и операциями. Это 
указывает на необходимость внедрения в 
таких хозяйствах изложенных принципов ав
томатической идентификации животных. 

Г. ПАЛКИН, 
кандидат экономических наук • 
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1 CliOBbl ПРО nna моnо.а1-1яка 
• 

Растущий организм молодняка отличаетсg от взрослых животных мноrими особенностgми естественной. резистентности иммунной 
реактивности, кровообращения, дыхания, пищеварениfl, обмена веществ, ростом и развитием, в целом-состоgнием всех систем и 
органов. В развитии молодняка различают не менее т!'ех-четырех стадий: период новорожденности и молозивноrо питания, период 
мол.~чноrо питания, период перехода на растительныи корм и период полового созревания. С учетом развитиg стадийности новорож
денноrо молодняка меняются естественная резистентность, иммунная реактивность. Знание этих особенностей имеет существенное 
значение в разработке мер борьбы и профилактики болезней молодняка, возникающих на иммунной основе. 

Естественная резистентность в пределах антигенам , встречающимся в окружающей ере- 2 часа), способность эпителия слизистой оболоч-
вида зависит от генетическоrо различия, осо- де и возникающим эндогенно, а также к анти- ки тонкqго кишечника адсорбировать и пропус-
бенностей метаболизма, температуры тела, генам, которыми иммунизировались матери. кать через слизистую оболочку иммуноглобули-
состояния кожных и слизистых барьеров, на- Пока молодняк содержится в той же среде, что ны, лимфоциты и другие-защитные факторы. tl 
личия бактерицидных субстанций в кожных и мать, он защищен от инфекционных и токси- Определенное влияние на формирование ко-

бальта. При развитии дисбактериоза кишеч
ник заселяется патогенными серотипами ки

шечной палочки, стафилококками, стрептокок

ками, канд1-1дами, несовершенными грибами 
и др. Обычно его колонизирует микрофлора, 
встречающаяся в половьtх путях, в секрете 

молочных желез матери и окружающей сре
ды . С развитием диареи с калом выбрасы
вается 15-20х109/л лейкоцитов и до 5 г/л 
иммуноглобулинов, что ведет к развитию при
обретенного иммунного дефицита. 

секретах, кислотности содержимого желуд- ческих агентов. Период полураспада иммуно- лострального иммунитета оказывают способ и 
ка и его ферментов, присутствия в крови, глобулинов М у телят и поросят составляет 3- интервалы между выпойками, температурный и 
многих жидкостях и тканях фагоцитов, комп- 5 дней, lg G-10-21, lg А-4-6 дней. Из-за рас- другие факторы. Наиболее оптимальным явля-
лемент~, лизоцима, пропердина, интерферо- пада иммуноглобулинов уровень колостраль- ется подсосный способ содержания новорож-
на и других ингибиторов, а также от постоян- ных антител через указанные сроки начинает денного молодняка в молозивный nериод. 
ства микрофлоры тела животных. постепенно снижаться. Защитные факторы молозива имеют чрезвы-
Неспецифические защитные факторы, такие Колостральным путем передаются антитела, чайно большое значение не только в форми-
как комплемент, лизоцим, пропердин и неко- образующиеся не только на экзогенные, но и ровании системной, но и местной защиты. С 
торые другие синтезируются организмом на эндогенные факторы. Так, если в период ослаблением проницаемости слизистой обо -
новорожденных, но в меньшем количестве , супоросности свиноматка была иммунизиро- лочки вследствие обновления энтероцитов и 
чем у взрослых животных. Значительно ела- вана компонентами плода, например антигена- появления мукополисахаридного слоя, защит-

бее у них выражена и фагоцитарная актив- ми его эритроцитов, то синтезирующиеся ан- ные факторы молозива концентрируются пре-
ность, хотя система фагоцитов развита дос- титела тоже будут передаваться с молозивом имущественно в пристеночной слизи: иммуно-
.таточно хорошо. После приема молозива новорожденным поросятам, у них разовьется глобулин А, лизоцим, лактоферрин, В-лизины, 
фагоцитоз у новорожденных животных замет- гемолитическая анемия (г.емолитическая бо- интерфероны, макрофаги, лимфоциты. бифидо, 
но активизируется за счет опсонизации воз- лезнь новорожденных) . лактобактерии и другие, которые обеспечива-
будителей гуморальными, колостаральными С молозивом новорожденным могут переда- ют противоаллергическую, противомикробную, 
факторами иммунной защиты. Однако фага- ваться аутоантитела и сенсибилизированные противовирусную и противопаразитарную за-
цитарная активность лейкоцитов у них ста- лимфоциты против определенных клеточных, щиту. 
билизируется лишь с месячного возраста, тканевых и органных антигенов при аутоиммун- Устойчивость молодняка птиц зависит от ка-
когда организм приобретает спо~обность ных поражениях органов у матерей . У коров и чества инкубационного яйца. Так, в иммуноло-
синтезировать большинство гуморальных свиноматок нередко регистрируется аутоим- гически полноценном яйце содержится в бел-
факторов защиты. мунные поражения органов пищеварения, обус- ке 28-32 г/л lgA, 4,8-5,7 г/л lg М, в желтке 34--
Любой проникший или образовавшийся в ловленные глубокими нарушениями обмена 45 г/л lg G, которые обеспечива1от надежную 
организме биологический агент, обладающий веществ и кормовыми интоксикациями. Поэто- защиту цыплят в течение двух и более недель. 
антигенными свойствами, приводит в дей- му среди болезней этой группы у новорожден- Невосприимчивость молодняка к заболевани-
ствие факторы специфического иммунитета. ного молодняка часто встречается диспепсия ям, особенно к желудочно-кишечным, в боль-
Система специфической иммунной защиты (диарея) аутоиммунного происхождения. шой мере также зависит от постоянства мик-
имеет неоспоримые преимущества блаrода- Интенсивность усвоения иммуноглобулинов, а рофлоры тела. Особо важное значение имеет 
ря своей строгой целенаправленности. Она следовательно и напряженность колострально- нормальный микробиоценоз кишечниt<а. В пе-
не только уничтожает вредное начало, но и го иммунитета, зависит от многих факторов. реднем отделе в пристеночной слизи преоб-
запоминает его и при повторном попад.ании Полноценное, иммунологически качественное ладающими бактериями являются бифидо, лак-

• реагирует быстро и специфически. молОЗJ.1§0 о.бе~nечивает организм всеми необ- то- и пропионовые. Они-сильнейшие антаго-
. Способность иммунной системы у новорож- ходимыми питательными веществами и защит- нисты условно-патогенных и патогённых мик-
денных животных отвечать на анmгенную сти- ными факторами, а таюке способствует засе- роорганизмов, волвдствие образовзкия б11оти-
муляцию полностью развивается лишь спус- лению пищеварительного тракта молочно-кис- ческих веществ и органических кислот, утили-

тя определенное время после рождения. Для лой микрофлорой. Иммунологически полно- зируют ряд токсических веществ, в том числе 

защиты молодого организма в период созре- ценное молозиво коров и свиноматок содер- и нитраты, оказывают радиопротекторное дей-
вания ИМfV!унной системы ему передаются жит 7-12х109/л лейкоцитов, в том числе лим- ствие, синтезируют витамины группы В, С, час-
материнские антитела, которые создают пас- фоцитов преимущественно тимусного проис- тично К и Е, стимулируют развитие местной 
сивный (колостральный) иммунитет. У сель- хождения и 60-100 г/л иммуноглобулинов. Сре- защиты, а также служат источником незамени-
скохозяйственных животных лишь небольшая ди них в первые сутки после родов содержится мых аминокислот. 
часть иммуноглобулинов может передавать- иммуноглобулина А около 43 г/л, lg G 52 r/л, lg М По мере расходования и распада поступив-
ся через плаценту или синтезироваться соб- 4--5 г/л. Такое молозиво имеет плотность 1,06-- ших колостральным путем иммуноглобулинов, 
ственной лимфоидной тканью. Основную их 1,08, кислотность 50-56°Т. При нарушениях об- лейкоцитов, под воздействием усиливающей-
массу новорожденные получают с молози- мена веществ в молозиве снижается содержа- ся антигенной сmмуляции организма молод-
вом матери. При этом уровень иммуногло- ние иммуноглобулинов, кислотность по Тернеру няка происходит постепенное созревание им-
булинов в молозиве в период родов и в пер- и плотность. При плотности молозива меньше мунной системы клеточного и гуморального 
вые сутки после них в несколько раз выше, 1,06 уровень иммуноглобулинов падает ниже 50 типа. Однако в ее становлении отмечается ряд 
чем в крови. Высокий уровень всасывания г/л и новорожденный молодняк заболевает же- критических иммунологических периодов. 

иммуноглобулинdв у новорожденных связан лудочно-кишечными болезнями. Сравнивая особенности иммунной реактивно-
е избирательной проницаемостью слизис- Содержание иммуноглобулинов и лимфоци- сти в постнатальном онтогенезе молодняка 

той оболочки кишечника и наличием в мо- тов в молозиве зависит от своевременного за- можно выделить три критических периода, про-

лозиве ингибиторов трипсина, препятствую- пуска, возраста (самое высокое у коров в воз- являющихся возрастными иммунными дефици-
щих их гидролизу. Через 36 48 ч. всасыва- расте 6 9 лет) матерей и полноценносm кор- тами. Первый отмечается у новорожденных 
ние у нормально развитого молодняка пре- мления. Негативно отражается на их уровне де- животных, у которых до приема молозива по-

кращается, у гипотрофиков продолжается до фицит в рационе протеина, сахара, каротина, ви- чти отсутствуют иммуноглобулины и мало лей-
7-9 дней. Сохранение высокой проницаемо- таминов А, Е, макро- и микроэлементов. Несво- коцитов. При своевременном поступлении пол-
сти слизистой оболочки кишечника у после- евременный запуск и недостаток указанных ноценноrо молозива компенсируетсs:~ возраст-

дних в течение длительного времени пред- веществ ведет к снижению содержания в мо- ной иммунный дефицит, развивается достаточ-
ставляет определенную опасность, так как лозиве иммуноглобулинов и других защитных но напряженный местный и общий иммунитет, 
наряду с защитными белками через нее факторов в 1,5-2 раза. Избирательное адсор- а также происходит заселение пищеваритель-
могут проникать в организм и вредные фак- бирование защитных факторов йз молозива в ного тракта полезной микрофлорой . При за-
торы. Поступающие с молозивом и молоком тонком отделе кишечника интенсивно проис- поздалом приеме молозива, при поступлении 

иммуноглобулины, особенно lg А, в более по- ходит в течение 36 48 часов. Но самое высо- физиологически неполноценного, у молодняка 
здний период выполняют прежде всего мес- кое всасывание отмечается.в первые 6--12 ча- наруша~тся формирование местноИ и общей 

• 

тную защиту слизистой оболочки пищевари- сов. То есть, ведущее значение в формирова- защиты и возникают массовые желудочно-ки- · 
тельного тракта. нии колострального иммунитета у молодняка шечные заболевания, гипоnластическая анемия, 
Полученные новорожденными животными имеют высокий уровень заЩитных факторов в свs_~занная с развитием дисбактериоза, нару-
колостральным путем материнские иммуно - молозиве, своевременное его получение (с шением образования ви:гаминов группы В; С, 
глобулины представляют собой антитела к появлением сосательного рефлекса в первые 1- фолиевой кислоты, усвоения железа, меди, ко-

Творчество читателей 

У героя моего 
Жизнь, судьба простого парня, 

За плечами у него 
Институт ветеринарный. 

Пронеслись~ как месяц май, 

Все студенческие годы. 
Впереди-пол~сский край 
И любимая работа. 
Он, вчера еще студент. 
Едет доктором в Полесье, 
Чтобы там, в стране легенд, 
Места не было болезням. 
Мчит автобус по шоссе 
Через рощу в центр колхоза, 

А вокруг, во всей красе 
В белых юбочках березы. 
Парня Федором зовут. 
Молод,холост,хмур немного, · 
После армии он в ВУЗ 
Пробивал себе дорогу. 
Как вчера лишь отслужил, 

Так скромна его поклажа: 
Все имущество вместил 

В рюкзаке и саквояже. 
Расступилась роща вдруг, 

До "конечной"-путь недолог, 

Аж захватывает дух 

• 

• 

• 

• 

Красотой своей поселок. 
Тонко вписаны дома 

В лес, в оттенки небосвода, 
Словно людям их сама 
ЗАесь построила природа. 
Голубым разливом вод 
Вид на речку проявился . 
Шустрый !'ПАЗ", замедля ход, 
Рядом с ней остановился. 
-Вот и наш колхоз "Маяк», -
Объявил водитель гордо. 
-Это станция моя,
Произнес смущенно Федор. 

• 

• 
• 

• 

• 

' 

• 

При недостатке в молозиве иммуноглобу
линов профилактировать первый возрастной 

иммунный дефицит можно путем дачи внутрь 

цельной крови, неспецифического глобули
на, специфических иммунных сывороток и мо

лозив н ых иммуноглобулинов, которые в 
первые дни всасываются из кишечника как 

материнские. Задают препараты в первые 
сутки внутрь из расчета 2-4 г/кг массы жи
вотного. Одновременно желудочно-кишечный 

тракт необходимо заселить полезной микро
флорой. С этой целью сразу после рожде
ния с молозивом задают пробиот.ики лакто

бактерин, бифидумбактерин, бификол, энте
робифидин, бактрил и др. 
Второй период иммунного дефицита отме
чается в 5-14-дневном возрасте у телят и 
ягнят, в 17-24-дневном возрасте у поросят 

и 14--28-дневном возрасте у цыплят. К это

му времени большинство антител , получен
ных с молозивом и яйцом, расходуется, а 

продуцирование собственных иммунных фак
т.орав остается невысоким. На фоне сниже

ния . имму.нной реактивности при нарушени
ях в кормлении и содержании изменяется 

микробиоценоз и возникают желудочно-ки
ше4ные и респираторные болезни, а также 
гиповитаминозы и гипопластическая анемия. 

У таких больных из органов пищеварения и 
дыхания в большинстве случаев выделяется 
одна и та же микрофлора. 

С целью снижениs:~ отрицательных послед
ствий второго возрастного иммунодефици
та следует заблаговременно проводить об
рабоцу молодняка витаtv111нами А, Е. с1 в 12~ 
препаратами из mмуса и костного мозга . Для 
нормализации состава микрофлоры кишеч

ника необходимо применять препараты из 
бифидо- , лакто- и пропиновокислых бактерий, 
которые позволяют стабилизировать микро
биоценоз кишечника и синтез витаминов 
группы В, С, Е и К. 

Третий критический период, сопровождаю

щийся развитием иммунного дефицита, свя
зан с резким переходом молодняка с мо

лочного на расmтельно-концентратный корм, 

это ведет к нарушению пище13арения и воз

растанию нагрузки кормовыми антигенами 

на местную защиту. Вследствие чего проис

ходит истощение пристеночной слизи кишеч

ника, иммуноглобулина А и гибели полезной 
микрофлоры. У животных возникает рас

стройство пищеварения, развивается кормо

вая аллергия, которая проявляется абдоми
нальными болями, отеками и сыпями на коже, 
а также ~следствие развития дисбактериоза 
часто возникают гастроэнтериты и колиэн

теротоксе мия. 

Основой профилактики данного возрастно
го иммунодефицита является заблаговре
менная подготовка молодняка к отъему от 

матерей, постепенное приучение к поеданию 

нового корма. заселение желудочно-кишеч

ного тракта полезной микрофлорой. 

Своевременная профилактика болезней 
молодняка, возникающих на иммунной осно-. 
ве, позволяет выращивать здоровых и высо-

копродуктивн~1х· живьтных и птиц. 

· И. КАРПУТЬ, 
док~:ор ветеринарнь,1х наук, профессор, 

· член-корреспондент ААН РБ. 

• • 

Д. СЕЧКО, 

г. п. Лельчиuы. 

Взял багаж привычный свой, 
Из салона быстро вышел, 
Тихо шепчутся листвой 
Кроны августовских вишен. 
Он шагает, полный сил, 
Встречный ветер свеж и ласков. 

У прохожего спросил: 
· -Где, скажите, ветучасток? 

-Метров сто еще пройти

Будет зданье у пригорка". 
Меж деревьев впереди 

Там виднелась крыши кромка. 

(Продолжение следует} . 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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(Продолжение. Начало в №№ 6, 8, 10 за 1998 r.). 
Слизистые оболочки органов дыхания 

Дыхательная система имеет непосредственный контакт с окружающей 
средой. С воздухом в нее попадают и микроорганизмы. Некоторые из 
них (вирусы) могут здесь же и репродуцироваться, для ,оругих слизистая 
оболочка является входными воротами. Поэтому нормальная жизнедея
тел~ность организма невозможна без надежной местной защить1. 
Из иммунологических факторов защиты существенную роль играют му
коцилиарный клиренс, сурфактантная система и стабильность местной 
микрофлоры. Механическая защита осуществляется с помощью мерца
тельного эпителия. Движение ресничек эпителия верхних дыхательных 
путей постоянно передвигает пленку слизи вместе с микроорганизма
ми по направлению к естественным отверстиям: ротовой полости и но
совым ходам. Кашель и чихание способствуют удалению микроорганиз
мов. 

Важную защитную функцию выполняют бр6нхиолы и надклеточная сур
фактная выстилка, которая сменяет мукоидный покров верхних дыхатель
ных путей. Дефицит сурфактанiа может быть обусловлен действием раз
личных веществ, особенно липотропных. Нарушения в этой системе сни
жают защитные свойства слизистой оболочки легких и ведут к развитию 
ателектазов. 

Немаловажное значение в защите дыхательных путей придается интер
ферону, лизоциму, лактоферрину, противовирусным ингибиторам. Интер
феро1+-Оnределяющий фактор устойчивости дыхательной системы к 
вирусным инфекциям. СтимуляЩ1я его-одно из условий профилактики 
реоп1~1раторных инфекций. Однако, важнейшим механизмом устойчивос
ти респираторного тракта к бактериальным инфекциям является фаго
цитоз, осуществляющий макро- и микрофагами, которые синтезируют и 
вьщеляют во внешнюю среду лизоцим, лактоферрин, катионные белки и 
ЩJ. факторы, обладающие противомикробным действием. 
В неспецифической защите важнейшим является постоянство состава 
микрофлоры и ее адаптированность к иммунным механизмам защиты. 
Местный иммунитет представлен антителами, лимфоцитами и иммунны
ми фагоцитами. Лимфоидная ткань широко представлена в различных 
отделах респираторного тракта. Она наряду с образованием неспеци
фических факторов защитъ1 обеспечивает формирование и специфичес
кого местного иммунитета, представленного секреторным lgA. Он явля
ется важнейшим специфическим фактором защиты от вирусных и бакте
риальных инфекций. Кроме того, в устойчивости организма молодняка к 
ряду заболеваний важное значение имеет формирование местного кле
точного иммунитета, обусловленного иммунными Т-лимфоцитами и мак
рофагами. 
Местная защита ,оругих систем также обеспечивается анатомофизиоло
гическими особенностями строения органов, общими и местными фак
торами неспецифическрй защиты и специфического иt.1мунитета. В каж
дой из систем местный имt.1унитет имеет свои существенные особенно
сти. Глубокое познание механизмов местной устойчивости и ихрегуля
ция несомненно имеют важное научное и профилактическое значение, 
позволяют цененаправленно проводить профилактические и лечебные 
мероприяmя при заболевании животных с поражением определенных 
систем. 

Лимфатические узлы 
В случае если микроорганизмы преодолевают кожный и слизистый ба
рьеры, то защитную функцию начинают выполнять лимфатические узлы. 
В них и инфицированном участке ткани развивается воспаление важ
нейшая приспособительная реакция, направленная на ограничение дей
ствия повреждающих факторов. В зоне воспаления происходит фикса
ция микроорганизмов образовавшимися нитями фибрина. В воспали
тельном процессе принимает участие система комплемента и эндоген

ные медиаторы (простагландины, вазоактивные амины и ЩJ.). Воспале
ние сопровождается повышением температуры , отеком, покраснением и 
болезненностью. В дальнейшем в освобождении организма от чужерод
ных факторов (микробов, вирусов) активное участие принимает фагоци
тоз. 

Фагоцитоз-процесс активного поглощения клетками организма попа
дающих в него микробов и других чужеродньlХ частиц с последующим 
перевариванием при помощи внутриклеточных ферментов. У однокле
точных организмов этот процесс служит в основном для питания. Умно
гих многоклеточных организмов-это фундаментальный механизм про
тивоинфекционной защиты. Способные к фагоцитозу клетки организма 
принято делить на 1JJ3e категории: "профессиональные" и "непрофессио
нальныеn фагоциты. Первые обладают рецепторами к Fс-фрагментам 
иммуноглобулинов и к компоненту комплемента СЗ и представлены мо
нонуклеарными фагоцитами и полиморфнонуклеарными лейкоцитами. 
Благодаря рецеmорам к иммуноглобулинам и комnлементу эти клетки 
могут взаимодействовать с иммунными комплексами и в результате этого 
активизироваться. Во вторую группу входятэндотелиальные клетки, фиб
робласты и ,ор., лишенные, однако, рецеmоров. 
Способные к фагоцитозу клетки вовлекаются в борьбу с возбудителя
ми сразу же после попадания их в организм. При этом мононуклеарные 
клетки (макрофаги) не только удаляют чужеродные молекулы, но и накап
ливают их внутриклеточно, переваривают, а затем "представляют" лим
фоцитам, стимулируя специфический иммунный ответ. Таким образом, 
макрофаги являются не только "клеткам1~1-чистильщиками", но и "клетка
ми-посредниками". 
Ведущую роль в защите организма при острых инфекционных процес
сах играют полиморфнонуклеарные лейкоциты (ПМН). Общий пул имею
щихся в организме нейтрофилов объединяет как циркулирующие, так и 
''простеночные" или "маргинальные" клетки. ПМН имеют период полу
выведения из крови около 6-20 часов, но в стабильных условиях в тканях 
они живут до 4-5 суток. Ежедневно в организме образуется около 1,6х109 
клеток на кг массы. Процесс фагоцитоза у нейтрофилов условно можно 
разделить на пять последовательных этапов: хемотаксис, опсонизация и 

распознавание, захват, образование фагосом и, наконец, умерщвление 
захваченных микроорганизмов. 

Хемотаксис-это способность вызывать направленное перемещение 
лейкоцитов. Им обладают как вещества, продуцируемые возбудителями 
инфекций, так и метаболиты, синтезируемые клетками хозяина. Хемотак
сически активные вещества ''запускают" фагоцитарную реакцию ПМН. 
Хемотаксическая активность установлена у веществ, вьщеляемых лимфо
цитами при контакте с антигенами (лимфоцитарный и хемотаксический 
фактор), а также у побочных продуктов при активации комплемента. Хе
мотаксический эффект оказывают калликреин и плазминоге11 актива
тор и некоторые синтетические пептиды, у которых находится метионин . 

• 

• 
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Предполагается, что пептиды с таким строением молекулы образуются в 
организме при денатурации белков, благодаря чему денатурированные белки 
активно фагоцитируются. 
Хемотактическая реакция начинается с раздражения поверхностных ре
цепторов, расположенных на мембранах псевдоподий и теле фагоцита. На
правленная миграция ПМН при хемотаксисе осуществляется благодаря со
кращению в клетке микр0тубу11 и микронитей, что энергетУ1чески обеспечи
вается процессами анаэробного гликолиза. 
Установлено, что антимикробные иммуноглобулины в присутствии компле
мента усиливают бактерицидную активность ПМН (феномен опсонизации). 
Антимикробная активность ПМН возрастает благодаря тому, что микробная 
клетка с фиксированными на ней антителами и комплементом прилипает к 
лейкоциту и удерживается им с помощью рецепторов к Fс-фрагментам 
иммунологлобулинов и к компонентам комплемента. Раз,оражение этих ре
цеmоров ПМН приводит к активации всех процессов жизнедеятельности 

~ 

леикоцитов. 

Прилипание частиц к ПМН может происходить и за счет неиммунных элек
тростатических механизмов. Установлено, что фиксация на фагоцитируемых , 
объектах комплемента усиливает их прилипание к ПМН, а фиксация lgG сти-
мулирует захват частицы, что, в свою очередь, ·влияет на способность ПМН 
захватывать микробные клетки. 
Захват ПМН чужеродных клеток и частиц осуществляется путем выбрасы
вания псевдоподий, схватывающих частицу и сливающихся дистальными 
концами. В результате частица оказывается втянутой внутрь ПМН и нахо
дится в вакуоли (фагосоме), образованной инвертным сегментом наружной 
мембраны клетки. Образовавшиеся вакуоли сливаются с цитоплазматичес
кими гранулами ПМН, содержимое последних поступает в вакуоль и ф0рми
руется фаголизосома. В ней микроб подвергается воздействию ферментов 
и метаболитов, под влиянием которых микроб вначале погибает, а затем 
микробная клетка ПOfJJiepгaETTcя ферментативному расщеплению и утили
зации. Многие высоковирулентные микробы имеют гидрофильную капсулу, 
благодаря чему они становятся более устойчивыми к захвату ПМН. 
Слияние гранул с фагосомами осуществляется с участием микрофила
ментов и микротубул клеток. У ПМН известны 3 типа цитоплазматических 
гранул. Первичные (азурофильные) гранулы определяются у предшествен

ников ПМН уже на стадии промиелоцита. Они появляются при созревании 
промиелоцита в миелоцит, по размерам меньше первичных, слабо окраши
ваются и преобладают в зрелых нейтрофильных лейкоцитах. Третичные гра
нулы отличаются наличием в них кислой фосфатазы. Щелочная фосфотаза 
в ПМН локализована в специфических гранулах или связана с мембранами 
клеТl<и. Образование фаголизосом начинается со слияния с фагосомой вто
ричных гранул клетки. 

Захват ПМН частиц сопровождается увеличением потребления киспорода 
и глюкозы. В результате чего в фаголизосомах ПМН накапливается Н202• В 
процессе накопления Н202 образуются высокореактивные радикалы, как, 
например, анион супероксида (0

1
). ЭТи радикалы и грануляторные фермен

ты ПМН обладают микобоциднои активностью и способны rубительно дей
ствовать на бактерии, грибы, вирусы и микоплазмы. Микробоцидные факто
ры ПМН принято по,оразделятъ на кислородзависимые, действующие на 
микробы с участиеt.1 кислорода, и кислороднезависимые. 
Среди кислородзависимых факторов лейкоцитов ведущее значение имеет 
система миелопероксидазы. Особено богатъ1 этим ферментом нейтрофи
лы. Содержание их в нейтрофилах достигает 1-5% от сухой массы клеток. 
Активность этого фермента у эозинофилов и моноцитов ниже, чем у нейтро
филов. При этом, данный фермент активно проявляет себя при кислом рН в 
присутствии Н202 и галогенов (J, CI-, Br-). В присутствии CI- происходит 
образование хлорноватистой кислоты и при кислом значении рН она реа
гирует с Н202 с образованием возбужденного кислорода (102). Активный 
хлор может окислять сульфги,орильные группы белков и ферментов микро
бов или участвовать с образовании такого t.1:1кробоцидного агента, как хло
рамин. С участием миелопероксидазной системы в присутствии ионов йода 
происходит йодирование белков. Таким образом, атака клеточных стенок 
микробов, захваченных фагоцитами, осуществляется путем окисления или 
галоидирования. 

Кроме миелопероксидазной системы, кислородзависимые факторы в 
ПМН представлены Н202, супероксидным анионом, возбужденным кисло
родом. Образующаяся Н202 в высокой концентрации обладает выражен
ной антимикробной активностью. 
Выживаемость некоторых патогенных микробов коррелирует с актив
ностью у микробов каталазы, способной расщепить Н20~: Анионы супе
роксида (0

2
} образуются в ПМН в процессе окисления. Антимикробная 

активность супероксида в nрисутсвтии Н202 существенно возрастает 
благодаря накоплению радикалов гидроксила, активных в отношении 
многих микроорганизмов. 

Кроме того, ПМН обладает еще одной пероксидазной системой, которая 
работает с участием аскорбиновой кислоты и меди. 
Высокая кислотность содержимого фаголизосом является одним из кис
лороднезависимых антимикробных факторов ПМН. В фаголизосомах со
здается рН в пределах 3,5-4,0 благодаря накоплению молочной или уголь
ной кислот. Микробоцидными свойствами обладают катионы, богатые 
аргинином, белки ПМН. К действию этих белков чувствительны многие 
микроорганизмы. 

Содержащийся в цитоплазматических гранулах ПМН лактоферрин спо
собен связывать железо микробных клеток, действуя при этом как мик
робоцидный агент. Чтобы противоборствовать этому, некоторые микро
бы (например, Е. coli) синтезируют энтерохелины, конкурирующие с лак
тоферрином за железо. Микробное действие лактоферрина усиливает
ся в присутствии антимикробных антител. 
Антимикробная активность лизоцима и эластазы характеризуется их спо
собностью расщеплять мукопротеины клеточных стенок бактерий и гри
бов и переварйвать микробные клетки. 
Таким образом, антимикробная активность ПМН осуществляется глав
ным образом путем последовательно развертывающихся стадий фаго
цитоза, завершающегося перевариванием захваченных микробов. 
При длительно протекающих инфекциях в защите организма от возбу
дителей ведущее значение имеют клетки системы мононуклеарных фа
гоцитов. Как уже упоминалось, к этой системе относятся не только моно
цить1 крови, но и свободные макрофаги и некоторые фиксированные мак
рофаги разных органов (купферовские плетки печени, макрофаги селе
зенки, лимфатических узлов и костного мозга, макрофаги плаценты, мик
роглиальные клетки нервной системы и др.). Все эти клетки отличаются 
общностью происхождения и сходной функциональной активностью. 
Клетки СМФ отличаются своей способностью прикрепляться к стеклу, . 
захватывать мелкие частицы и капельки материала путем пиноцитоза, а 

более крупные (О, 1 мкм и больше)--путем фагоцитоза. Макрофаги вы-

• 
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полняют важнейшие функции в защите организма от возбудителей и 
опуХолевых Кflеток, обладая способностью захватывать, убивать и пе
реваривать фагоцитированные клетки. В тех случаях, когда макрофаги 
не способны вызвать гибель захваченных микроорганизмов, последние 
внутри макрофагов могут не только персистировать, но даже размно
жаться (вирусы). Макрофаги не только обеспечива1от резистентность 
организма по отношению к внутриклеточным патогенам и опухоле

вым клеткам, но и участвуют в иммунном ответе организма. 

ПМН захваченli/61е микробы переваривают полностью и фагоцитиро
ванные объекты утрачивают иммуногенность. СМФ, захватив чужерод
ный объект, переваривают его до макромолекулярных продуктов и 
затем представляют их на своей мембране. Такие антигены обладают 
высокой иммуногенной активностью. Синтезируя некоторые компо
ненты комплемента, макрофаги вносят свою лепту в арсенал гумо
ральных неспецифических механизмов защиты. Количество макрофа
гов пополняется в результате деления или путем трансформации мо
ноцитов. Макрофаги в 5-1 О раз превышают размеры моноцитов и от
личаются большим содержанием митохондрий и лизосом. Зрелый тка
невой макрофаг живет несколько месяцев. Доказано, что макрофаги 
перито1;1еальных полостей и легких способны к пролиферации и под 
влиянием определенных стимулов могут делиться, пополняя пул мак

рофагов в этих органах. 
Макрофаги способны мигрировать в тканях. Передвижение их напо
минает передвижение амебы и под влиянием различных хемотакти
ческих факторов является направленным. Хемотаксические факторы 
обычн0 высвобождаются в очагах воспаления, макрофаги и устремля
ются в эти зоны, задерживаются там и активируются. Активированный 
макрофаг отличается высокой биохимической и функциональной ак
тивностью. Активированные макрофаги за счет инвагинации наруж
ной мембраны легко пиноцитируют капельки с антигеном и быстро 
фагоцитируют частицы, несущие на себе компонент комплемента С38 

и lgG-антитела. Активированный макрофаг оказывается по отноше
нию к микробным клеткам как бы иммунным, легко фагоцитирует и 
убивает микробы, которые в других условиях могли бы паразитиро
вать внутри макрофагов. 
Активация макрофагов может происходить с участием как иммунных, 
так и не имму1:1ных механизмов. Иммунная активация макрофагов про
исходит под влиянием продуцируе1w1ых лимфоцитами факторов, а так
же комплексами антиген-антитело. Иt11енно поэтому обработанные 
антителами клетхи и частицы (опсонизированные объекты) более легко 
фагоцитируются. 
Неиммуннvю стимуляцию макрофагов могут вызвать микроорганиз
мы и продукты их жизнедеятельности, двуспиральные цепочки РНК, 
лизолектин, пептон, сыворотка новорожденных телят. Однако, неспе
цифически стимулированные макрофаги по сравнению с иммуноак-

~ ~ 

тивированными в меньшеи степени задерживают внутриклеточныи 

рост захваченных микробов. 
Процесс фагоцитоза у t.1акрофагов. как и у ПМН, начинается с прили
пания объекта фагоцитоза к кле"l<е Фагоцит удер:(ивает клетку или 
фагоцитируемую частицу с помощью неспецифических рецепторов 
или рецепторами к Fc- фрагменту lgG. Сродство макрофагов к Fс
фрагменту антител варьирует у разных клеток и возрастает почти в 6 
раз в активированных макрофагов. Число таких Fс-рецепторов усиль
но стимулированного макрофага удерживать фагоцитируемый анти
ген возрастает в 10-1 ООО раз, если в процесс вовлечены Fс-рецеmо
ры. Это объясняет высокую эффективность иммунных механизмов ак
тивации макрофагов. Гибель фагоцитированных микроорганизмов 
происходит аналогично, как у ПМН. Однако, описанные выше события 
происходят в случае с непатогенными микроорганизмами. Болезнетвор
ные бактерии "изобрели" множество способов, помогающих им избегать 
губительного для них контакта. Здесь природа оказалась гениальной, а 
механизмы, которые бактерии в процессе эволюции научились противо
поставлять иммунной системе, поисп,не вызывают восхищение. 
Прежде всего, многие микроорганизмы "не хотят" подвергаться ад
сорбции. Некоторые пневмококки приобрели полисахаридную капсу
лу, которая довольна лабильна. В результате микроб "как намылен
ный'', ускользает из объятий фагоцита. А некоторые стафилококки име
ют очень интересную структуру-белок А. Этот белок имеет свойство 
присоединять к себе иммуноглобулины, но не FаЬ-фрагментом, как 
обычно, а, наоборот, ,оругим концом (Fс-фрагментом). В результате ста
филококк покрывается иммуноглобулином и сорбции к фагоциту нет. 
Если же адсорбция все-таки происходит, многие микроорганизмы на
учились воздействовать на ферментную систему, запускающую "рес
пираторныйи взрыв. В результате не происходит образование пере
киси водорода, супероксида и других активных форм кислорода, что и 
позволяет микробам оставаться жизнеспособными, даже если они фа
гоцитированы. 

Некоторые микроорганизмы "защищаются" от продуктов "респира
торного взрыва" плотной капсулой (Вас. Anthracis) или оболочкой, со
держащей липиды (микобактерии). Клеточная оболочка может содер
жать значительное количество ферментов, нейтрализующих активные 
формы кислорода (например, каталаза у бруцелл). 
Однако, если супероксидный натиск бактерии еще способны выдер
живать, то воздействие всей триады гарантирует их гибель. Чтобы про
тивостоять киллерным процессам, микроорганизмы, отличающиеся 

внуrрифагоцитарным персиотированием, выработали механизмы, по
зволяющие им избежать воздействия сразу всех трех компонентов. 
Наиболее часто для этого используются механизмы нарушения сли
яния фагоцитарных лизосом с фагосомами, содержащими вирулент
ного возбудителя. Возбудитель коклюша (В. pertusis), например, выде
ляет фермент аденипащиклазу, которая способствует накоплению аде
нозинмонофосфата. Эrот универсальный для фагоцитов регулятор 
делает лизосомы малоподвижными. В резупьтате фаголизосомально
го слияния не происходит, и бактерии сохраняют свою жизнеспособ
ность. Такой же механизм в конечной фазе (т. е. накопление циклическо
го АМФ) используют многие микобактерии, бруцеллы, сальмонеллы. 
Некоторые риккетсии способствуют тому, что на мембране фагосомы 
образуются слои из глыбок гликана, которые препятствуют адсорбции 
лизосом на фагосоме. В свою очередь, это не позволяет осуществлять 
процесс их слияния. А возбудитель листериоза с помощью протеаз во
обще расплавляет часть мембраны фагосом, ускользает из нее в цитоп
лазму фагоцита и фаголизосомальное слияние его уже не беспокоит. 

В. ЖАВНЕНКО, 
доцент кафедры микробиологии и вирусологии ВГАВМ. 

(Продолжение следует). 
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Правила приема в Витебскую государственную академию ветеринарной медицины 
в.-.тебск-ая rосударстве1-11-1ая ак-адеltА114Я ветер1141-1ар1-1ой 1tАед.-.ц.-.1-1ь1 

объяв.17яет ,-,p.-.eltA студе1-1тов в .., 999 году 1-1а обуче1-1.-.е с отрь1во1tА от ,-,роll4зводства 
1-1а фа1СJ'.l7Ьтеть1 ветер.-.1-1ар1-1ой 1tАед114ц1141-1ь1 114 зоо1141-1~е1-1ер1-1ь1й 

Факультет ветеринарной медицаrны.Специальность-"Ветеринарная медицина" (имеются специ
ализации: ветеринарная токсиколоrу..,я; гинекология и биотехнология размножения животных; группа 
непрерыJЗНОй подготовки ''техникум-вуз"). 

Лица, посrупающие в группунепрерь1вной подготовки по специальносJИ "Ветеринарная медицина", проходят 
собеседование гюосновам ветеринарии, апоспециальн0С1V1 "Зоотехния"--flооснqвамзоотехнии. 1 

Лица, окончившие среднюю школу с золотой (серебряной) медалью, средние специальные учебные 
заведения (кроме окончивших ССУЗ по специальности "Ветеринарная медицина" и "Зоотехния" или ПТУ 
(на основе базовой школы с получением среднего образования) с дипломом с отличием, сдают экзамен 
по биологии. При получении оценки "пять" они освобождаются от сдачи остальных экзаменов и 
зачисляются в академию по специальностям или по специализациям. 

Зооиюкенерный факультет .Специальность-"Зоотехния" (имеется специализациЯ--flЛеменноедело; 
группа непрерывной подготовки-"техникум вуз"). 
Срок обучения на факультете ветеринарной медицины-4 года 10 месяцев (в группе непрерывной 
подготоВJ<!fl 3 года 6 месяцев), на зооинженерном 4 года В месяцев (в группе непрерывной подготовки-
2 года 1 О месяцев). При получении другой положительной оценки, сдают остальные экзамены и зачисляются на общих 

основаниях. Поступающие подают заявление на 1.1мя ректора, документ о среднем образовании в оригинале, 6 черно
белых Ф?то 3х4, медицинскую справку 086У, копию трудовой книжки (для лиц, имеющих стаж работы). 
Прием заявлений проводится с 26 июня по 15 июля, экзамены~ 16 июля. Зачисление в состав 
студентов: по плану до 5 августа. на условиях оплаты-до 25 августа. 

Лица, не прошедшие по конкурсу, могут быть зачислены в академию при условии оплаты обучения. 
для подготовки к поступлению с 15 июня функuионируют очные одномесячные подготовительные 
курсы. ti 

Зачисление лиц, поступающих в группу непрерывной подготовки, проводится до 1 О июля. 
Поступающие сдают вступительные экзамены по биологии и химии (устно), по русскому (белорусскому) 
языку и литературе (сочинение }-по выбору абитуриента. 

Документы по приему направлять по адресу: 210602, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7 /11. 
Государственная академия ветеринарной медицины, приемная комиссия. 
Телефоны для справок: 37-23-22, 37-04-28. 

Могилевский завод 
ветеринарных препаратов 

ПРОИЗВОДИТ 
!lЫСQКQЗФФе~ИВ!::!ЫЙ ОQQ!И!;!QОаQаЗИТоQНЫЙ ОQепарат 
"Aae1:2ceia-2" (фармаuи!::!), действующим началом -которого является аверсектиновыи комплекс 

(аверсектин С), полученный на основе продуктов 

жизнедеятельности почвенного 

гриба Streptomyces avermitilis. 
; 1 Оо1:1меня!Q! оgи чeQQIQЧ!jbl~ QQлезнях, кишечн121~ 

нем0т0дах, сифу!jкулятQзах. телязиозе, 
меiоQТQО!::!ГИ!!езе. [!:10QLШQMoTQЭe !:1 LJ.QYГИ~ 

Препарат разработан с участием ученых Витебской - -государственнои академии ветеринарнои медицины. 

За приобретением обращаться по адресу: 
г. Могилев, Шкловское шоссе, 23, 

завод ветпрепаратов(тел. 24-43-77, 24-30-64) 
и в местные зооветснабы. 

••••••••••••••••••••••••••• 
' • Витебская государственная академия • • • 
8 

ветеринарной медицины 8 
8 ОБЪЯВЛЯЕIПРИЕМ' 8 
• в аспирантуру на 1999 год ' • 
• по специальностям: • 
• биохимия (заочно), физиология человека и животных, па- • • • • • разитология гельминтология; диагностика и терапия жи- 8 
• ватных, патология, онкология и морфология животных; • 
• ветеринарная микре>б~ология, вирусология, эпизоотО'ло- • 
• гия, микология и иммунология, ветеринарная хирургия (за- 8 
• очно}; al{)'UJepcтвo v ..rсК)ссrвенное осе•Аенен.·е r.·~ • 
: животных nроду(ТОВ хивотноводства r-t ветериi-!арно-са- : 
• нитарная экспертиза. 8 

••••••••••••••••••••••••••• 

парадоксы лета. Фотоэтюд. 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

Применение препарата Аратамус-М 
На объектах промышленного птицеводства имеются наиболее благоприятные 
условия дnя жизнедеятельности мышевидных грызунов: микроклимат, обилие 
разнообразных кормов и продуктов, воды, свободный доступ к ним, наличие мест 
дnя укрытий и устройства жилья. Прекращение проведения дератизации на них - -даже на короткии период ведет к массовому размножению крыс и мышеи. 

В настоящее время в связи с тяжелым финансовым положением на большин
стве mицефабрик стали меньше уделять внимания вопросам дераrnзации. Между 
тем грызуны наносят серьезный экономический ущерб. 
На многих mицефабриках наблюдают массовый погрыз крысами цыплят, кото
рый продолжается в течение 2-З недель после их высадки. 
Более значИiельн~й ущерб от поедания и загрязнения кормов, потому что он 
причиняется ежедневно и на всех объектах, Одна крыса потребляет в год 18-20 
кг зернопродуктов и в 2-3 раза больше загрязняет мочой и калом. 
Крысы поедают и загрязняют яйцо, сбрасывают его с транспортерных лент, да
вят в прокладах, на яйцескладах. 
Погрыз крысами электропроводки приводит к сбою технолоmческих процессов 
в приготовлении кормов на кормоцехах, кормления птицы на mичниках, возник

новению пожаров при коротком замыкании, нарушению микроклимата в поме

щениях. 

Грызуны разрушают полы и стены, портят тару, инвентарь и оборудование. Кро
ме того, они являются переносчиками более 200 инфекционных заболеваний, 
опасных дnя человека и домашних животных: сибирской язвы, чумы, бруцеллеза, 
лептоспироза, тифа, токсоплазмоза, трихинеллеза и др. Поэтому ветеринарно
санитарные мероприяrия, направленные на профилактику инфекционных забо
леваний, в обязательном порядке д0лжны вкл10чать дератизационные работы. 
Наиболее часто на птицефабриках встречаются серые крысь1, реже домовые 
мыши. Серая крыса {пасюк}--самый крупный представитель семейства мыше
видных грызунов. Взрослая особь весит 200-300 г, реже 400 г. У крыс слабое 
зрение, в пространстве ориентируются благодаря хорошо развитому слуху и от
личному обонянию. Они способны улавливать ультразвук и пользуются им, что
бы избежать столкновения с предметами в темноте, а также дnя общения между 
собой и определения плотности прогрызаемого материала. Поскольку резцы у 
грызунов растут непрерывно всю жизнь, зверькам приходится дnя их стирания 

постоянно rnызть предметы из разл11чных материалов {бетон, кирпич, дерево, пла· 
стмассы и др.). Мочевой пузырь крыс не 11меет сфинктера, поэт0му выделение 
мочи происходит непрерывно. Мочой и калом крыса за день может загрязнить 
350 г зерна {Д. Ф. Траханов 1994 г.}. Одна из особенностей серых крыс-отсуr
ствие рвотного рефлекса, поэтому они очень осторожны в подборе корма, едят 
только доброкачественные продукты, н~1когда не наедаются досыта сразу, а по-
1'J)8611!'!1ОТ n~щ) небоllЫl.. ,..."" ПОрW1Я.VИ за НеtЖОЛЫ(.О рэз К незна-соw~.rу rop1.· • .
IC ~ но расnоложеюю·.~у на ново~ месте относя1С11 настороженliО нач,•· 
нают есть ero. лflШЬ 7бедившисъ в полной безоnаснОСТ\.1. 
Кры~ые животные. СИ11ЫiО прожорливы. На 1 кг живой массы они по
требляют корма в 10 раз больше человека (В. И. Вашков). Хорошо едят рыбу, 
мясо, влагосодержащие продукты. При недостатке воды и пищи грызуны съе
дают свой приплод и слабых сородичей. В период массового размножения 
при нехватке кормов они способны нападать на приплод домашних животных 
и птицу. В обычных условиях проявляют агрессивность лишь при своей защи
те. В момент опасности и при болевых ощущениях, вызванных, к примеру, 
действием острого яда, крысы издзют предупреждающие звуки о наличии 
опасн0сти. 
Отличительная черта крыо-способность к быстрому размножению. самка при· 
ходит в охоту реrулярно каждые 4-5 дней. Срок беременности-3 недели. На 2-
й день после родов самка может вновь оплодотвориться. В помете, как правило, 
14-16 крысят (бывает 20), которые, рождаясь слепыми и без шерстного покрова, 
к 4-месячному возрасту достигают половозрелости и становятся способными к 
воспроизводству. Обычно крысы дают 3----4 помета в год, чаще весной и осенью. 
При благоприятных условиях они плодятся круглый год, тогда число по~Аетов 
достигает 6---8. Живуr крысы 3----4 года. Жилье устраивают, прорывая норы в 

• 
земле, подземных коммуникациях, теплоизоляционном слое стен и перекрытии, 

кучах хлама и др. 

Серые крысы живут в основном популяциями (колониями) численностыо от одной 
пары до нескольких тысяч. Места обитания покидают редко. Миграционная ак-

• 
тивность проявляется в осенне-весеннии период, при массовом размножении и 

в поисках корма. При этом он~.< способны преодолевать расстояние в несколько 
километров. •чужаков~ на свою территорию крысы не допускают1 активно ее 
защищают. 

Домовые мыши на объектах сельского хозяйства появляются, как правило пос
ле истребления крыс, причем размножаются очень интенсивно. Половая зрелось 
у них наступает в возрасте 1,5 мес., срок беременности-20 дней, в помете-5-6 
мышат, за годдают7-8 пометов Продолжительность жизни 1-1,5 года. Взрос
лая особь весИi в среднем 14 г. За сутки одна мышь съедает 3-5 г зернопро
дуктов, которым отдает предnочтение, хотя и всеядна. На зиму мыши делают 
запасы зерна. В отличие от крыс мышам требуется немного воды---1-1 ,5 мл в 
день. Мыши очень чистоплоmые животмые, гнезда содержат в опрятном состо
янии, загрязненную подстилку удаляют и устраивают новую. 

Для борьбы с мышевидными грызунами в дератизацио11ной практике применя
ются химические вещества, подразделяющиеся на две основные группы: яды 
острого и хронического действия. 
Яды острого действия (фосфид цинка, фторацетат бария, фторацетат натрия, 
глифтор, монофторин, фтороцетамит и др.) характеризуются быстрым процес
сом отравления. При введении яда в организм первые симптомы отравления 
появляются уже через несколько минут 

Препараты оказывают воздействие, в первую очередь, на нервную систему, по
этому процесс отравления сопровождается сильными болевыми ощущениями. 
Многие грызуны, почувствовав боль, прекращают поедать отравленную приман
ку, при этом не успев набрать летальной дозы яда. В дальнейшем у них сохраня
ется стойкая защитно-рефлекторная резкция-они не потребляют такую при
манку и моrут распознавать яд в другой пищевой основе. 

Главный -
редактор 

Препараты острого действия в большинстве не имеют а!iТИТодов (противо
ядий), поэтому представляют опасность дnя человека и домашних животных 
при случайном отравлении. Возможны вторичные отравления животных и пти
цы при поедании трупов павших грызунов. Обязательным условием проведе
ния дератизации с использованием острых ядов является предварительный 
прикорм грызунов неотравленной приманкой в течение 5-7 дней. Эффектив
ность дератизации с применением данной группы препаратов редко бывает 
выше 50о/о. 
Препараты хронического действия представлены группой ядов-антикоаrулян
тов. В практике дератизации они признаны самыми эффективными и получили 
наибольшее рас11ространение. Из российских-зто зоокумари11 , натриевая соль 
зоокумарина, дифенацин (ратиндан), фентолацин, этилфенацин. Среди зарубеж
ных: варфарин , бромдиалон, куматетралил, бродифа!(уМ, дифитиалон, хлорфаси
нон, флокумафен и др. 
Для антикоаrулянтов характерен дnительный летальный период и свойства 
кумулироваться в организме. Эти вещества нарушают механизм коагуляции 
крови и препятствуют ее свертыванию. г~бель грызунов происходит от внут
ренних кровотечений на 4-1 О суn<и после первого попадания яда в организм-
процесс отравления развивается t'1едпенно и при отсутствии пр111знаков боли. 
Еще одно свойство антикоаrулянтов заключаете в том, что их эффективность 
усиливается при повторном попадании в организм, а летальная доза яда при 

этом многократно снижается. Готовят отравленные приманки на основе анти
коаrулянтов с расчетом многократного потребления их грызунами, чтобы умень
шить расход действующего вещества и с11изить вероятность отравления до
машних животных при случайном их попадании . 
Научно-производственное предприятие" Аратамус" разработало высокоэффек
тивное средство дnя борьбы с мышевидными грызунами Аратамус-М. Этот 
препарат на основе этилфенацинз является самым технологичным при изго
товлении отравленных приманок и непищевых средств борьбы с грызунами и -самым дешевым при пересчете на единицу деиствующего вещества. 

В отличие от других этилфенацинсодержащих препаратов Аратамус-М имеет 
ряд преимуществ: 

содержит оптимальную концентрацию действующего вещества; 
эффективен против популяций грызунов, устойчивых к ранее применяемым 
антикоаrулянтам; 
при дnительном хра11ении не изменяются физико-химические свойства и не 
снижается ратицидная активность; 

технолоrnчен при изготовлении отравленных приманок: обеспечивает равно
мерное распределение яда no все~.-1у объему, не требуется' высушивание при-
• •а.,...... 1' aнecet111si в нее растительного масла в качестве антрактанта; 
"1) оа-.щ><~ Сil(ТИ6НОСТ~ не уступает зарубе~ы~ аналогам. 
Препарат nредстаВЛS!ет собой маслянистую JОWОСТЬ буро-коричневого цвета, 
прозрачную или слегка мутную r.o все~.'У ооъе~, с запахом растительного мас
ла Концентрация действующего вещес1ва О, 75% .. Аратамус-М предназначен 
дnя приготовления отравленных при~..tанок ~' непищевых средств борьбы с мы
шевидными грызунами на объектах ветеринарного надзора. Острая токсичность 
при однократном введении дnя крыtr260 мг/кг, 4-кратном-52 мr/'l<J (8-10 г 
гQтовой приманки, потребляемое крысой в течение 4 суток, являются дnя нее 
смертельными). 
При попадании в организм животного яд тормозит синтез протромбина в пе
чени, в результате чего замедnяется свертъ1ваемость крови, повреждаются стенки 

периферических кровеносных сосудов, развивается геморрагический диатез, что 
обусловливает внутреннее кровоизлияние, приводящие к летальному исходу. 
Клиническая картина отравления характерна дnя ядов-антикоаrулянтов и начи
нает проявляться на З 4-е сутки после попадания яда в организм: животные 
постепенно становятся вялыми, малоподвижными, на енешние раздражители 

не реагируют, у них развивается тремор конечностей. В дальнейшем наблюда
ют цианоз конечностей , хвоста и ушей. Из ротовой и носовой полости анально
го отверстия начинаются кровотечения. Гибель живот11ого наступает на 4-З-е 
суn<и. 

Дnя приготовления готовой отравленной приманки используют имеющиеся в 
хозяйстве корма и продукrы. Обычно это комбикорм дnя цыплят первого воз
раста, дробленая пшеница, мясной фарш или рубленые 11а 3-5 сегментов ~и
ные ШеЙК\lt-ИХ серые крысы поедают наиболее ОХОТНО И УНОСЯТ В НОРЫ Д/lЯ 
кормления молодняка. Пищевую основу и препарат в соотношении 1 :50 {20 г 
препарата на 1 кг пищевой основы) смешивают в смесителях или вручную дроб
ным методом. Приманку раскла,п,ывают по 100-200 г в дератизационные кор
мушки, подложки по периметру стен, проходам. на тропинках, натоптанных гры· 
зунами, около источников воды. вокруг нор, в бытовых и вспомогательных поме
щениях. Число приманочных точек зависит от степени заселенности объекта 
грызунами--2-5 на 100 м2 Одновременно обрабатывается территория , приле
гающая к объеК1)', где приманку рас1<11адывают непосредственно в норы. В пос
ледующие дни контролируют потребление приманок. В местах полного поеда
ния их количество увеличивают, испортившуюся заменяют. 

В птичниках, находящихся на nрофразрыве, приманку крысы поедают более 
интенсивно, положительные результаты дератизации получают значительно 
быстрее, в течении 4-5 дней, а эффективность достигает 100%. Одновременно 
затраты труда и количество готовой отравленной приман1<и сокращается в 3----4 
раза, поэтому дератизацию объектов, свободных от mицы, проводят в перву10 
очередь. 

После проведения дератизационных работ проводят профилактические ме
роприятия: наводят санитарный порядок, норы заделывают бетонным раство
ром с добавлением битового стекла, устраняют места возможного проникнове
ния грызунов в помещения. 

По вопросам приобретения препарата Аратамус-М обращаться к офици
альному дистрибыотеру НПП "Аратамус" в Республике Беларусь ООО "Фар
мвестсервис" по адресу: Минская оfiластъ. г. Несвиж ул. ЛенинСJ(ая. 134. 
Тел. 5-36-96. факс 5-31-47. 
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