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Настоящая программа повышения
Ir|)с)дусматривает р€ввитие и получения

квалификации (далее - Прогрlамма)
комплекса компетенций с у,четомсOвременных требований к высшему образованию.

категории слушателей: студенты факультета ветеринарной мед]{цины
tlчной формы обучения.

Срок обучения : 250 часов
Форма обучения: очная.
Форма организации образовательной деятельности: модульная
Режим занятий: согласно расписанию занятий.

Щель и задачи реализации программы
ЩелЬ ПрограМмы научИть слушаl,елеЙ правильно распознавать, обследцовать

бtl"'ьное животное, обобщать полученные результаты, оценивать ан'томо-
t]lизlrологические особенносr:и организма животного В зависимост]и от
}кс}логических, технологических и других условий.

основными задачами Программы являются изучение особенностей
биологии животных И предрасположенность их к болезням, определение
со(:тояния здоровья И возможно более раннее и всестороннее изучение
l{ilрушений, возникающих в организме, позволяющее поставить диагноз боле,зни.

освоение Программы базируется на принципах матери€шистической
\{его,цологии, знаниях по неорганической и органической химии, 8нсtт,омии,
физиологии, ветеринарной офтальмологии и токсикологии, клинической

патологической ветеринilрнойдиагностике, патологической физиологии,
а-rIатомии, хирургии, терапии и других дисциплин.

Планируемые результаты обучения
в результате освоения программы слушатель должен
знать:
- общие закономерности строения организма животных;
- видосПецифические особенности строения и расположения стр./ктур

организма животных;
- анатоМо-функцИон€UIьные и анатомо-топографические характеристики

cplcTeM организма и областей тела с учетом видовых и возрастных особеннrэстей
животных;

- клиниЧеские аспектЫ функциОнальноЙ анатомии систем и отдельных
органов С учетом видовых особенностей, а также современные методы
биологического анализа морфологических перестроек, используемые в лечении
жI,1вотных;

уметь:
- ориентироваться в расположении органов, границ областей по скеле1ным

ор}{ентирам тела животных;
- определять видовую принадлежность органов по анатомическим

признакам: величИна, строение, конСистенция, цвет;
- провоДить сраВнительнЫй аналиЗ наблюдаемых структурных изменений,

формулировать выводы и обоснования к ним;
- устанаВливатЬ связЬ изученнОго матерИ€Lпа С другими дисциплинами;
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- применять полученные знания
владеть:
- конкретными теоретическими
- современными методами

организации биологических объектов

в практической и научной деятельност,и;

знаниями по дисциплине;
и способами изучения структурной

на всех его уровнях;
- методами оценки топографии органов и систем организма животных.

реализация Программы направJIена на совершенствование и полуlчение
нOвых компетенцийо необходимой для профессиональной деятельнос1и, и
tlовышение профессион€Llrьного уровня в рамках имеющейся квалификации.

По окончанию обучения слушатель должен
компетенциями:

обладать следующими

способностью к абстрактному мышлению, ан€uIизу, синтезу;
способностью к самоорганизации и самообразованию;
способностьЮ решатЬ стандартные задачи профессион€lJIьной деятельности

на. основе информационной и библиографической культуры с примен()нием
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;

способнОстьЮ И готовностью к оценке морфофункцион€Lльных,
{lизиологических состояний и патолог,ических процессов в организме человека
дJIя решения профессионапьных задач;

СПОСОбНОСТЬЮ и готовностью ан€шизировать закономерности
фУНКЦИОнирования органов и систем организма, использовать знания м,эрфо-
физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического
ИССЛеДОВаНИЯ И оценки функцион€Lпьного состояния организма животного
ДJIЯ СВОеВРеМенноЙ диагностики заболеваниЙ, интерпретировать результаты
с(ll]ременных диагностических технологий по возрастно-половым Гр)'ппам
Жl4ВОТНЫХ С УЧетом их физиологических особенностеЙ для успешноЙ лечебно-
гrрофилактической деятельности ;

способностью и готовностью осуществлять сбор научноЙ информации,
ПОДГОТоВку обзоров, аннотациЙ, составJIение рефератов и отчетов, библиографий,
) час,гвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ
РазЛичного уровня, выступать с докладами и сообщениями по тематике
ГtI]оводимых исследований, анirлизировать отечественный и зарубежный оп]ыт по
'IеNtаТИКе иссЛедованищ разрабатывать планы, программы и методики прове,цения
гiа,}'чных исследов аний, проводить науч ные исследо вания и эксперименты.

Трулоемкость [Iрограммы (часы)

Лекции
к,гические занятия

ВСЕГо:

Конкретный перечень, ц)удоемкость, последовательность и распреде.пение

?

),.lебных дисципJIин (модулей) определяется учебным планом.



учебный план

календарный учебный график, организационно-педагогические услOвия,
формЫ аттестации, оценочные матери€lлы и иные компоненты определяются
рабочими программами моду.llей, разработанных кафедрами образовательной
организации.

Курс Рабочие программы
модулей

количество часов

Всего
в том числе

Лекции Практичес]кие
занятия

l

Сравнительная анатомия мелких
животных з4 з0 4

Итого 34 30 4

,)

клиническая анатомия мелких
животных l8 18 0

Щиетическое кормление мелких
животных 18 l8 0

Итого зб 36 0

3

клиническая биохимия мелких
животных 18 18 0

Физиология мелких животных 18 18 0
Клиническая диагностика 18 l8 0
Фармакология непродуктивных
животных l8 l8 0

Итого 72 72 0

4

патологическая анатомия мелких
животных l8 0 180

Акушерство, гинекология и
биотехни ка р€вмножения мелких
животных

l8 18 0

Паразитология и инвазионные
болезни мелких животных 18 18 0

Итого 54 зб 18

5

Эпизоотология и инфекционные
болезни мелких животных 18 l8 0

Хирургия мелких животных 18 18 0
Терапия мелких животных 18 18 0

Итого 54 54 0

Всего 250 228 22
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образовательный процесс по соответствующей рабочей лрограtмме модуля
осущестВляется В течение всего к€Lпендарного года, устано]вленного в
образовательной организации.

освоение Программы завершается итоговой аттестацией, проводиплой в
дополниТельнО установЛенное время в виде тестов, которые включены в ра(5очие
программы модулей кафедр.

Лицам, успешнО освоившиМ Программу и прошедшим ито.овую
1т,гестацию, выдается документ о ква_lrификации - удостоверение о повышении
квалификации на бланке, установленном образовательной организациtэй.

Литераryра
перечень учебной литературы устанавливается кафедрами, реализуюlдимиобучение студентоВ пО настоящеЙ учебноЙ .rpo.purr., в сво]4х рабочих

t{рограммах модулей.
материально-техническое обеспечение программъл

ДлЯ проведениЯ лекционных и практических занятий предоставлrIются
}''Iебные классы, оснащенные мультимедийной техникой, и специацьное
оборудование.

Заведующий кафедрой

lrll,rl7,/внутренних болезней животных А.В. JIшин



рабочий план
по дополнительной образовательной программе повышения квалификации

"Болезни мелких животных''

для сryдеНтов факулЬтета ветеРинарноЙ медицины очной формы обучения

Курс Наименование учебной дисциплины (модулей)

количество часоl]

Всего
в том числе

Лекции
Практические

занrlтия

1
Сравнительная анатомия мелких животных з4 30 4l

Ито,го 34 з0 4l

,}
клиническая анатомия мелких животных 18 18 с)

Диетическое кормление мелких животl.{ых 18 18 Cl

Итого 36 36 0l

3

клиническая биохимия мелких животных 18 18 с}

Физиология мелких животных 1в 18 cl
клиническая диагностика болезней мелких животных 18 18 Qt

Фармакология непродуктивных животных 18 18 Qt

Итого 72 72 0

4

патологическая анатомия мелких животных 18 0 1lз
Акушерство, гинекол огия и биотехника размножения
мелких животных 18 18 0

паразитология и инвазионные болезни мелких животных 1_8 18 0

Итого 54 зб 1t}

5

эпизоотолоrия и инфекционные болезни мелких
животных 18 18 0

Хирургия мелких животных 18 18 0
Терап ия мелких животных 18 18 0

Итого 54 54 0

Всего 250 228 22.
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.щанная программа повышения квалификации является преемственнойt к основной
образовательной программе высшего образования направления подготовки 36.05.01
<ветеринария>, квалификация специi}лист и предполагает развит]пе комплекса
компетенций с учетом современных требований к ВПО.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
основнаЯ цель дисЦиплинЫ при подготовке ветеринарньIх врачей с,остоит в том,

чтобы дать студентам основополагающие морфологические знания о функционирующем,
развивающемся и приспосабливающемся организме.

.щля достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
а). ОбщеобразовательнЕUI задача, заключается в углубленноМ оЗнакоIчIлении

студентов со строением организма собаки и кошки, и дает фундаментi]льное
биологическое образование в соответстI]ии с требованиями, предъявляемыtми к вЕлсшим
учебным заведениям биологического прсlфиля.

б), Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся фуrrкциональной,
эволюциоНной И кJIиничесКой анатомии и создает концептуальную базу л.гlя реалIIзации
междисциплинарньж структурно-логич:еских связей с целью выработки навыков
врачебного мышления.

В). Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с совремеIлными
направлеНиямИ и методиЧескрIмИ подходамИ, использУемыми в анатомии для решения
проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися достиже.ниями в этой
области.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕ_МЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНЛlЯ ПО
дисциплинЕ (мOдулю), соотнЕсЕнных с плАнир-\/Емыми

рЕзультАтАми освоЕния дополнитЕльноi4
ОБРАЗОВА:ГЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли]ны
Изучение дисциплины доJIжно сформировать следующие компетенции:

а) профессиональные компетенции (ПК)
- способностью и готовrIостью анализировать закономерности функционирс}вания

ОРГаНОв и систем организма, использовать знания морфофизиологических rocнoB:
основные методики клинико-иммyнологического исследования и оценки
функционального состояния организмчl животного для своевременной диагнOстики
заболеваниЙ, интерпретировать результаIы современных диагностических r,ехнолоr,ий по
возрастIlо-половым группам ж:ивотньIх с учетом их физиологических особенностс:й для
успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4);

Тl дOемкость (час
Лекции 30

Практические занятия 4
ВСЕГо: з4

Планируемые результаты освоения компетенций с учетом професrэионалъ,ных
станда

Компетенц
ия

Кат,егории Опыт
д19ятельностиЗнать Уметь Владеть

2



пк-4 общие
закономерности и

видовые
особенности

строения животньD(
в возрастном

аспекте.

определять
видов},ю

принадлежность
по

анатомическим
признакам.

методами
оценки

топографии
органов и

систем
организма.

анаJIиз

заtкономерности

функциоrrирова
ния орга.нов и

систем
организма
животного,

морфофизиолог
иtческих основ,

основt{ых
методtик

lасследований

3. учЕБныЙ плдн
,Щополнительной образовательной програ},{мы повышения квалификации <<Болезни

мелких животньIх) дисциплины <<Сравнительная анатомия мелких живо:гных)>
Категории слушателеii: студенты факультета ветеринарной медицины очноЙ

формы обучения.
Срокобучения: З4часа
Фlо : очнаrI.

ль
п/п

тема занятия

Ф
= 'rr

aа
Фi
aФ

аЕ
дg

Всего,
час

в том числ€)
Лекции JПрактические

занятия

1 Остеология. Морфофу.нкционаJILные
особенности осевого скелета в

сравнительном аспекте.

пк-4
2 2

2 Остеология. Морфофункционzlльные
особенности периферического скелета

в сравнительном аспекте.

пк-4
2 2

J Артрология. Морфофl,нкционЕlльные
особенности соединений костей
скелета в сравнительном аспекте

пк-4
2 2

4 Мышцы плечевого пояса, позвоночного
столба, мышцы головы.

МорфофункционаJIьные особенн ости
мышц в сравнительном аспек,l]е.

пк-4

2 2

5 Мышцы грудной конечности.
Морфофункциональные особенн ости

мышц грулной конечности в

сравнительном аспекте.

пк-4

2 2

6 Мышцы тазовой конечности.
МорфофункционаJIьные особенности

пк-4
2 2

J



мышц тазовой конечности в
сравнительном аспекте.

1 Кожа и ее производные.
Морфофункциональные особеннOсти

кожи и ее производньIх в
сравнительном аспекте.

пк-4

2 2

8 Органы пищеварения.
МорфофункционаJIьные особенности

головной и передней кишок в
сравнительном аспекте.

пк-4

2 2

9 Органы пищеварения.
Морфофункционtlльные особенн()с,ги

средней и задней кишки в
сравнительном аспекте.

пк-4

2 2

10 Органы дыхания.
МорфофlтlкционаJIьные особеннOсти
органов дыхания в сравнительном

аспекте.

пк-4

2 2

11 Органы мочеотделения.
МорфофункционаJIьные особенности

органов мочеотделения в
сравнительном аспекте.

пк-4

2 2

12 Органы рiвмножения.
Морфофункционilльные особеннOсти

органов рч}змножения в сравнительном
аспекте.

пк-4

2 2

1з Сердечнососудистая система.
МорфофункционаJIьные особенности

сердечно-сосудистоii системы в
сравнительном а,спекте.

пк-4

2 2

14 Нервная система.
МорфофункционЕrльные особенности

нервной системы в сравнительном
аспекте.

пк-4

2 2

15 Органы чувств.
Морфофункцион.lльные особенности

органов чувств в срЕIвнительном
аспекте.

пк-4

2 2

16 препарирование пк-4 4 4
ВСЕГо: 34 30 4

4. учЕБнАя прогрАммА
,Щополнительной образовательной программы повышения квалификац,ии <<Бол,езни

мелких животньIх) дисциплины <<(Jравнительная анатомия мелких :животных)
Тема 1. Остеология. 1\{орфофункциональные особенности осевOго скеJIета в

сравнительном аспекте.
Характеристика скелета, принципы его деления на отделы. Рс,ль скеJIета в

жизнедеятельности организма. Морфогенез скелета, внешние и внутреЕtние факторы,
определяюIцие особенности его строения и функционирования.

Видовые и возрастные особенности скелета. Скелет туловища. Позвсlночный столб
и груднаJI клетка в сравнительном аспекте. Строение костного сегмента и ф;rнкциональнаJI



роль его элементов. Скелет головы в сравнительном асп€)кте. tЭбщая

анатомофункционЕIльнаJI и топ,ографическtul характеристика костей черепа и его отделов.
Околоносовые пiвухи и каналы черепat. Видовые, возрастные и половыtэ особеllности
скелета головы.

Тема 2. Остеология. Морфофункциональные особенности периферического
скелета в сравнительном аспекте.

Скелет конечностей в сравнительном аспекте. Морфофl,нкционilльнаll
характеристика скелета конечностей и принцип их деления на звенья. Преобразrэвания
конечностей в связи со способом сlтато-локомоции, редукция лучей. Видовые и

возрастные особенности скелета поясов и свободньж грудных и тiLзовых конечностей у
мелких животньIх животньIх.

Тема 3. Артрология. Морфофункциональные особенности соединений костей
скелета в сравнительном аспекте

МорфофункциональнаlI характеристика соединения костей в сравнитеJIьном аопекте.
Строение суставов, их морфофункционаJIьнau{ классификация. Биомеханические
характеристики суставов и их компонентов. Особенности рентгеновскогс) изображения
костей осевого скелета с учётом видовых и возрастных оообенностей строения.

Морфофункционztльное обоснование повреждений костно-суставных соедин(]ний и
их лечебной коррекции. Возрастные, виlIовые и половые особенности соедLIнений лсостеЙ,

Рентгеноанатомия костно-суставной системы. Значение и преиму]цества

рентгенанатомических исследований костно-суставной системы. Принцип:ы пров(эдения

исследований и анализа рентгенологической информации. Место и р,оль меlгода в

диагностике структурно-функrIионального состояния опорно-двигательного аппарата.

Тема 4. Мышцы плечевого пояса, позвоночного столба, мышцы гOловы.
Морфофункциональные особенности мышц в сравнительном аспекте.

МорфофункционаJIьнtш характеристика скелетньtх мышц. Физические своЙства и
химический состав мышц. Вспомогательные органы мышечной системы, их строение и

функциональнаlI характеристрIка. Факторы, опредеjulющие индивидуrLльн.ые и вIIдоВые

особенности мышечной системы. Мускулатура туловища в сравнительном аOпекТе.

Основные данные морфогенеза сомат,ической мускулатуры туловища и хвоста. Её
морфофункциональные особенности в различных отделах туловища и зztкономерносТи

расположения. Мускулатура головы. Источники развития мускулаlгуры голоВы.

Особенности строения и расположения мимической и жевательноЙ мускулагуры.
тема 5. Мышцы грудtlой конечности. Морфофункциональные особеrrности

мышц грулной конечности в сравните|льном аспекте.
обrцие закономерности строения и расположения мышц грулной конечнOсти в

сравнительном аспекте, источники их развития. Топографические особе.нности

расположения бурс и синовиальных влагrrлищ. Видовые особенностll строения и

расположения мышц грулной конечности.
тема б. Мышцы тазовой конечности. Морфофункциональные особеrrности

мышц тазовой конечности в сравнительном аспекте.
Общие закономерности строения и расположения мышц тазовых конечtlостей,

источники их развития. Топографlлческие особенности расположенИЯ б:rРС И

синовиilлЬньtх влагаJIищ. Видовые особенности строения и расположения мышц тазовьIх

конечностей.
тема 7. Кожа и ее производные. Морфофункциональные особен,ности кожи и

ее производных в сравнительном аспекте.
МорфофункционЕlльная характеристика кожного покрова и его производtньж в

сравнитеЛьном аспекте. ВзаиШIосвязЬ с лругимИ системами организма. Кож:а, её стlrоение.

МорфогенетическаJI классифлtкация производных. Строение железистых производньж.

Видовые, возрастнЫе и половЫе особеннОсти строеНия кожи и ее производньIх.



ТеМа 8. Органы пищеварения. Морфофункциональные особеннос,ги головной и
передней кишок в сравнительном аспекте.

видовые И функциональные особенности строения органов пр,эддверия Ртв,
СОбственно ротовоЙ полостII и глотки. Взаимосвязь органов головной киuIки с
ТОПОграфически сопряжёнными органами. ЖелезистыЙ аппарат головной кишIки в
СРаВНИТелЬноМ аспекте. Передняя кишка (пищеводно-желудочныЙ отдс:л). Строение,
топография, видовые и возрасl]ные особенности.

Тема 9. Органы пищеварения. Морфофункциональные особенности сре;цней и
задней кишок в сравнительном аспекте.

Морфофункциональнaш характеристика тонкого отдела кишечника в сравнительном
асПекте. ЖелезистыЙ аппарат среднеЙ кишки, видоспецифические призн;аки. Строение
Печени И поджелудочноЙ железы в сравнительном аспекте. МорфофункциональнаJI
характеристика толстого отдела кишечнIIка в сравнительном аспекте.

Тема 10. Органы дыхания. Морфофункциональные особеннtlсти органов
дыханлIя в сравнительном аспекте.

. Морфогенез органов дыхания в связи с другими системами органIIзма, внешней
средоЙ и функциеЙ. Видовые, возрастные и топографические особенности воздухоЕtосньIх
путеЙ и легких. Анатомические оссlбенности органов дыхания в ]]ентгенOвском
изображении в сравнительном аспекте.

Тема 11. Органы мочеотделения. Морфофункциональные особенности о[lганов
мочеотделения в сравнительном аспекте.

Органы мочевыделения. Анатоми.rеский состав, характеристика стрOения п(эчек и
мочевыводящих путей, их функциональные взаимосвязи с другими система,ми организма.
Видовые, возрастные и топографические особенности органов мочевыделен]ия.

Тема 12. Органы размножения. Морфофункциоцальные особенности оргаIiов
размножения в сравнительнOм аспекте.

Морфофункциональная характеристика и анатомический соотав о]рганов

рЕвмножения в сравнительном аспекте. Видовые, возрастные и тоrrографические
особенности половых органов и причIIны их появления. Морфогенез и факторы его
обуславливающие. Аномалии строения п,оловьIх органов.

Тема 13. Сердечносос)rдистая система. Морфофункциональные особенности
сердечно-сосудистой системы в сравнительном аспекте.

Серлче строение, развIIтие, топография, видовые и возрастные особенности.
Кровообращение плода и взрослого организма. Понятие об ангиографии как Iиетоде
исследования кровеносной системы.

Тема 14. Нервная система. Морфофункциональные особенности нервной
системы в сравнительном аспекте.

Строение и развитие центрального отдела нервной системы и его оболсlчек в

сравнительном аспекте. Строение и р€ввитие периферического отдела нервllой сисlгемы в

сравнительном аспекте.
Тема 15. Органы чувств. Морфофункциональные особенности орг;Lнов чувств в

сравнительном аспекте.
Анатомический состав и морфофункциональная характеристика анализаторов.

Орган зрения в сравнительн()м аспекте. Орган слуха и равновесия в сравнительном
аспекте. Органы обоняния, вкуса и осязания - их расположение и связь с центрtlльной
нервной системой.

5. МАТЕРИАЛЫ{О-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗl\ЦИИ
ПРОГРАММЫ

а) помещения и лаборатории
1. Лекционный зал.
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2. Прозектории.
3. Секционный за_ll длrI вскрытия трупного материirла.
4. Помещения для препарирования трупного материЕrла.
5. Холодильнчu{ KElMepa для хранения трупного материаJIа.
6. Костная база.
7. Помещения, в которых нilходятся ванны с влажными препаратами.
8. Анатомический музей

б) оборудование и приборы
1. АНаТОМические инструменты - ножи, пинцеты, ск€UIьпели, ножницы всех видов,

молотки, пилы, долото и т.д.
2. Ванны для хранения трупов и влажных препаратов. Куветы рЕtзличньtх pzшMepoB,

эксикаторы.
3. .Щиапроекторы.
4. Мультимедийные установки.
5. Стереоскопические и бинокулярные лупы.
6. Столы со специаJIьным покрытием, винтовые табуреты.

в) препараты, обеспечивающие учебный процесс
1. Препараты костей.
2. Су<ие и влажные препараты суставов мелких животньIх.
3. Трупы мелких животных (кбшки, собаки).
4. Фиксированные препараты внутренних органов мелких животньD( по с]астемам.
5. Скелеты мелких животньrх.
6. !емонстрационные таблицы, схемы и рентгеновские снимки пс) всем темам

лекционньгх, лабораторно-практических и практических занятий.
7. Мультимедийное обеспеч,ение по р€lзделам анатомии.
8. Музей кафедры анатомии.

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Итоговая аттестация студентов является обязательной и осущест]вляется после

освоения дополнительной образовательной прогрчlммы повышения квалификации в
полном объеме.

Итоговая аттестация осуществпяется в форме экзамена. Экзамен проводится по
предусмотренным в прогрЕIмме темам.

Перечень разделов и вопросов1 вIrIносимых на итоговую аттестаци,ю:
1. Характеристика скелета, принципы его деления на отделы.
2. Роль скелета в жизнедеятельности организма.
З. Морфогенез скелета, внешние и внутренние факторы, определяющие особенности

его строения и функционирования.
4. Видовые и возрастные сlсобенности скелета.
5. Скелет туловища.
6. Позвоночный столб и груднаJI клетка в сравнительном аспекте.
7. Строение костного сегмента и фуlлкционЕtльнiul роль его элементов.
8. Скелет головы в сравнительном аспекте.
9. Общая анатомо-функциональн.ш и топографическilя характеристика костей черепа

и его отделов.
10. Околоносовые пазухи и канzшы черепа.
11. Видовые, возрастные и половые особенности скелетаголовы.
12. Скелет конечностей в сравнительном аспекте.
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13. МорфофункционЕtльнtш характеристика скелета конечностей и принrIип их деления
на звенья.

14. Преобрtвования конечностей в связи со способом стато-локомо]ции, редукция
лучей.

15. Видовые и возрастные особенности скелета поясов и свободных грудных
конечностей у мелких животньIх.

16. Видовые и возрастные особенности скелета поясов и свободных т;вовых
конечностей у мелких животных.

17.морфофункцион.lльная характеристика соединения костей в 0равнительном
аспекте.

1 8. Строение суставов, их морфофункционaльнrш классификация.
19. Биомеханические характеристики суставов и их компонентов в 0равнительном

аспекте.
20. особенности рентгеновского и:зображения костеЙ осевого скелlЭТа с учётом

видовых и возрастньгх особенностей строения.
21. МОРфОфУнкциональное обоснование повреждений костно-суставных соединений и

их лечебной коррекции.
22.возрастные, видовые и половые особенности соединений костей.
23. Рентгеноанатомия кост]Iо-суставной системы.
24. Значение и преимущества рентгенанатомических исследований кос]тно-суставной

системы.
25. ПРинципы проведения исследоваtrий и анаJIиза рентгенологической информации.
26. МорфофункционаJIьн{ш характеристика скелетных мышц.
27. Физические свойства и химическллй состав мышц.
28. Вспомогательные органы мышечной системы, их строение и фуцкционЕlJIьнаlI

характеристика.
29. Факторы, определяющие индивидуtLIIьные и видовые особеннос,ги мыпrечной

системы.
30. Мускулатура туловища в сравнительном аспекте.
31. Основные данные морфогенеза соматической мускулатуры туловища и хвоста.
32. Мускулатура головы в сравнительном аспекте.
33. Особенности строения Il расположения мимической и жевательной м,ускулач/ры.
34. Общие закономерности строения и расположения мышц грудной конечнOсти в

сравнительном аспекте, источники их развития.
35. Топографические особенности расположения бурс и синовиilльных влагапищ в

сравнительном аспекте.
3б. Видовые особенности строения и расположения мышц грулной конечности,
37. Общие закономерности строения и расположения мышц тазовых конечн:остей,

источники их развития.
38. Топографические особенности I)асположения бурс и синовиrlльнtых вла.галищ

тазовой конечности в сравнительном аспекте.
39. Видовые особенности строения и расположения мышц тtlзовых r:онечностей в

сравнительном аспекте.
40. Морфофункциональнiш характеристика кожного покрова и его производньtх в

сравнительном аспекте.
41. Кожа, её строение. Морфогенетическая классификация производньж.
42. Строение железистьtх производньtх кожи в сравнительном асrrекте.
43. Видовые, возрастные и половые особенности строения кожи и ее производных.
44. Видовые и функционаlльные особенности строения органов преддверия рта,

собственно ротовой полости и глотки в сравнительном аспекте.
45. Взаимосвязь органов головной кишки с топографически сопряжённь,Iми органами.

Железистый аппарат головной киIпки в сравнительном аспекте.
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46. Передняя кишка (пищеводно-желудочный отдел) в сравнительном ас,пекте.
47. МОРфОфУППЦ"О"алЬНбI характеристика тонкого отдела кишечника в

сравнительном аспекте.
48. Железистый аппарат средней кишки, видоспецифические признаки.
49. Строение печени и поджелудочной железы в сравнительном аспекте.
50. МОРфОфУНКЦИОналЬная характеристика толстого отдела кишечника в

сравнительном аспекте.
51. Морфогенез органов дьIхания в связи с другими системами

средой и функцией.
органIIзма, внешней

52. Видовые, возрастные и топографические особенности воздухоноOных путей и
легких.

53. АнатоМические особенноСти органов дыханиJI в рентгеновском изображении в
сравнительном аспекте.

54. Органы мочевьцеления в сравнительном аспекте.
55. АнатоМическиЙ состав, характерИстика строениЯ почеК и мочевыводящих путей, их

функциональные взаимосвязи с другими системами организма.
5б. Видовые, возрастные и,гопоГрафические особенности органов мочевLцелени.я.
57. МорфОфункциоНаJIьн€UI характерИстика И анатомический состав органов

размножения в сравнительном аспекте.
58. ВидовЫе, возрастные и,гопографи,ческие особенности половых оргilнOв.
59. МорфОгенеЗ и факторы его обуславлив€lющие. Аномалии строения половьIх

органов.
60. Серлче строение, развиl]ие, топография, видовые и возрастные особен:ности.
61. Строение и рiввитие t(ентрzrльного отдела нервной системы и его оболсlчек в

сравнительном аспекте.
б2. Строение и рiввитие периферического отдела нервной системы в сравнительном

аспекте.
63. Орган зрения в сравнительном аспекте.
64. Орган слуха и равновесIIя в сравнI{тельном аспекте.
65. Органы обоняния, вкуса и осязания - их расположение и связь с центральной

нервной системой.
СтУДент считается аттестованным, если имеет положительные оценки {,3, 4 или 5) по

всем TeMilN,{ программы, выносимым на экзЕlмен.

Описание показателеii и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируе
мые
результат
ы
освоения
компетен
ции

Уровень освоения Оценоч
нос)

средств
о

неудовлетворит
ельно

удовJIетворит
ельнс)

хорошо оТЛич]rI

о

О Способностью и готовностью анал.изировать закономерности функционировании
ОРГанов и систем организма, использовать знания морфофизиологич,оских tlснов,
основные методики клинико-имм)rнологического исследования и оценки
функционЕuIьного состояния организма животного для своевременной диагностики
заболеваниЙ, интерпретировать результаты современных диагностических технолог,ий по
вОзрастно-половым группам животньIх о учетом их физиологических особiенностей для
успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4)

9



Знать:
Общие
закономерн

видовые
особенност
и строения
ЖИВОТНЬIХ В

возрастном
аспекте.
Уметь:
определять
видовую
принадлежн

анатомичес
ким
признакам.
Владеть:
методами
оценки
топографии
органов и
систем
организма.

допущены две
(и более)
грубые ошибки
в ходе ответа,
которые
обучающийся
не может
исправить даже
по требованию
преподавателя.

отве,г дан
правильно не
менее чем
наполовину,
допущеньl I-2
по-
грешности
или одна
грубая
ошибка.

ответ дан
правильно
с учетом 1-

2 мелких
погрешнос
тей или 2-З
недочетов,
исправленн
ых
самостояте
льно по
требовани
ю
преподават
еля.

ответ
дан в
полном
объепtе;
правил
ьно
выпоJIн
яет
ан€Lпиз

ошиб,ок

Само-
стOя-
теJIьная

работа,
дискусс
ИИ,

тесты,

реферат
ы,
опрос,
зачет,
экза-
мен

1.

2,

6,

7,

J.

4.

5.

7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТВРАТУРЫ
Анатомия кошки. Ноздрачев А.Д. 1973. Изд-во кНаука>, - 248 с,
Анатомия собаки : уrеб. Ч.1 : Соматические системы / Под ред. Н.А.Слесаренко.
- Уч. изд. - М. : Колос, 2000. - 96 с. : ил. - (Учебники и 1^rеб. поссlб. для 0туд.
высш. учеб. завед.). - ISBN 5-10-003597-8 : 90-00. 1 экз.
Анатомия собаки : [учебное посо(5ие для вузов по специальности "В,этеринория"] /

Н. В. Зеленевский, К. В. Племяrlrов, М. В. Щипаки" и др. - Санк:т-Петербург :

Информационно-консilл:тинговый центр, 2015. - 249, [18] с. : и.гl. ; З0 см.
(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 250. - Указ.
терминов: с.251l-26З. - 1000 экз. - ISBN 978-5-906759-10-8.
Анатомия собаки. Висцеральные системы (спланхнология) : учеб. l Н. А.
Слесаренко [и др.] ; Под ред. Н.А. Слесаренко. - СПб. : Лань, 2004, - 88 с. : ил. -
(Учебники для вузов. СпециальнаrI литература). - ISBN 5-8l14-052li-6 : 142-|2;
з60-00. 2экз.
Анатомия собаки. Соматические системы : учеб. / Н. А. Слесаренко |[и др.] ; Под
ред. Н.А. Слесаренко. - СПб. : Лань, 2003. - 96 с. : ил. - (Учебникlа для вузов.
СпециальнаrI литература). - ISBN 5-8114-0492-1 : 158-40; 400-00. 2:lкз.
Анатомия собаки. Хромов Б.М., Короткевич Н.С., 1972.Изд-во <Наука>> -2З2 с.
Бойд, Дж.С. ТопографическffI анатомия собаки и кошки : Щветной атлас / Iiойд
Дж.С., К. Патерсон, А. Х. Мэй ; Пер. с англ. Г.Ш. Чиковани. - М. : Скорпион,
1998. - 190 с. : ил. - ISBN 5-86408-068-3 : 1700-00. 1 экз.
Гуди, Питер К. Топографическая анатомия собаки lГуди Питер К. ; IIер. с авгл. -

М. : Аквариум-Принт, 2006. - |75 с.: ил. - ISBN 0-85131-636-0 : 350-00. - ISBN 5-
984з5-5з7-Х: З50-00. - ]SBN 985-13-7б50-7 :350-00. 1 экз.

8.
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q
9. Зеленевский, Николай Вячеславович. Анатомия собаки : Учебное пособие для

студентоВ вет. вузоВ и вет. факультеТов / ЗелеНевский Николай Вя,чеславо]]ич ;
Санкт-Петербургская гос. академия вет. медицины. _ спб. : I,1зд-во |эоо
"Юридическая фирма "Право и }.правление'', 1997. - 340 с. : ил. - I|SBN 5-8113-
0001-8 : 40 р. 55 экз.

10. МеждУнароднtш ветеринарнiш аIIатомическЕUI номенклатура : Noпrina anatomica
veterinaria : на латинском и русском языках : [справочник] / пер. 14 рус.
терминология Н. В. Зеленевского. - 5-я ред. - Санкт-петербург [и др.] , Лu"", 201з.
- З99 с. ;24 см. - (Учебники для вузов. СпециальнаJI литераТура).- Длф. указ. латин.
и рус.терминов: с.259-396. - 1000 экз. - ISBN 978-5-81|4-1492-5 (в пер.).

Составители программы :

ЩиrIакин М.В., докт. вет. наук, доцент
Былинская Щ.С., к.вет. наук, ассистен.г

Программа рассмотрена и утверждена
(протокол Jtlb12 от 2З.06.2016 г.).

на заседании кафедры анатомии животньIх

Заведующий кафедрой a*/k М.В. Щипакин
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,дOемк:ость (час
Лекции 18

Практические заня],ия
ВСЕГо: 18

.щанная программа повышения квалификации является преемственнойt к осllовной
ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ПРоГрамме высшего образования направления подготовки 36.05.01
кветеринария>, квалификация специ€lлист и предполагает рЕввит]ие комплекса
компетенций с yleToм современных требований к Впо.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
основная цель дисциплины при подготовке ветеринарных врачей состоит в том,

чтобы дать студентам основополагающие морфологические знания о функrционирующем,
рчввивающемся и приспосабливirющемся организме.

,Щля достИжениЯ поставлеНной целИ необходимо решить следующие ЗЕlЩflЧИЗ
а). ОбщеобразовательнаJI задача заключается в углубленном ознакомлении

студентов со строением оргаIIизма собаки и кошки, рассматриваемого в клиническом
аспекте, И дает фундамен,тa}льное биологическое образование в соответствии с
требованИями, предЪявляемыМи к высшим учебным заведениям биологичесF:ого профиля.б). ПрикладнаЯ задача освещаеТ вопросы, касающиеся фуrrкционапьной,
ЭВОЛЮЦИОННОЙ И КJIиниЧеСКоЙ анатомии и создает концептуiшьную базу д;rя реалItзации
междисциплинарньгх структурно-логических связей с целью выработки на,выков
врачебного мышления.

в). Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с с]овременными
направлениями и методическими подходами, используемыми в анатомии для решения
проблем животноводства и ветеринари-и, а также имеющимися достижециями гl этой
области.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЪТАТОВ ОБ).ЧЕНИLЯ ПО
ДисциПЛиНЕ (МОДУЛЮ), СооТнЕСЕНных с ПЛАниР)/ЕМып4и

рЕзулътАтАми освоЕния дополнитЕльноii
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КОМпетенции обучающегося, формируемые в результате освоения диlсципли|lы
а) профессионi}льные компетенции (IIК)

СПОСобностью и готовностью анализировать закономерности функlдионирования
ОРГаНОВ и cIlcTeM организма, использовать знания морфофизиологичrэских llснов,
основные методики кли]{ико-имм).нологического исследования и оценки
фlТrКЦиОнального состояния организма животного для своевременной диагностики
ЗабОлеваниЙ, интерпретировать результа:гы современных диагностических технологий по
ВОЗрастно-половым группам животньtх о учетом их физиологических особенностей для
успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4);

т

Планируемые результаты освоен,ия компетенций с учетом професс:иональных
стаtIда

Компеr,енц
ия

Каr:егории опыrг

Знать Уметь Владеть л()я,l,еJlьнOс,l,и

пк-4 Общие
закономерности и

()пределять

видовую
методами
оценки

аналиlз
заIlономерности
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видовые
особенности

строения живо,Iньtх
в возрастном

асIIекте.

принадлежность
по

анатомическим
признакам.

топографии
органов и

систем
организма.

функциоrrирова
ния орга,нов и

систем
организма
животн,ого,

морфофизиолог
ических основ,

основных
методик

лtсследований

3. учЕБныЙ плдн
.Щополнительной образсrвательной прогрЕlммы повышения квалификации <Бrэлезни

мелких животньD() дисциплины <<Клиническая анатомия мелких животн[,Iх))
категории слушателей: студенты факультета ветеринарной медицины очной

формы обучения.
Срок обучения: i8 часовl
Фо

4. учЕБнАя прогрАммА
ЩОполнительной образовательной п,рограммы повышения квалификации кБолезни

Мелких жиВоТнЬtх> ДисП,иПлины <<Клиническая анатомия мелких жlлвотны]кD
Тема 1. Клиническая анатомия грудной конечности. Плечевой сустав.

з

ма ия: очная
лъ
п/п

тема занятия

Чs
Ёg
a9
ý it)

аЕ
,gу

Всего,
час

в тс}м числ(э
Лекц

ии
fIракти.lескпе

занятия

1 Клиническrul анатомия грудноii
конечности. Плечевой сустав.

пк-4
2 2

2 Клиническiш анатомия грудноii
конечности. Локтевой и запястный

суставы.

пк-4
2 2

аJ КлиническffI анатомия тазовой
конечности. Тазобедtренный и

коленный суставы.

пк-4
2 2

I

4 клиническая анатомия тазовой:
конечности. Заплюсневый счстав.

пк-4
2 2

5 Голо- и скелетотопия органов
пищеварительной системы.

пк-4
2 2

6 Голо- и скелетотопия органов дыхания. пк-4 2 2
7 Голо- и скелетотопия органов

мочевьцеления
пк-4

2 2

8 Голо- и скелетотопия поJIовых органов. пк-4 2 2
9 клиническiш анатомия области головы. пк-4 2 2

ВСЕГо: 18 18



областЬ лопаткИ и плеча: рельефная анатомия, поверхностные образtlвания,
топографИя мышц, сосудов и нервов. _ГIлечевой сустав: анатомическaUI характеристика,
анатомия капсулы, топография параартикулярных образований.

тема 2. Клиническая анатомия l,рулной конечности. Локтевой и запястный
суставы.

областЬ предплечЬя и кистИ: рельефНrUI анатоМия, поверхностные образсlвания,
топография мышц, сосудоВ I{ нервов. Локтевой и запястный суставы: анатомическzUI
характерИстика, анатомия капсулы, топография параартикулярных образований.

тема з. Клиническая анатомия тазовой конечности. Тазобедренный и
коленный суставы.

область бедра: рельефная анатомия, поверхностные образованшш, топография
мышц, сосудоВ И нервов. Тазобедренный И коленный суставы: iанатомическrUI
характерИстика, анатомия капсулы, топография параартикулярных образова.ний.

тема 4. Клиническая анатомия тазовой конечности. Заплюсневый сустав.
областЬ голенИ и стопы: рельефная анатомия, поверхностные образс,вания,

топографИя мышц, сосудоВ и нервов. Заплюсневый сустав: анатомическffI ха}рактеррtстика,
анатомия капсулы, топография параартикулярньж образований.

тема 5. Голо- и скелетотопия органов пищеварительной системы.
топография органов пищеваритель,ной системы, их кровоснабжение и иннервация.
Тема 6. Голо- и скелетотопия органов дыхания
Топография органов дыхilния, их кI)овоснабжение и иннервация.
тема 7. Голо- и скелетотопия органов мочевыделения
топография органов мочевыделения, их кровоснабжение и иннервация.
Тема 8 Голо- и скелетотопия полOвых органов
топография органов полово й системы, их кровоснабжение и иннервах;ия.
тема 9. Клиническая анатомия области головы
область головы: рельефная анатомия, поверхностные образованиrI, топоrрафия

мышц, сосудов и нервов. Височно-нижнечелюстной сустав: ttнатомическiul
характеристика, анатомия капсулы, топография параартикулярных образований.

5. мАтЕриАльно-тЕхничЕскиЕ условия рЕАлиз/,ции
ПРОГРАММЫ

а) помещения и лаборатории
1. Лекционный зал.
2. Прозектории.
3. Секционный за_ll дJuI вскрытия трупного материчrла.
4. Помещения для препарирования тр}.пного материчша.
5. ХолодильнаlI камера для хранения трупного материала.
6. Костная база.
7. Помещения, в которьtх находятся ванны с влажными препаратами.
8. Анатомический музей

б) оборудование и приборы
1. АНаТОМИЧеСКие инструменты - ножи, пинцеты, ск€UIьпели, ножницьл всех ]]идов,

молотки, пилы, долото и т.д.
2. Ванны дJuI хранения трупов и влажньж препаратов. Куветы рaвличЕtых рi}змеров,

эксикаторы.
3. .Щиапроекторы.
4. Мультимедийные установки.
5. Стереоскопические и бинокулярные лупы.
6. Столы со специaльным покрытием, винтовые табуреты.



в) препараты, обеспечивающие учебный процесс
1. Препараты костей.
2. Сухие и влажные препараты суставов мелких животньгх.
3. Трупы мелких животных (кошки, собаки).
4. Фиксированные препараты внутренних органов мелких животньtх по с,истемам.
5. Скелеты мелких животньIх.
6. ЩемонСтраuионные таблицы, ехемы и рентгеновские снимки п() всем темам

лекционнЬIх, лабораторно-практических и практических занятий.
7. Мультимедийное обеспечение по рiвделtlм анатомии.
8. Музей кафедры анатомии.

б. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНVIЯПРОГРАММЫ
ИтоговаЯ аттестациЯ студентов ,tвляется обязательной и осущест-вляется после

освоения дополнительной образовательной программы повышения квалификации в
полном объеме.

итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена. Экзамен проводи.tся по
предусмотренным в программе TeMilM.

перечень разделов и вопросов9 выцоспмых на итоговую аттестаци.ю:
1. область лопатки: рельефная анатомия, поверхностные образовани,я, топография

мышц, сосудов и HepBoI}.
2. областЬ плеча: рельефная анатомия, поверхностные образованиll, топография

мышц, сосудов и HepBoI}.
3. Плечевой сустав: анатомическаlI характеристика, анатомия к€tпс}лы, топография

параартикуJuIрных образований.
4. область предплечья: ре.пьефн€UI аI{атомия, поверхностные образования, топоr.рафия

мышц, сосудов и нервов.
5. область кисти: рельефная анатомия, поверхностные образованияt, топоrрафия

мышц, сосудов и нервов.
Локтевой сустав: анатомическая характеристик4 анатомия кitпсулъл, топография
параартикулярных обраlований,
ЗапястныЙ сустав: анатомическая характеристика, анатомия капсулы, топоrрафия
параартикуJuIрньш обраtований.

8. область бедра: релье(lная анатомия, поверхностные образования:, топография
мышц, сосудов и нервов.

9. Тазобедренный сустав: анатом,ическЕUI характеристика, анатомия каIIсулы,
топография параартикуJIярньж образований.

10. КоленНый сустаВ: анатомиЧескiUI характеристика, анатомия капсульл, топография
параартикулярных обршований.

11. Область голени: рельефная анатомия, поверхностные
мышц, сосудов и нервов.

12. Область стопы: рельефная анатомия, поверхностные
мышц, сосудов и нервов.

13. ЗаПЛЮСневый сустав: анатоми,ческаJI характеристика, анатом]ия капсулы,
топография параартикулярных образований.

14. Топография пищевода, кровоснабжение и иннерваци*
15. Топография желудка, кровоснабжение и иннервация.
16. Топография тонкой кишки, кровоснабжение и иннервация.
17. Топография толстой кишlки, кровоснабжение и иннервация.
18. Топография гортани, крOвоснабжение и иннервация.
19. Топография трахеи, кровоснабжение и иннервация.

6.

7.

образованияI, топография

образования, топография
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20. Топография легких, кровоснабжение и иннервация.
21. Топография почек, кровоснабжение и иннервация.
22. Топография мочеточников, кровоснабжение и иннервация.
23. Топография мочевого пузыря, кровоснабжение и иннервация.
24. Топография мочеиспускательного KaHtUIa, кровоснабжение и иннервация.
25. Топография яичников, кровоснабжение и иннервация.
26. Топография матки, кровоснабжение и иннервация.
27. Топография семенников, кровоснабжение и иннервация.
28. Топография придаточньtхполовьж желез, кровоснабжение и иннервация.
29. обласТь головы: рельефнаЯ анагомия, поверхностные образования, топоlрафия

мышц, сосудов и HepBoI].
30. Височно-нижнечелюстной сустав: анатомическtU{ характеристика, анч}томия

капсулы, топография параартикулярных образований.
31. Околоносовые пiвуш и каналы черепа.

Студент считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3, 4 илlл 5) по
всем темаN4 программы, выносI{мым на экзЕtмен.

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их ия, описание шкалы оценивания

Планируемые
результаты
освоения
компетенции

Уровень освоения Оценочн
ое
средствонеудовлетвори,тел

ьно
удовлетворител
ьно

хорошо отличIIо

о способностьЮ и готовноСтью анаJlИзироватЬ закономерности функцисlнироваIIии
органоВ И систеМ организма, исполLЗоватЬ знания морфофизиологических основ,
основные методики клинико-иммyнологического исследования и оценки
функционального состояния организма животного для своевременной диагностики
заболеваний, интерпреТИРОВаТь результаты coBpeMeHHbIx диагностических технологий по
возрастно-половым группам животньD( с учетом их физиологических особенностi:й для
успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4)
Знать:
общие
закономернос
ти и видовые
особенности
строения
ЖИВОТНЬIХ В

возрастном
аспекте.
Уметь:
определять
видовую
принадлежно
сть по
анатомически
м признакаI\4.
Владеть:
методами
оценки
топографии

допущены две (и
более) грубые
ошибки в ходе
ответа, которые
обучающийся не
может исправить
даже по
требованию
преподавателя.

ответ дан
правильно не
менее чем
наполовину,
допущены 1-2
по- грешности
или ()дна грубая
ошибка.

ответ дан
правильно с

учетом |-2
мелких
погрешносте
й или 2-з
недочетов,
исправленны
х
сzlмостоятель
но по
требованию
преподавате
ля.

ответ
дан в
полно}д
объеме;
правилtь
но
выполI{я
ет
анализ
ошибок,

Сапцо-
сто,я-
тел.ьнaUI

работа,
дискусси
и, ,tесты,

реферат
ы, ()прос,

зачет,
экза- мен

6



7л
органов и
систем
организма.
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1998. - 190 с. : ил. - ISBN 5-86408-068-3 : 1700-00. 1 экз.
Гуди, Питер К. Топографическая анатомия собаки lГум Питер К. ; IIер. с ан:гл. -
М. :Аквариум-Принт,2006. - 175 с. :ил. - ISBN 0-85131-636-0:З50-00. - ISBN 5-
98435-537-Х:350-00. - lSBN 985-13-7650-7: З50-00. 1 экз.
Зеленевский, Николай Вячеславович. Анатомия собаки : Учебное пособие для
студентов вет. вузов и вет. факу:rьтетов / Зеленевский Николай Вячеславович ;

Санкт-Петербургская гос. академия вет. медицины. - СПб. : И[зд-во ООО
"Юридическая фирма ",Право и управление", |997. - 340 с. : ил. - IýiBN 5-81l3-
0001-8 : 40 р. 55 экз.

10. МеждународнаrI ветеринарнЕuI анатомическiш номенклатура : NorrLina anatomica
veterinaria : на латинском и русском языках : [справочник] / пер. и рус.
терминология Н. В. Зеленевского. - 5-я ред. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань' 20|3,
- З99 с. ;24 см. - (Учебн.ики для в},зов. СпециальнчuI литература). - Алr}. указ. латин.
и рус. терминов: с.259-З96. - 1000 экз. - ISBN 978-5-81|4-1492-5 (в пер.).
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{ополнительнаlI образовательная ,программа повышения квалификации <Болезнимелких животных) по дисцип,лине <щиетическое кормление мелких животrtых) рассмот-рена и утверждена методической комиссией (протокол Jrlb 5 от 13.06.2016г),
_ !анная программа повышения кI}ilлификЪции является преемственной к основнойОбРаЗОВаТеЛЬНОй ПРОГРаММе Высшего образования направления подго:говки 36.05.01<ветеринария>, квалификация специалист и предполагает разви'ие комплексакомпетенций с учетом современных требований к Во.

1. Щель и задачи дисциплины

основная цель дисциплины, приобрести базовые знания, по нормированному
физиологИчески_ обоснованному диетическому кормлению кошек и собак какосновномУ способу профилак'гики нарушениЙ обмена веществ, повышенияt устойчивостиорганизма к заболеваниям различной этOлогии.

!ля достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
освоитЬ современНую техI{оЛогию диетического кормления кошек и собак с учетомфизиологических особенностей пищеварения, направленную на выздоровление и профи-лактику заболеваний различной этиологl{и и нарушений обмена вещест" u o1r.u""rra;
овладетЬ биохимиЧескимИ методамИ контроля полноценности кормления кошек и со-бак в целях профилактики нарушений обмена веществ животных;

_ приобрести практИческие навыкИ анаJIиза и сбалансированности рационOв племенньIх,
беременных и лактирующих кошек и собак, котяТ и щенков, использоватL эти знания в
диагностИке, профИлактике и лечениИ заболеваний, а также при проведении су,цебно-ветеринарной и ветеринарно-санитарной экспертизы рационов KalK факторов,провоцирующих сних(ение жи:.tнеспособности;

р€rзвиватЬ способноСти теоретИческогО анализа проблем диетического кормпенIдI кошек и
собак при различньп< заболеваниrIх и нарушении обмена веществ, рационаJIьного испоJьзова-
ниrI coBpeMeHHbD( достижений отечественной и зарубежной науки и практики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
изучение дисциплины базируется на знаниях морфологии, физиологии )кивотных, не-

органической и биологической химии, микробиологии, кормлении. кщиетическое кормле-
ние мелких животных) является предшествующей для изучения дисциплин: ветеринарнчUI
генетика, гигиена }кивотных, п:атологическая физиология, патологическаrI аfIатомия, кли-
ническая диагностика, внутренние незаразные болезни, ветеринарнаrI фармакология итоксикология, акушерство и гинекология, парiвитология и инвазионные Ъо""ar", эпизо-
отология и инфекционные болезни, патологическiш анатомия и судебно-ветеринарная
экспертиза.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАIОЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЪТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения прогр€lммы специztлиста по направлению з6.05.01 <Ветерина-
рия) у слушателя должны быть сформированы следующие компетенции:

пк-1- способностью и готовностью использовать методы оценки приро.цных и соци-
,шьно-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить и;к коррекцию,
осуществлять профилактические меропрllятия по предупреждению инфекционных, пара-
зитарных и неинфекционных патологий, осуществrrrr" общ"оaдороu"r"льнtле мероприя-
тия пО формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по содержа-
нию И кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и



,)
у

больными }кивотными.

По окончании курса дисциплины слушатель должен
знать:

- содержание питательных и антипитательных факторов в кормах;
- диетические свойства кормов;

-научные основы диетического кормления кошек и собак, роль отдельных rIитательных и
биологически активных элементов кормов в обмене веществ животных;
-нормированное кормление домашних животных с учетом вида, возраста и физиологиче-
ского состояния;
- МеТодику составления диетических рационов для кошек и собак при р€lзличных наруше-
ниях обмена веществ и меры их профилактики;

-методы контроля полноценности кормJIения кошек и собак по биохимическим покiвате-
лям крови и мочи.

Уметь:
определять нормы потребностей кошек и собак в питательных и биологически актив-

ных веществах и отдельных кормах;
составлять диетические рационы;
анализировать рационы для кошек и собак рЕвных видов, возраста, с учетом физиоло-

гического состояния и различных наруIпений обмена веществ. По резульlгатап,I анализа
формулировать обоснованное заключение и разрабатывать рекомендации п,о диетическо-
му кормлению кошек и собак в целях профилактики нарушений обмена веще|ств;

по клиническим признакам, поведению и другим пок,вателям животных определять
нарушения сбалансированности рационов по основным факторам питания }кивотных, от-
клонения по содержанию питаl]ельных веществ в рационе.

Владеть техникой:
- анализа и составления диетIлческих рационов для рaвных половозрастньD( групп с уче-
том физиологического состояния;
контроля полноценности кормJIения кошек и собак с использованием результатов анЕUIиза
кормов, рационов и кормовых добавок, оценки внешних признаков наруш,ений баланса
питательных веществ в рационе, оценки результатов биохимических исследований крови,
мочи животных.

4. оБъЕм дисципли}Iы
(ДИЕТИЧЕСКОЕ КОРМ.ПЕНИЕ МЕЛКИХ )ItИВОТНЫХ)

об 0,5 ётные единицыщtlrl лOепIкOс,r,ь - лисцл1llJrины сосlаtsляет ilч

Ns
Nь

Виды учебной работы

Всего
часов

1 Аулиторные занятия 18

2 Лекции, в том члIсле интерактивные формы 18

Вид промежуточной аттестации (тест) тест
Общая трудоемкость часы / зачетные едини-
цы

18/0,5

5. Содержание разделов дисциплины кЩиетическое кормление мелких жlивотныю>
5.1. Содерiкание модулей и разделов дисциплины

Лекции
-l B."il



особенности пищеварения у собак и кошек, щенков й
котят определяющие специфику их кормления. Значение
энергии и питательных, веществ в кормлении собак и
кошек Потребность собак и кошек, щенков и котят в
белке, аминокислотах, жирах и углеводах, минеральных
веществах и витаминах.

ль2. ическс)е ие собак и кошек
Щиетотерапия при забол,еваниях ротовой rопосr". К-о-
чевые факторы кормления. Профи,лактические корма и
добавки.

щиетотерапия при патологии жел}дочно-кишечного
тракта (гастрит, колит, холециститы и др.). Промыш-
ленные диеты. Промышленные диеты для собак и ко-
шек.

!иетотераlrия струвитного и оксалатного уролитиза со-
бак. Промышленные диеты для собак и кошек.

Щиетотерапия хронической почечной недостаточности
собак. IIромышленные диеты для ообак.

.Щиетотерапия при сердечно-сосудистой патологии (ка-
хексия, кардиомиопатия). Промышленные диеты для
собак и кошек.

!иетотерапия при патологии печеI{и (липидоз кошек,
медная гепатопатия, портосистемные шунты, хрониче-
ский геIrатит и цирроз, холангит, портчUIьна;I гипертен-
зия. Промышленные диеты для собак и кошек.

Щиетотерапия при патологии эндокринной системы (ги-
поадренокортицизм, гиперадренокортицизм, гиперли-
пидемия, сахарный диабет 1 и 2 типов). Промышленные
диеты для собак и кошек.

Щиетотерапия онкологических пациентов. Изменения в
белковом, углеводном, жировом обменах. Влияние хи-
миотерапии на организм, ключевые факторы кормления.
Промышленные диеты для собак и кошек.

Но ванное Ntление собак и кошек

Всего

5.2. Разделы дисциплин и виды занятиii
J\ъ

rllп
наименование

раздела дисциплин
Лекции,
час.

Всего,
час.

1 Нормированное кормление собак II кошек 2 2

2 !иетическое кормление собак и кошек 16 lб
1J Контрольная работа (тест)

всЕго 18 18

4

дел ДУЛь часов

1 2 2

2. 2 2

J 2 2

4 2 2

5 2 2

6 2 2

7 2 2

8 2 2

9 2 2

6 6



5.3. Образовательные технологии
!ля успешной реализации образовательного процесса по дисциплине кщиетическое

кормление мелких животных) и повышения его эффективности использ},ются как тради-
ционные педагогиЧеские технологИи, таК и методы активного и интерактивFIого обучение:
лекция-визуuLпизация, пресс-конференция, лабораторные занятия - круглый стол, про-
блемные, пресс-конференция.

информационные технологии - использование учебной литературы, электронных
образовательных ресурсов (интернет) при подготовке к лекциям и практическим заняти-
ям.

НаучнаЯ дискуссиЯ - предстаВляет собоЙ форму учебной работы, в рамках которой
слушатели высказывают своё мнение по проблеме, задаваемой преподавателем. Проведе-
ние дискуссии по проблемныIu вопросаI\{ предполагает перед началом дискуссии написа-
ние слушатели тезисов или рефератов по предложенной тематике. Процед.gра дискуссии
включает в себя открытую дискуссию по поставленной проблеме. Слушате,ли задают от-
вечающему вопросы. Преподаватель оценивает результаты дискуссии по со.цержанию вы-
ступления и о,гветов на дополнительные вопросы, а также по умению слуша:гелей задавать
вопросы.

{искуссия групповая - используется при проведении практических :lанятий по те-
мам.

Тезисы - форма записи, отражающzUI по пунктам основные положениrt вопроса, при
помощи, которой передаётся основное содержание. Используется в процессе внеауlIитор-
ной самоСтоятельнОй работе слушателей прИ подготовКе ими вопросов, преJIусмотренных
для самостоятельного изучения.

Интерактивные методы обучения - деловаlI игра по темам дисциплив:ы.
мультимедийные средства - используются при проведении лекционн_ых занятий по

темам дисципJIины.
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л) Глоссарий по дисциплине <Диетическое кормление мелких животных)
АКОРИЯ (ГР.) 

- 
болезненное состояние, лишzlющее способности ощущать нiасыщенI{е, ве-

дет К полифагиИ (обжорстВо) -- чрезМерномУ принятиЮ пищи; является сиNIптомом серь-
езных заболеваний мозга, эпилепсии, истерии и психических болезней; у жи]вотных может
быть вызвана искусственно перерезкой 10 пары нервов.
Алиментарная дистрофия (латинское alimentarius - связанный с питание)м; синонимы:
голодная болезнь, отечная болезнь, безбелковый отек, голодный отек, военный отек) 

-болезнь длительного недостаточного пи,гания, проявляющаяся общим истощением, про-
грессируЮщим расстройством всех видоIl обмена веществ и дистрофией тка,ней и органов
с нарушением их функций.
Анорексия Отсутствие аппетита, отк€lз от пищи при н[lJIичии физиологичесlсой потребно-
сти питания, I{To иногда может приводить к истощению и возможному появлению или
обострению соматических заболеваний.
Антивитамины, химические вещества, препятствующие использованию витаминов жи-
вой клеткой.
Антиоксиданты, антиокислители, ингибиторы окисления, природные или синтетические
вещества, замедляющие и предотвращающие окисление органических соединений.
Аппетит. В физиоЛогии голОlIа и насыщения применяется понятие (аппетит> (от лат.
appetitus 

- стремление, желание) 
- 

ощущение, связанное со стремлением человекаили
животного к определенной пище. Аппетлrт индивидуаJIьно вырабатывается Il отражает не
столько потребность в пище вообще, сколько потребность в связи со специсрикой обмена
вещестВ и дефициТом тех или иных компонентов пищи, индивидуальных и групtIовых
привычек.



Белки, протеины (от греческого protos), высокомолекулярные оргацические вещества, по-
Строенные из остатков аминокислот; строительный материал живого организма.
БиологИчески активные вещества (БАВ), вещества, действие которых направлено на
повышение эффективности использования кормов и продуктивности животных (вlлтаrии-
НЫ, микроэлементы, антиоксиданты, ферментные препараты, антибиотиI(и, различные
стимуляторы продуктивности и так далее).
Булимия (bulimia; греч. bu[s] бык + lirnos голод) - патологически повышенное чувство
голода, обы.rно сопровождаюtцееся потреблением чрезмерно большого количества пищи
(полифагией).
Витамины (о,г лат. vita - жизнь), группа органических соединений разнообразной хими-
ческоЙ природы, необходимых для питания животных и других организмов в ничтожньIх
количествах по сравнению с основными питательными веществами (белкамlп, жирами, уг-
леводами и солями), но имеюlцих огромное значение для нормального обмsна веществ и
жизнедеятельности.
Гиперпаратиреоидизм алиментарный (ювенильнчuI остеопатия). Это заболевание харак-
теризуется пониженной минерализацией скелета и обычно наблюдается у ]и€rленьких ко-
тят, особеt{но сиамской породы и сфинксов, которых кормят исключительно мясом.
Гиповитаминоз Состояние организма, возникающее при дефиците в орга]lизме опреде-
ленных витаминов. Может быть обусловлен дефицитом витаминов в пище иtли нарушени-
ем всасывания витаминов в пищеварительном тракте при определенных забс,леваниях
Гипопротеинемия (hypoproteinaemia; гипо- (гип-) * Протеинемия) понижеl{ное содержа-
ние белка в сыворотке крови, наблюдается при его недостаточном поступлении в орга-
низм или значительных потерях.
Голод (fames) - совокупность субъективных ощущений и переживаний, обусловленных
объективной пишевой потребностью организма.
Щжоуль, единица энергии работы и количества теплоты СИ; названа в честI) !ж. .Щжоуля;
с l января 196З года, согласно Международной системы СИ, в нашей странс)джоуль явля-
ется единицей измерения энергетическоii ценности кормов взамен калории; одна кшIория
составляет 4,1868 Щж.
Щиета (от греч. dfaita - образ жизни, режим питания), специаJIьно разрабоT:анный режим
питания в отношении количества, химического состава, физических свойств, кулинарной
обработки и интервалов в приёме пищи.
Щиетическое кормление мелких животных, диететика. наука о питании больных, изу-
чающая и обосновывающаJI принципы п!Iтания при различных заболеваниях.
Зондовое питание один из видов искусственного введения пищевых веществ
в организм при невозможности или затруднении приема пищи через рот. Различzlютвнут-
рижелудочное Питание, осуществляемое через назогастральный зонд или через гастро-
стому, и внутрикишечное, или энтер€IJILное питание, проводимое с помопIью назоинте-
стинального зонда или через еюностому.
Избирательный аппетит-это влечение ]( определенному роду пищи, чаще тому, который
содержит недостающие организму вещества.
Иммунные тела - иммуноглобулины и другие биологически активные веп{ества форми-
рующие иммунитет у животного.
Искусственное питание - введение питilтельных веществ в организм при невозможности
приема пищи через рот. В завlIсимости от способа введения питательных веществ I{cKyc-
ственное питание разделяют на парентеральное (преимущественно внутривlэнное), зондо-

вое, а также питание через стому, наложенную на какой-либо участок жкт.
Калорийность, энергетическая ценность кормов и рационов; количество энергии, акку-
мулированное в кормах; выражается в ккал/100 г (в единицах СИ - в кЩж/100 г).



калория (от латинского саlоr), внесистемнаrI единица количества теплоты. обозначается:
1 кал:4,1868 !ж.
Кальций (латинское Calcium), макроэлемент; один из биогенных элементов, необходи-
мый для нормirльного rrротекЕtния жизненных процессов; присугствует во всех тканях и
хшдкостях животных; необходим для образованияряда клеточных структур поддержания
нормiшьной проницаемости нару}кных клеточных мембран, для оплодотворения яйцекле-
ток, активации ряда ферментов и т.д.
кальциферолы, витамин Щ, группа жирорастворимых соединений, обладающих антира-
хитическим действием.
клетчатка, высокомолекулярный углевод (полисахарид), являющийся сос,]]авной частью
оболочек растительных клеток.
кобаламины. природные биологи.lески активные кобальторганические соединения; рчtз-
личаются цианкобаламин (витамин В12), метилкобаламин и 5'-дезоксиаденозилкобаламин.
кобальт (cobaltum), микроэлемент; постоянно присутствует в тканях животных и расте-
ний; наиболее нуждаются в нем жвачные животные, т.к. ре необходим для рtLзвития сим-
биотической микрофлоры в желудке; при недостатке снижается продуктивность живот-
ных, нарушается обмен вещес,гв и кроветворение; участвует в построении молекулы ви-
тамина В12.

Колостральный иммунитет - это иммуIIитеТ, формирУющийся у новорожденного за счет
молозивных иммуноглобулинов в течение первых 24-зб часов жизни. Этот лтммунитет от-
вечает за устойчивость к инфекции у новорожденного в первые недели жиз]Iи после рож-
дения.
Коферменты, коэнзимы, оргаI{ические соединения небелковой природы, входящие в со-
став активного центра некоторых ферментOв; соединяясь с апоферментом, коферменты
ОбРазуют катаJIитически активный комплекс - так называемый холофермент.
кровезамещающие жидкости средства, применяемые с лечебной целью для выполнения
одной или нескольких физиолсlгических функций крови. Разработаны на основе биологи-
ческих или сиI{тетических полимеров, аминокислот, углеводов, жиров и солей.
кровь голбдная - обедненная питательными веществами; является рrвдражителем пище-
вого центра.
Лактация (от лат. lacto 

- 
содержу молоко, кормлю молоком), процесс образованиi,я, на-

копления и периодического выведения молока у млекопитающих животных. Лактация на-
чинаетсЯ после родов, секретирОвать может толькО молочная железа, прошелшilI за,время
беременности определенной стадии развI,Iтия. Молоко образуется в эпителиаllьных (секре-
торных) клетках альвеол молочной железы из составных частей крови.
Липиды (от греческого lipos), жироподобдые вещества, входящие в cocTal] всех живых
клеток и играющие важную роJIь в жизненных IIроцессах.
МаГниЙ, макроэлемент, его недостаток в организме ведет к заболеванию на:iываемой тра-
вяной тетанией.
МаКроэлементы, химические элементы, содержащиеся в организмах в сотых долях до
ЦеЛЫХ процентов и необходимые их нормЕrльной жизнедеятельности животньIх.
Медь (Сuрrum), микроэлемент. участвует в ферментативных реакциях в качестве актива-
тора или в составе медь содержащих ферментов.
Метаболизм (от греческого metabol), 1) r:o же, что обмен веществ; 2) в болес: узком смыс-
Ле метаболизм -проN,IежуточныЙ обмен, trхватывающиЙ всю совокупность реакций, глав-
НЬМ ОбРаЗОм ферментативных, протекающих в клетках, и обеспечивающих Il:aK расщепле-
ние сложных соединений, так и их синтез и взаимопревращение.
Микроэлементы, химические элементы, содержащиеся в организмах в низких концен-
Трациях (обычно тысячные доли процента и ниже) и необходимые для и>l нормальной
)йзнедеятельности.



МОЛОзиво - биологическая жидкость, выделяемая молочными железами млекопитающих
для кормления новорожденных в первые 24-48 часов после рождения.
МОЛОкО, секрет моло.rной железы млекопитающих, вырабатываемый в периoд лактации.
Натрий, (Natrium), макроэJIемент; один из основных элементов, участвукlщий в мине-
рiшьном обмене; участвует в поддеражании осмотического давления и кислотно-
щелочного равновесия, в проведении нервных импульсов и других процессах организма.
Незаменимые аминокислоты, аминокислоты несинтезируемые в организме птицы или
синтезируемы9 в недостаточно,м количес,гве и должны поступать с кормом.
Норма- это суточная потребность животного в питательных и биологически активньгх
веществах, обеспечивающая здоровье и воспроизводительную функцию животного.
Нутриент питательное вещест,во, KoTop(le обязательно должно входить в состав потреб-
ляемоЙ пищи для обеспечения необходишtоЙ энергиеЙ, составляющими, спосrэбствующими
росту, и веществами, которые регулируют рост и обмен энергии в организме. К питатель-
ным веществам относятся углеводы, жиры, белки, минераJIьные вещества и витамины.
Обмен белков, совокупность процесса распада и синтеза белков, постоянt{о происходя-
щих в организме.
Обмен веществ, метаболизм, совокупность химических и связанных с ними энергетиче-
ских процессов превращения поступающих извне и возникающих в клетках вещесl,в; ле-
жит в основе жизнедеятельности живых организмов и явJUIется одним из основных при-
знаков жизни.
Обмен жиров, совокупность IIроцессов, происходящих в организм при усвоение жиров;
поступающие с пищей жиры I} тонком кишечнике расщепляются под действием липtLзы
поджелудочной железы на глиtlерин и жирные кислоты.
Обмен минеральные веществ, совокупность процессов, происходящих в организме при
усвоении минеральных вещест]].
Обмен уfлеводов, совокупность процессов, происходящих в организме при усвоении уг-
леводов.
Обмен энергии, процесс освобождения энергии при окислении продуктов расщепления
углеводов, жиров и белков, необходимыЙ для обеспечения процессов жизн()деятельности
организмов.
Обменная энергия (ОЭ), показатель, обобщающий питательн},ю ценность кормов и ха-

рактеризующий доступную для животных энергию химических связей белков, жиров и
углеводов.
Оксалатные камни -- предстi}вляют собой соли щавелевой (оксалаты) или фосфорной
(фосфаты) кислот.
ПарентеральЕое питание - кормление животного внутривенно, минуя обычный процесс
питания и пищеварения.
Питательные вещества, просl]ые соединения, полученные в желудочно-кишечном 1ракте
животного путем расщепления сJIожных органических и минерzrльных веIцеств кормов
под действием секретов пищеварительньlх желез и ферментов, поступающие в кровь и ис-
пользуемые в качестве источника энергии и пластического материzrла для построения тка-
ней, образования продукции.
Пйщеварёние 

- 
механическая и химическая обработка пищи в желудочно-кишечном

(пищеварительном) тракте - сложный процесс, при котором происходит переваривание
пищи и её усвоение клетками.
Поваренная соль - (хлористый натрий, хлорид натрия) минеральная добавка в 100 г ко-
торой содержится в среднем 39 г натрия и 60 г хлора.
lIолифагия (от поли... и греч. phagein - есть - пожирать),в медицине - чрезмерное по-
требление пищи; физиологическая - напр. при усиленном росте организма в детском воз-

расте, или патологическая - напр, при сахарном диабете.
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полноценность белка, способность беrlка удовлетворять потребность организма живот-
ного в незаменимых аминокислотах.
Рацион- это суточный набор и количество кормов удовлетворяющий норму потребности
животного в питательных и биологически активных веществах.
Регvргитация (лат. гrриставка re-, означающая обратное действие, + gurgitare наводнять)
обратное нормальному направлению стремительное движение жидкостей или газов, воз-
никающее в полых мышечных органах при их сокращении.
рефлбкс (лат. refluo - течь назад) - обратный ток содержимого полых органов по срав-
нениЮ с нормалЬным егО движениеМ. РефлюкС можеТ быть норМчlльным для данного фи-
Зиологического процесса явлением или стать причиной развития заболеваний.
рибофлавин, витамиIr В2; важное биолсlгически активное вещество; участвует в составе
ряДа окислительно-восстановительных ферментов в реакциях переноса электронов, в об-
мене аминокислот и других витаминов.
Сахарный диабет - хроническое заболевание, характеризующееся расстройством всех
ВиДОВ обмена веществ, в первую очередь углеводов, вследствие абсолютной либо относи-
тельноЙ (чаще) недостаточности в организме гормона поджелудочной железы
инсулина.
Стома (лат. stoma, множ. stomata) в хирургии 

- искусственное отверстие, создающее
сообщение между полостью лкrбого органа (например, кишечникq трахеи) и окружающей
средой.
Струвитные камни эти камни называются инфекционными. ,Щля своего образования тре-
буют определенных бактерий, которые с помощью фермента уреазы расщепляют мOчеви-
ну мочи. В результате моча приобретает щелочную реакцию, а это способс,rвует выпаде-
нию в осадок магния, аммония, фосфатов и карбонатов, из которьж и формируется ка-
мень.
Структура рациона -это процентное соотношение отдельных видов или групп кормов от
общей питательности рациона.
Таурин - сульфокислота, образующаясяв организме из аминокислоты цисте
-ина. В высокой концентрации он содержится в сердечной мышце, голов-
ном и спинном мозге, скелетной мускулагуре, почках, а также в сетчатой оболочке гJItва
Ферменты * это специфические белки, входящие в состав всех клеток и тканей живых
организмов играющие роль биологических катализаторов.
Ферменты (о,г латинского fennentum), энзимы, биокатализаторы, специфические белки,
присутствующие во всех живых клетках и игрitющие роль биологических катализаторов.
Фолиевая кислота, витамин I}., птероилглутаминовая кислота, витамин группы В; сти-
мулирует кроветворные функции органи:]ма, участвует в синтезе некоторых itп,IиЕокI{слот,
холина, пуриновых и примидиЕtовых оснсlваний.
Фосфор (Phosphorus), макроэлемент; одI{н из вокнейших биогенньгх элементов, необхо-
димый для жизнедеятельности всех оргаIrизмов; присутствует в живых клетках в виде ор-
то- и пирофосфорной кислот и их производных, а также входит в состав нуклеотидов,
нуклеиновых кислот, фосфопротеидов, фосфолипидов, фосфорньrх эфиров углеводов,
многочисленных коферментов и других органических соединений.
Хлор (латинское Chlorum), макроэлемент; один из биогенных элементов; основа осмоти-
чески активного вещества плазмы кровII, лимфы, спинномозговой жидкости HeKoTopbD(
тканей; играет роль в водно-солевом обмене; способствует удержанию тканями воды; ре-
гулирует кислотно-щелочное равновесие и других процессах.
Холин, гидроокись 2-оксиэтилтриметиламмония, относится к витаминам группы В; вхо-
дит в состав фосфолипидов, служит истоIIником метильных групп для синтеза метионина.
Хроническая почечная недостаточность (ХIIН) - симптомокомплекс, характеризую-
щийся постоя]{ным и постепеI{ным ухудшением клубочковых и канч}льцевых функций,
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при которОм почкИ не могуТ больше подцержиВать нормальный состав вну1ренней среды.
ХПН характерна для конечной фазы
любого прогрессирующего поражения почек
эндогенное питание включает процессы расходования (депо)) питательных веществ в
организме.
Энтеральное питание (ЭП) -- тиII лечебного или дополнительно-
го питания специальными смесями, при котором всасывание пищи (при ее поступлении
через рот, через зонд в желудке или кишечнике) осуществляется физиологически адекват-
ным путем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕС:КОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. ТребОваниЯ к аудитоРиям (помещениям, местам) для проведения занятий:
стандартно оборулованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лек-
ций.

7.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:
Видеопроектор, ноутбук, экран.

7.3 Требованиякспециализированномуоборудованию: Стенды, коллекция
промышленных кормов Royal Canine, мультимедийные средства.

7.4 Средства обеспечения освоения дцсциплины: обеспеченность ;rекций и
практических занятий наглядными учебными пособиями, }чебно-методическими
материалами. Перечень наглядных и Других пособий по проведению конкретных ви-
дов учебных занятий, а также методические материалы к использованию в учебношt
процессе.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
8.1 Критерий оценки компетенций по дисциплине <<щиетическое кормление мелких
животныю)

Формируемые компе-
тенции

Владения Умения Знанrтя

Пк-l- способностью и
готовностью использовать
методы оценки природ-
HbIx и социальн()-
хозяйственньж сРакторов в

развитии болезней живот-
ных, проводить их кор-
рекцию, осуществлять
профилактические меро-
приятия по предупрежде-
нию инфекционных, пара-
зитарных и неинфекцион-
ных патологий, осушlеств-
лять общеоздоровитель-
ные мероприятия по фор-
мированию здорового по-
головья животных, давать
рекомендации по содер-

- Владеть: общеоздо-
ровI,Iтельными меро-
приятия по rРормирова-
нию здоровья животных,
давать рекомендации по
содержанию и кормле-
ниrо; методикой анализа
и составления диетиче-
ских рационов для раз-
ных половозрастных
групп с учетом физиоло-
гического состояния;
кон]]роля полноценности
корNdления кошек и со-
бак с использованием

результатов анализа
корI\{ов, рационов и кор-
мовых добавок, оценки

Уметь: опреде-
лять нормы по-
требностей ко-
шек и собак в
питательных и
биологически
активных веще-
ствах и отдель-
ных кормах;
составлять дие-
тические рацио-
ны;
анrrлизировать

рационы для
кошек и собак
р€вных видов,
возраста, с уче-
том физиологи-

Знать: содержа-
ние питательных
и антипитатель-
ных факгоров в
кормах;
диетические
свойства кормов;
на},чные основы
диетического
кормления ко-
шек и собак,
роль отдельных
питательных и
биологически
активных эле-
меIIтов кормов в
обплене веществ
животных;
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1х
жанию и кормлению, оце-
нивать эффективность
диспансерного наблюде-
ния за здоровыми и боль-
ными }кивотными.

внешних признаков на-

рушrений баланса пита-
тельных веществ в ра-
ционе, оценки результа-
тов биохимических ис-
следований крови, мочи
животных.

ческого состоя-
ния и различных
нарушений об-
мена веществ.
По результатам
анализа форму-
лировать обос-
нованное заклю-
чение и разраба-
тывать рекомен-
дации по диети-
ческому кормле-
нию кошек и со-
бак в целях про-
филактики на-
рушений обмена
веществ;
по клиническим
признакам, по-
ведению и дру-
гим покaLзателям
животных опре-
делять наруше-
ния сбалансиро-
ванности рацио-
нов по основным
факторам пита-
ния животных,
отклонения по
содержанию пи-
тательных ве-
ществ в рационе.

нормированное
кормление до-
машних живот-
ных с учетом
вида, возраста и

фи,зиологическо-
го состояния;
методику со-
ставления дие-
тических рацио-
нов для кошек и
собак при раз-
личных наруше-
ниях обмена ве-
ществ и меры их
прrэфилактики;
ме,tоды контро-
ля полноценно-
сти кормления
кошек и собак
по биохимиче-
ским пок€вате-
ляNd крови и мо-
чи.

8.2 Текущий коптроль
текущий контроль по дисциплине кщиетическое кормление мелких животных)) по-

зволяет оценить степень восприятия учебного материiLла и проводится для оценки резуль-
татов изучения рaвделов и тем дисциплины.

Текущий контроль проводится как контроль тематический (по итогап4 изrIения опре-
деленных тем дисциплины) и рубежный (контроль определенного раздела или нескольких
разделов, переД тем, как приступиТь к изrIению очередной части учебного материа_тlа).

Проверочные тесты
1.при недостатке какого витtlмина происходит ороговевание эпителия слизистьrх оболо-
чек?

2.Br
З.Во
4,А
5.с
6.д
7.н
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2,КакоЙ витамиН способстВует поглоЩениЮ Са иЗ кишечного тракта, расщеплению фос-
форных соединений и усвоению фосфора в организме?

1.Brz
2. рр
3.д
4.с
5.F

з.в какой рыбе содержится фермент тиаминаза?
1. Морской
2. Пресноводной
3. Морской и пресноводной
4. Тиаминiва не содержится в рыбе

4.Какой витамин разрушает фермент тиаллиназа?
l.A
2.с
3. Вс.
4.н
5. Brz
б. Bl
7,U

5.какие субпродукты не желательно включать в рацион кошки?
i. Пе.rень
2. Почки
3. Легкие
4. Селезенку
5. Вымя
6. Сердце
7. Рубец

6.,щля каких витаминов, Жир является основой для их эффективного участия в обмене?
1. А, С и группы В
2. А,д,Е,к
З. СигруlrпыВ
4. Bl, в2, вб, в12

7.Всасыванию, какого витамина препятствует белок авидин?
1.А
2.Вп
3. Вс
4, рр
5.н
6.с
7. F

8.Где содеряйтся белок авидин'7
l. В яllчном белке
2. В яичном желтке
З. В белке и желтке яйца
4. Он не содержится в яйце

9.сколько ккал обменной энергии требуется кошке находящейся в состоянии покоя?
1. l05-1 10
2.з5-40
з.65-70
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10.Суточная потребность кошки в белке составляет?

1.8,з
2.10,1
з.|5,2

1 1.суточную потребность собак в белке и энергии, в случной период увеличивают на:
1.25o^
2.з0%
з,40%

12.оптимальное Са:р соотношение в рационе кошки должно быть:
1.1:1
2.0,5:1
З.2:1
4.1,5:1

1З.Какая из перечисленных ниже аминокислот критична для организма коIпки и необхо-
дима для синтеза желчных кислот, поддержания целостности сетчатки глаза, кJIеток мио-
КаРДа, СТабИлизации мембран миоцитов, регулирования холестерина в крови и т.д

1. Лизин
2. Тауриrl
3. Аргинин
4. Изолейцин
5. Щитрулин

l4.Щиетотерапия при болезни почек основана на:
1. Снижение количества жиров, ограничение белков или их исключение из ра-

циона.
2. Снижение количества жиров, увеличение белка в рационе.
З. Увеличение количества углеводов и жиров в рационе.

l 5.Препятствует усвоению Са:
1. Щавелевая кислота
2. ЛинолеваrI кислота
з. Линоленовая кислота

16.Обязательно в рационах собак и коше1( нормируют соотношения этих элементов:
l. Натрия и марганца
2. Калия и фосфора
3. Хлора и железа

17.Содержание жира в рационе собак должно составлять (в% от СВ):
|. |%
2.2%
з.4%
4.8о/о

18.Какие корма являются гипоаллергенными в рационах собак и кошек?
l. куриное мясо
2. мясо индейки
З. творог
4. говялtья печень
5. мясо утки

l9.Оптима,тьное количество мясных кормов в рационах собак от общей питательности ра-
циона должна быть:

1.20%
2. 50%
з. з0%

15
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4.70%
20.Сколько ккt}л обменный энергии требуется собаке массой более 25 кг в период покоя
на 1 кг массы тела?

1.1 10

2.85
з.65

21.Суточная потребность в белке у щенной суки (в % от СВ) составляет:
1.i9
2.29
з.з9

22.Суточная потребность кошки в углеводах (на 100 ккал) составляет (г):

|.2,0
))\
3.3,5
4.4,0

23.Суточная потребность собаки в клетчатке составляет (г на 1 кг массы тела):

1.1

2.0,8
3.0,6
4.0,5

24.Соотношение Са:Р в рационах собак должно быть:
1. 1,0:1,0
2. 1,1:1,0
3. 1,2:1,0

25.Какие аминокислоты нормируют в рационах собак и кошек?
1. Только незаменимые
2. Только заменимые
3. Заменимые и незаменимые
4. АК у кошек и собак не Е,ормируют

26.Какая аминокислота влияет на усвоение Са?
1. Лизин
2. Метионин
3. Триптофан
4. Аргинин
5. Валин
6. I_{итрулин

27.С помощью, каких кормов можно профилактировать запор у животных?
1. Молоко
2. Свекла
З. Твоог
4. Морковь
5. Хлеб
6. Мясо

28.Какие из ниже перечисленных кормов необходимо исключить при МКБ оксалатного

типа?
1. Мясо
2. Рыба
3. Яйцо
4. Крупы
5. Кисломолочные продукты
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29. Период новорожденности у щенка Nмтся?
1) ло 2 недель
2) ло 4 недель
3) ло 8 недель

30. Потребность щенка в питательных веществах полностью покрывilются материнским
молоком в возрасте до:

1 ) 4 недель
2) 8 недель
З) 12 недель

31. Переход к твердой пище у щенков происходит в возрасте:
l)2-4 недель
2) 4-8 недель
З) от 8 недель

32. Какой критерий наиболее важен при выборе корма для кошек со злокачественной опу-
холью?

1) Высокая концентрация глютамина
2) Вкусовые качества
3) Высокое содержание белка

33. Почему кошки не способнЕ,I распознавать сладкий вкус?
1. В связи с тем, что в слюне кошек не содержится амилаза
2. Вследствие неактивного состояния вкусовых рецепторов, распознающих

сладкий вкус
З. В связи с тем, что кошки редко едят сладкое

34. Зубы у щенков появляются в среднем в возрасте
1) 2 недель
2) З недель
З) б недеrlь

З5. Щенков рекомендуют при),чать к полужидкой пищи с возраста
1) 3-4 недели
2) 5-6 недель
З) 6-8 недель

36. По сравнению с рационом.цля взрослых собак, рацион для щенков характеризуется
1) Более высокой энергети:ческой ценностью
2) Более низкой энергетической ценностью
З) Нет отличий

З7. Какие последствия может вызвать значительное повышение содержания в рационе
кошек жирных кислот Омега-3 по сравнению с Омега-б?

1. Иммуностимулир}.ющее
2. Иммунодепрессивное
3. Никаких последствий

38. ДГК (докозогексаеновая ки:слота) необходима щенкам для:
1 ) Нормального развития мозга и зрения
2) Нормального рirзвития мышечной системы и скелета
3) Норма;rизации микрофлоры кишечника

39. Соотношение кальция и фосфора в рационе щенков должно быть:
1) 1:1

2)2z|

п
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3) 3:1

40. Что такое ДГК?
l ) Омега-3 жирная кислота
2) Омега -6 жирная кисло]]а

3) Омега-9 жирнzu{ кислота
41. Лактоферрин - компонент молозива, выполняет следующую функцию:

1) Стимулирует рост клет()к иммунной системы
2) Обеспечивает рост полезных бактерий
3) Оказывает антибактери,альное, противовирусное и противовоспалительное дейст-

вие
42. Молозиво обеспечивает щенку иммуI{итет

1) Активный
2) Пассивный (колостральный)

4З. Щля формирования оптимz}льного поведения в социуме рекомендуется оставлять щен-
ков с матерью до возраста:

1) 4 недель
2)7-S недель
З) 12 недель

44. Созревание собственной иммунной системы у щенка завершается к возрасту
1) 5 месяцев
2) 12 месяцев
3) 24 месяцев

45. Назовите микроэлементы, являющиеся важнейшими для формирования скелета собак:
1) Кальций и фосфор
2)Натрий и калий
3) Калий и фосфор

46,Отметьте наиболее верное выск€tзывание: По сравнению с рационом взрослых собак,

рацион для щенков должен бы,ть:

1) Более калорийным и соiцержать больше белка
2) Содерхсать больше белк,а

З ) Содерлtать больше антиоксидантов
47.Продолжительность беременности у суки составляет:

1) 9 недель
2) 12 недель
3) 15 недель

48. Во время беременности масса тела собаки увеличивается на
l) |5-25%
2)25-30%
з)зO-з5%

49. Какие две характеристики рациона следует считать наиболее важными при кормлении
кошек, больных диабетом.

1) Повышенное содержанIlе клетчатки и низкое содержание крахмала
2) Повышенное содержание белка и низкое содержание крахмала
3) Низкое содержание белка и крахмала

50. Потребность в питательных веществах у беременной суки увеличивается:
l) после 5-6 недель

18
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2) после 7-8 недель

3) в последнюю неделю беременности
51.первые две недели лактации суки потребности в энергии возрастает относительно ра-

циона холостой суки на:

1) 50%

2)75%
3) 100%

52. Содержание жира в рационах пожилых собак относительно рациона взрослых собак:

1) Снижено, так как уровень метаболизмау пожилых ниже

2) Повышено, так как у пожилых собак хуже аппетит

3) Не изменено, так как потребность в жирах не меняется в течение жизни

53. Бывает ли у кошек дефицит цинка?
1. Нет
2. Да, регистрируют

54. Когда следует кормить кош)/ - до или после введения инсулина?

1. Сразу после кормления
2.До кормления
З. Не имеет значения, когд€t делать инъекцию,

55. Можно ли периодически ме]lять рацион кошкам, больным сахарным диабетом?

1. Да, можно
2. Нет, нельзя.

56. .щолжен ли рацион кошки, больной сахарной диабетом, содержать большое количество

переваримой клетчатки?
1. Нет
2. Да

57. Сколько суточной потребнсlсти белка приходится на регенерацию клеток кожи и рост

шерсти у кошек?
|.20%
2.30"/о
з. 40%
4.50%

58. Является ли хроническая болезнь почек самостоятельным заболеванием?

1.Да
2. Нет

59. Верно ли утверждение. Лечебные рационы, предназначенные дJUI диетотерапиии бо-

лезней почек' 
"од"р*u' 

меньше белка, чем обычНый поддеРживающий рацион,

1. Да, верно,
2. Нет, неверно

60. В какИх случаях у кошек чаще всего диагностируют гиперлипидемию?

1. При первичной идиопатической гиперлипидемии

2. При взятии крови для анализа (<не натощак)>

З. При сахарном диабете

Разработчики:

,Щоцент,к.в.н. _ 
*{ 

ЛунеговаИ,В,
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!,ополнительная образовагельная программа повышения кваJIификации

(Болезни мелких животных> по дисциплине ((Клиническая биохимия мелких

животных) рассмотрена и утверждена методической комиссией (протокол

Ns2 от 28.09.2015г).

fI,анная программа повышения квалификации явJlяется преемственной к

основной образовательной программе высшего образования направления

подготовки 36.05.0l
IlpeлllojlaI,ae,t развиl,ие
требованиЙ к ВПО.

<Ветеринария>), квалификация специаJlист и

KoМtlJleкca комltе,генциЙ с уче,tOм соtsременных

основная
состоит в том,
практические
животных.
основными задачами дисциплины являются:

Клиническая биохимия - фу"дамент€lJIьная дисциплина, составляющая

вместе с Другими биологическими дисциплинами теоретическую основу

ветеринарий. Щелью преподавания ее студентам, является знание главных

химических процессов, лежащих в основе жизнедеятеJIьност,и здорового

орГаниЗМаМеЛкихДоМашнихжиВоТных'ЗнакоМсТВосНекоТорЫМи
N{оЛекУЛярнЫМиМехаНиЗМаМи'нарУшениекоТорыхМожеТПриВоДИТЬк

разви.tию патологических состояний, освоение важнейших методов

лабораторных исследований, состояния обмена веществ и умение

интерпретировать результаты исследований. Сведения о молекулярных

механизмах патоге}lеза болезней выполняют не только информативную, но [t

мотивационную роль, поскольку подчеркивают значение клиническоrt

биохимии для изучения клинических дисциплин и будушеii

профессиональноЙ деятеJIьности,

ВреЗуЛьТаТеосВоенияДоПоЛнительнойобразоваТеЛЬнои
программЫ повышениЯ квалифИкациИ студент должен обладать

сJlедующими компетенциями :

мышлению, анализу, синте:]у (ок- 1

1. Щель реализации программы

цель дисциплины при подготовке ветеринарных врачеи

чтобы даl,ь студентам теоретические, методологические и

ЗнанияП()кЛини.ЧескойбиохимииМеЛкихДоМаШНих

способностью к абстрактному мышлению, анализу, uин l ýJ) \r_zrr- l /l

способностью к самоорганизации и самообразованию (ок-7);

способностью решать стандартные задачи профессиона_пьной

деятельности на основЬ ,нформационной и библио,рuф"]_,:*:й культуры с

I1рименеНием информациоНно-коммУникационных технологиЙ и с учеl,ом

ос}IовнЫх требоВаниЙ информационной безопасности (ОПК- 1 );

Ilрактические занятия
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способностью и готовностl,ю к оценке

физиологических состояний и патологических

человека

процессов в орI,анизме

для реlшения профессионаJrьных задач (ОПК-3);

способнОстьЮ И готовностьЮ анzLлизировать законом()рности

функчиОнированИя органоВ и систеМ организМа, использовать знания морфо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммуноJIогического

исследов ания и оценки функчионЕUlьного состояния организма }кивотного

для свOевременной диагностики за.болеваний, интерпретировать рез,ультаты

современных диагностических технологий по возрастно-половым Iруппам

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной

Jlечебно-профилактическОй деятельности (ПК-а);

способностью и готовностью осуществлять сбор научноЙ ин(ЬормаIrии,

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и rотчетовl

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах заu]иты

"uy.rnor* 
работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по

тематике проводимых I{сследованиЙ, ан€шизировать отечествеt{ный и

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы,

программы и методики проведения научных исследований" проводить

научные исследов анияи эксперименты (пк-25),
2. Планируемые результаты обучения

R результате изучения дисциплины ((Клиническая биохимия мелких

животных)> студент должен достичь следующих результатов обучения:

морфофункционЕtл ьных,

патологиLtеских

и тканей ts

Знаmь:

-.геореТиЧескиеосНоВЫкJlиНиЧескоЙбиохиМииiчlfiiК
- основные биохимические механизмы рzввития

состояний
уметь:

-использовать необходимые методики и нормативы органов

леченой и профилактической работе ветеринарного врача

-использовать полученные практические знания в научной работ,е,

влад()ть техникой:
-I1роведения диагностических исследований

-мышлением ветеринарного специаJIиста широкого биологического _профиля



3. Учебный план

l{ополнительной образовательной программы

ква;lи(tикации <Болезни мелких животных)) дисциплины
биохимиfl мелких живо,l,ных>>

категории слушателей: студенты факультета ветеринарной медиtiинь]

очной формы обучения.
Срок обучения: 18 часа
Форма обучения: очная.

l 8 часов

пов|ышения
<<Клиническая

З*rп"о .л"r"irl l

объем IlacOB

Фо;lм:t
контроля

| 
В"о учебной работы

i

| Общu" трудоемкость дисциплиl{ы (всего)
i_

L-
l

| практические занятия (ПЗ)
\-
Самостоятельная работа аспиран],а (СР)

Вltд контроля по дисциплине

3. Структура и содер:жание дисциплины

Гтъй"
дисциплины

{ически
ГеЛИ Kpt

{кая
{ия поч

qеская

дия печ

qеские

ы
ной
rы МЛ
ческие
ы
>инной
rы МД)

-]

Е} том числе
Практические
занятия

JIекции

\Ч

18

Всего
часов

2 2i"

2 2

2 ia

2
,,

2
,.z
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клиническая
биохимия
минера-пьного
обмена

2 1

особенности
метабо.lrизма
витаминов у
lvl / l./K

,, ,,

особенности
метаболизма
МЩЖ в
зависимости от
возраста,

i породы, сезона
l

l года

| Днтиоксидантная
l ,:истема МДЖ

2
,,

2 2

i --

l Вс".о 18 18

zl. .Пекции

]

l

l

1

l

-

-

-]
I

Тема лекцItIr 
l

Клинико-диагностическое значение биохимических 
l
l

показателей крови МДЖ _ --.------------ --]
ICr"""r*-* бuо**u" почек МД}К 

]

клинико-диагностическое значение показателей,

характеризуюlцих состояние почек у МДЖ

aБr""*r*; бuохtлл,tuя печенu МД}К

lКп"""*о-диагностическое значение показателей,

l *uрu*r.ризуцщих состояние печ

Ко;lll,лес,гво

_щý9в _=
/D

J\b

l д

1

.,

,,l

3

,4 Клuнuч е с кuе а спекmЫ'UЛ4Jу|у нн о й с uсmем bl мл )ft

Клинико-диагностическое значение показателей,

характеризующих состояние иммунной системы y

ffir"*"." urna о*рu"iой cu с mелl ы м! яt

,Ц,еятельность эндокринной системы у МЛЖ
.лпrrгии

в
5

п
2

2

Kouruu",кая бuохшмuя,мuнера"lьноzо оOмена

Клинико-диагностическое значение показателей,

характеризующих состояние минерального обмена

о с о бен но с mu л4еmаб о,пuзма

Кл инико-диагностическое

вumалluнов у М!}К
значение показателеи,

6



5. Перечень контрольных мероприятий и вопросы к зачету

Ilo окончании изучения дисциплины <<Клиническая биохрtмияi MeJlкltx

жиRотных> студент сдает зачет

*р"r.raр*у."\"х состояние витаминного обмена 
|

l

у мдж
особенносmu л,tеmаболLtзл|а ""*,- " собак в |

l

завuсtt^л4осmu оm Buda, возрасmа, пороdьl, сезона 
1

zoda
Особенности белковогсl, углеводного, живорого:,

l uодrо-*инераJIьного, витаминного обмена у млж
l " зависимости от вида, возраста, породы,
l

l физиологического состояния_ _

Г Аr*"r*йанmная сllсmелпа МД}К

С вободно-радик€Lпьное
Антиоксидантная система

Bcezo

окисJIение.

,,

,|

18 ---

8

9

l____-_]l8 l

1.

2.
J.

4.
5.

6.

Вопросы к зачеry:

Белки. Их роль для роста, развития организма,

ОсновныехиМиЧескиереакцииаN'IинокI4сЛоТВорГанИЗN4е.
липиды. Энергет,ическая ценность липидов кормов,

Углеводы.
Биохимические показатели крови, отражающие функчионаIIьное

состояние мочеполовой системы при нефритах и нефро,зах,

определение концентрации креатинина в плазме крови дJlя

выявления функции почек

патологические составные части мочи

ФерментыкроВиоТражаЮЩиесосТояниеПеЧеНИ:АлАт.Ас,\Т,ЩФ,
Белки пл€вмы крови, имеющие диагностическое значение прI,,l

диагностике болезней печени: общий белок, альбумины,глсlбулины,

10. Ка_lrьций, фосфор, магний плазмы крови

1 1.Роль к€tльцитриола в нормаJIизации уровня кальция и фlосфора в

плазме
12.патология иммунной системы: белки, отражающие защитные

МеханиЗМыорганиЗМа:rrеспецифиЧескиеиспецифИческиебелки.
1З.Гипофункции щитовидной, паращитовидной, поджелудочной,

половых желез, надпочечников у МЛЖ
14.Гиперфункции щитовидной, паращитовидной, поllжелудt,lчной,

половых желез, надпочечников у МД)t
Тест- вопросы по дисциплине <<Клиническая биохимия>>

7.

8.

9.



9\

Yptltlellb liоllоi} }]atl,рия в крOви
l. a:lt;lclcT,eptlп

f . паllаt,t,ормон

-,i, irr1;le.rl;ulllH

4. лрос-rаr,-IалlдItllы

5. кальцитонин

ре,,уjl 1.1р!,етi it},I ]

i} ll,, t tt,J l,tt,t t,-t|l:rK,l сlры l }t l lo,гil la1\{} 0i1 окitзы ltiiк},l

,iiейс,гвl t е нa1 г{}рN.{он&rlь н},к1 dl у rrк ц и ю :

| . u{lt,говидrлой же"lrо:зы

?. гtttlофизir
З. r;адпо,tеLllлико1}

4. гttlлжеltу,,1сt.tноii х(еrе:}ы

5. пtlлlltlвых жеJlе:],

ltряý,l(}с

6-

Ka-ll t,;l1,1тOHlt н :

l. слtlтжае,l] ур()вgнь кiljllэI{ия в I(pOBI,I Il yве-пиr|и}tilе,l

el'{) lli)СТУllJ[е}'Иg В I{OCT},IYK)'ГКilНt,

2. lttltlыlпztе,г ypоBellb ка"цьlll{я l} KpOBl{

З. шtllзы,ttlаеl,"чроt}енL {lосфора в крOви
;l. не в;lияет Hit со.цсржаlние кii,llы,ltrIя в K}-}оRll

1,1соб;эirтлtlrая IrOтеря t}ермептitтltгlной {tкl,ивtlOсl,tI

}1llll}Ыliflе'l]СЯ]

l. ;tеrlа"lураl{ией
2. кон tilopп,r al lиоFI }I ы1{II l{,]]vlc п ен {4 я r'lll

З. trх:tа;,liдением pacт вора ферvтента

l
L_

Правильный ответI}огlрt-lс

l ltlll tl"tня ни епt АKTI ;tкl,tl lJиlJ tlр_Vеl,с,я :

], кiтгirбо;rизм бе;llса

2. глкrкtrнеOгенс:t
З. l,:tlt ltoгe1,10l,elte:]
;l, -ципо.lrлlз

_j " все перL,rt{lсJIенноо

[1есахарrrый диабет, pal}!]}tl}ae гся при :

l . Hc.lttlcl,.T тKe I,.:l}trKAl,tlH{t

2, lTttlepceKpeцIlи соN{аl$трOпноI,() горNltrl{а
j. недtrст;lтке в,lзtlllрессLtна
4, гlttlе;r,гиреOзе
5, r,лtгlсl,r,иреtlзе

4, v Bejt }I.Iet, иеN, кtl Hl lell,r,pitl I и и c),бr:,T,pll г;r

5. rrсеrurи Ilере.lисjteн}lыlr{и фак гора;rtи

j\b

i

2 5

2

1J
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lItltзыl,_t_lttлие сtrlвOрO,г{)t]ной itк,1"I{l}tлOсl,и ферr.леt1,1,tltз

fi ри llil:гоJl(]l,tл и ]иOже I яЕtJlя,гьсfl сле;l(ствIl еL{ :

l. уволи.lс*лия eI,о cиHl,e:ltt

f . t t tlвыrце пи,я llp0l{ и цае]!, t)с,гI,i к jle'r'O|{l I l,tx r,l епtбlrап

З. разру,rrrе},t!Iя Kjle,t,oк. c}I lt гезиру}trlItих dlepMeH,l,

4. понихtс}lия Rывеj{ения

5" всех гlереIлисJlе}If{ых фак:горов

I lоr,,б,rrrur,о' aKI.I,iRIlOcl b д;lд'l' обна;]ужltlзае гсrI }}

KjIeI,KaX :

l. тчtиtlкардit

2, пeчeнtt
З. скеле,г}lt Iх Nlыlllщ
.l. tt(t.leK

5, l ttl jlxce; t_v;ltl, rllt-l ii же,iIсзы

5

2

7

в

9

l0

ll,овыltlение активности креатl!FIкиназ},I в крOвII

нirибtr.rее xapaктepно ilля п оpilxieliи я :

1. rрlл,грtlци,lrlв
2, печ*ttи
-], cKe;teTttыx ý1 ыll]ц
4. пс1.1glс

5 . п tl;1xtertyлclrнOй )tiL,jleltы

J

Секретируемым в кровь
(плазмаспецифичным) ферментом является :

l. JIдг
2. Щелочная фосфатiва
3. Холинэстераза
4. АсАТ
5. АлАТ

-,J

ll Сколько видов аминокислот входит в состав

белков?

б

1.600
2. 400
3. 200
4. l00
5. 50
6.20

]
l

Зарял белка в нейтр€Lпьной среде зависит от:

1. количества пептидных связей

2. количества водородных связей

3. количества неполярных аминокислот
4. соотношения отрицательно и

2l,
I

t



положительно заряженных аминокислот в

белке
5. температуры раствора

Щенатурация белков это:

1 . разрушение четвертичной,,третичной,
вторичной структур
2. разрушение первичной структуры белка

3. разрушение всех уровней структурной

организации белка
4. распад белка на пептиды
5. гидролиз белка до аминокислот

Высаливание белков вызывае1,:

1. избыток белка в растворе
2. низкая температура
3. воздействие высоких концентраций

нейтральных солей
4. действие сильных электролитов
5. действие ионов тяжелых метаJlлов

()сновная масса аминокислот организма:

1. используется для синтеза нуклеиновых

кислот
2. используется для синтеза белка

3. подвергается дезаминированию
4. подвергается переаминированию
5. подвергаются декарбоксилированию

оrрrцurельный азо],истый баланс характерен

1 . лечения глюкокортикоидами
2. голодания
3. тиреотоксикоза
4. нефрозов
5. всего перечисленного

Анаболизм белков усиливает:
1. кортизол
2. паратгормон
3. соматотропный гормон
4. преднизолон
5. альдостерон

-l

t=-
I17
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Опрелеление содержания аминокислот в

сыворотке крови имеет высокую

диагностическую ценность при:

l. наследственной патологии обмена

аминокислот
2. неопластических процессах

3. серлечно-сосудистой патологии

4. инфекционных заболеваниях
5. гепатитах

к белкам плазмы относится:
i. фибриноген
2. эластин
3. коллаген
4. кератины

Уровень гамма-глобулинов в плuвме крови

снижается при:
1. ишемической болезни сердца

2. гастрите
3. лучевой болезttи
4. ревматоидном артрите
5. системной красной волчанке

Пр" продукционной азотемии преобладает

повышение в крови уровня:
1. индикана
2. креатина
3. креатинина
4. апл l.t HtlK}tcJ{tl,l,

В сыворотке крови НЕ содержится:

l. альбумины
2. глобулины
З. uеруллопл€Lзмин
4. трансферрин
5. фибриноген

ТрЙО.рри н является транспортной

формой:
l. мели
2. железа
3. кальция
4. магния
5. натрия

ГГв

l

l

l

l

l
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l

увеличение какого компонента остаточного

азота особенно характерно для ретенционной
азотемии?
1. аминокислоты
2. креатинин
3. мочевая кислота
4. креатин

Всасывание липидов происходит
преимущественно в

1. полости рта
2. пищеводе
З. желудке
4. тонкой кишке
5. толстой кишке

Биологическая роль триглицеридов сводится

к:
1. реryлирующей функции
2. энергетической функции
3. липотропной функчии
4. транспортной фуrrкции
5. активации ферментов

Основной транспор,гной формой эндогенных

триглицеридов являются
l. хиломикроны
2. лпнп
з. лпонп
4. лпвп

IB

t-_-
i28

l

п
l

i

i

]

l

В организме липиды выполняют функцию:
1. структурную
2. энергетическую
3. защитную
4. предшественников биологически активных
веществ
5. все перечисленные функции

11ростагландины синтезируются из :

1. триглицеридов
2. холестерина
з. кетоновых тел
4. насыщенных жирных кислот
5. полиненасыщенных жирных кислот

24
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5. неэстерифичированные жирные кислоты

Углеводы в организме выполняют все

перечисленные функшии, кроме:
l. энергетической
2. структурной
3. транспортной
4. пластической

Обмен дисхаридов происходит:
1. в ротовой полости
2. в желудке
3. в двенадцатиперстной кишке
4. в полости тонкой кишки

(.л

It-
I33
l

I

l

l-_
lз
I

l

Холестерин в организме:
1. выполняет липотропную функцию
2. поддерживает кислотно-щелочное
состояние
3. является основой для синтеза стероидных
гормонов
4. используется только как источник энергии
5. все перечисленное верно

К соединениям, входящим в состав

фосфолипидов относятся :

1. холин
2. сфингозин
З. серин
4. все перечисленные вещества
5. ни одно из перечисленных веществ

Простагландины являются производными :

1. арахидоновой кислоты
2. холестерина
3. па.ltьмитиновой кислоты
4. стеариновой кислоты
5. олеиновой кислоты

В расщеплении углеводов не участвует:
1. а-гIьфа-амилаза
2. гамма-амилаза
З. трипсин
4. лактаза
5. мальтаза

4
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5. на поверхности ворсинок тонкой кишки

---]36 Основным органом, участвующим в

гомеост€lзе глюкозы крови, является:
l. печень
2, кишечник
3. скелетные мышцы
4. надпочечники
5. почки

5

-', l

38

Ключевое соединение путей метаболизма
глюкозы в клетке:
'l. гликоген
2. глюкоза
З. глюкозо-6-фосфат
4. глюкозо-l-фосфат
5. фруктозо-1,6-дифосфат

J

,Щепонированной формой углеводов является:
1. глюкозо-6-фосфат
2. гликоген
3. олигосахариды
4. фруктозамин
5. пировиноградная кислота

2

з9 Выведение глюкозы с мочой не зависит от: 4
l. клубочковой фильтрации
2. уровня гипергликемии
3. канальцевой реабсорбции
4. скорости гликолиза и пентозного цикла

Гликозилированный гемоглобин :

I. В небольщих количествах постоянно
присутствует в крови
2. Появляется только при С.Щ типа2
3. Появляется только при СЩтипа 1

4. В норме составляет 65О/о о,г всего
гемоглобина

| ОсновrrыN{ материапом для I{сследова}Iия

l уро"пя порфиринов является:
1. моча
2. сыворотка крови
3. лейкоциты
4. спинномозговая жидкость

40
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Порфирии - группа заболеваний,
возникающих в результате:
l. блокирования нач€Lпьных сr,адий синтеза
гема
2. нарушений на этапах распада гема
З. гипербилирубинемии

ния глюкурон
Порфирины входят в состав:
l. миоглобина
2. гемоглобина
З. пероксидазы
4. каталазы
5. всех перечисленных биомолекул

Неконьюгированный билирубин в

гепатоцитах подвергается :

1. карбоксилированию
2. декарбоксилированию
3. соединению с глюкуроновtrй кислотой
4. дезаминированию
5. всем перечисленным превращениям

Основная масса коньюгированного
билирубина поступает в:

l. желчевыводящие капилляры
2. кровь
3. лимфатическую систему
4. слюну
5. все перечI-tсленное верIIо

Основной ион, определяющий перенос воды

через клеточные мембраны - это ион:

l. калия
2. ка_гtьция

Щля метаболического €Lпкапоза характерно :

1. снижение рН
2. снижение парциаIьного давление

углекислого газа
3. увеличение количества оснований
4. снижение буферных оснований
5. все перечисленное

47

3. натрия

5. желчь

42
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4. водорода
5. хлора

Уровень трансферрина сыворотки НЕ""
1. может быть оценен по ОХtСС
2. может быть опредепен по количеству

данного
белка
3. повышается при беременности
4. повышается при приеме орuLпьных

контрацептивов
5. снижается при дефиците железа

Ионы в организме не участвуют в

1. регуляции осмотического давления
2. создании онкотического давления
3. регуляции кислотно-щелочного состояния

4. передаче нервного импульса
5. регуляции активности ферментов

К биологической роли железа относится:
1. участие в транспорте кислорода
2. регулирование активности ряда ферментов
3. регулирование роста и пролиферации
клеток
4. участие в синтезе альбумина
5. участие в реryлировании активности Т-

лимфоцитов
6. верно | 2З 5

7. верно 124
8. верно 1345

б. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

А) основная литература:

Биохимия печени и лабораторная оценка ее физиолого-биохим рlLIеского

состояния : учеб.-метод. пособие; доп. умо вузов рФ / о. с,

Белоновская [и др,] ; спбгдвМ; о. С. Белановская [и лR.l, - С]Пб, :

Изд-во СПбГАВМ, 2014. - 1 16 с,

l.
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2. Гнездилова Л.А., Карпенко Л.Ю., Бахта А.А. Клинико-диагностическое
значение витаминов в обменных процессах у мелких домашних
животных.-СПб, Издательство СПбГАВМ,2015 г. -69 с.

3. Щиагностика и лечение болезней печени у собак и KottIeK : учеб.
пособие; доп. МСХ РФ / Щенисенко Виктор Николаевич [и лр.l ; под

ред. В.Н. Щенисенко, Е.А. Кесаревой. - М. : КолосС, 201l. - 9б с. -

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). -

ISBN 978-5-953 2-07 2| -8.
4. Васильева С.В., Конопатов Ю.В. Клиническая биохимия крупного

рогатого скота. Учебное пособие. СПб., - 2009, - 179 с.
5. Рогожин В.В. Практикум по биохимии. СПб.: Лань, - 20|З -544 с. ISBN:

978-5-81 l 4-1586-1 (эБс)
Б) лополнительная литература:

1. Метревели, Т.В. Биохимия животных: Учебник для вузов. / Т.В.

Метревели. - М., С.-Пб. <<Лань>>, 2005. 370 с.

2. Карпенко Л.IО. Иммунобиохимические характеристики организма

собак разных возрас,гов : Метод. пособ. для студентов очн. отj.lел. вет.

фа*., слушателей ФПК и практ. вет. врачей / Карпенко Лариса К)рьевна

; СПбГАВМ. - СПб.,2000. - 56 с.

З. Березов, Т.Т. Биологическая химия. Учебник для студентов
медицинских вузов. / Т.Т. Березов, Б.Ф. Коровкин. - М.: Медицина,
l998. -704 с.

4. Карпенко Л.Ю. Роль витаминов и минер€}льных веществ. Учебное
пособие. СПб, - 2005., - l87 с.

5. Карпенко Л.Ю. Клиническая биохимия в диагностике болезней. СПб.,
2006, - 45 с.

б. Конопатов Ю.В., Макеева Е.Е. Основы иммунитета
сельскохозяйственной птицы. СПб., - 2000, - 120 с.

7. Зайцев, С.Ю. Биохимия животных. ФундаментzLIIьные и прикладные
аспекты. Учебник для вузов по специuLпьности <<Ветеринария)). /С.Ю.
Зайцев, Ю.В. Конопатов. С.-Пб., М., Краснодар: Лань, 2004.382 с-

[Ipol,paMMHoe обеспечение и базы данных, информационно-справочные и пOискОВые

системы:

1 ) http :l/rvww.alhinrik. ru/teleclass/content.shtm l

2) http : //wwvr,. herni.ns u.rrлr/iпdех.htп1

З ) http ://wr,wv.him ikatus.rT,/i ndex.php
4) httn://www.allrimikov.nct/elektrorT buch/tnen tt.lttm l

5) http://elemerltr,.ru/chemistry
6) htlp ://www.sev-chenr. narod.ru/spravoclrnik/7,htnr
7) http ://school-col lection.edu. rrr/

8 ) http://trotted.narod.nlorganic/
9) http ://www.cherni calrrtlц,. ru/

10)@
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7. Материально-техническое обеспечение дисци плины :

7. 1 . Помещения и лаборатории:
Кафедра биологической и органической химии имеет обшую Itлоща/(ь

308,1 м2, из них l53,9 м2приходится на4 учебные комнаты для проведения
лабораторно-практических занятий и чтения лекций. Учебные комНаТы

оснащены вытяжными шкафами с принудительной вентиляIдией,

раковинами с краном, учебными досками, фотоэлектроколориN,Iетрами
кФк-3.

Кроме того, имеются вспомогательные помещения для обслу>кивания

еб

N учебные комнаты Площ
оДЬ,

м2

Посад
очных
мест

Оснаrдено
Вытяжнс

й
шкаф

Фэк
кФк-2

дополнIr
тельно

1 Учебная комната для занятий
по биологической химии
(каб. ]ф74)

43,1 30 l l Термост
ат

2 Учебная комната для занятий
по биологической химии
(каб. J\b79)

з0,1 26 l l

*) Учебная комната для занятий
по органической химии

50,2 з0 ,)
l

4 Учебная комната для занятий
по органической химии

.]0,5 28 )
1

чеоного процесса
ль Площадь,

)м-
назначение оснащенность Примечание

5 2з лаборантская JIабораторная мебель, ФЭК
КФК-3, центрифуга, весы

анiUIитические, весы
квадрантные, аквадистилляторi

вытяжной шrкаф, столы
химические лабораторные со
стеллажам и, встряхи вател ь.

гомогенизатор, мешаJ] ка
магнитная, прибор лля

электрофореза, иономеры, рГI-
метры, рефрактометр ИРФ-54

Используется лля
приготовления

реактивов,
по/lготовки

лабораr-орных работ

6 |2,7 вспомогательная
комната

Сейфы, стеллажи, шкафы.
спиртовки, штативы,

пробирки, колбы. мерные
цилиндры, пипеткио чашки

Г[еl,ри, фарфtlровые cryllK}t r;

пестиками

Использl,ется для
хранения

лабораторной
ПОСУ/I,|,l.

оборуil()tJания.
Dеагентов. таблtrц



1 l2,8 Моечная Плита электрическая, двойная

раковина со сливом,
сушильный шкаф,

электроводо н агреватель,
стеллажи

l.",n-,ý.r., лпГ
мытья лабораторной

посуды

5.2. Оборулование и приборы:
о Фотоэлектроколориметр кФК-З - 2 шт.
. Фотоэлектроколориметр кФК-2 - 4 шт,

о Иоrrомер И-|21 - 4шт.
о рН-метр - шт.
о Аквадистиллятор - 1 шт.
. IJ,ентрифуга - 1шт.
о Рефрактометр ИРФ-54
о Пробирки
. Колбы
. Пипетки
. Чашки Петри
. Предметные стёкла
. Спиртовки
о Щилиндры мерные
о Воронки
о IIIтативы

IIрепараты, обеспечивающие учебный процесс:

. 0,1 Н раствор серной кислоты

. 0,1 Н раствор соляной кислоты
о 0,1 Н раствор NaOH
о Раствор Люголя
. Спирт этиловый
. Пируват натрия
. ДНФГ
о Наборы для определения концентрации глюкозы колориметрическим

методом (Ольвекс)
. Наборы для определения концентрации хоJIестерина

колориметрическим методом (Ольвекс)

о Наборы для определения концентрации мочевины

колориМетричесКим метоДом с диацетилмонооксимом (Ольвекс)

' Биуретовый реактив
о Крахмал растворимый
о Кофеиновый реактив
о Краска Тильманса
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щопо.ltнительная образовательная программа повышения квалификацирI
<<Болезни мелких животных)> по дисциплине <<Физиология мелких
животных) рассмотрена и утверждена методической комиссией (прОтОКОЛ

J\Ъ2 оr,28.09.20l5г).

Щанная программа повышения квалификации является прееМсТВеННОЙ К

основной образовательной программе высшего образования направJlения

подготовки з6.05.01 <<Ветеринария), квалификация специrLпист и

предполагает р€lзвитие комплекса компетенций с учетом современных
т,ребований к ВПО.

,доемкость

,l,ические занятия
ВСЕГо:

1. Щель реализации программы
f]aTb студентам теоретические, методологические и практичес кие,знания

гlо физиологии мелких домашних животных.
Основными задачами дисциплины являются:
Физиология мелких домашних животных 

- фу"даментапьная дисLlиплина,
составляющая вместе с другими биологическими дисциплинами
теоретическую основу ветеринарии. Щелью преподавания ее студентам,

является знание главных физиологических процессов, лежащих в основе

жизнедеятельности здорового организма собак и кошек, знакомство с

особенностями функцlлонI{рованItя разлиIIных органов I{ систем , нарушеIIIiэ

которых может приводить к развитию патологических состояний, состояния

обмена веществ и умение интерпретировать результаты исследоВаний.

сведения о молекулярных механизмах патогенеза болезней выполняют не

только информативную, но и мотивационную роль, поскольку подчеркивают

значение клинической биохимии для изучения клинических дисциплрlн и

будуrцей профессиона_гtьной деяте-цьности.

в результате освоения дополнительной обра:lовате.пьной

программЫ повышения квалификации студент должен обладать

следующими компетенциями :

способнОстьЮ к абстраКтному мышлению, ан€UIизу, синтезу (ОК-1);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью решIать стандартные задачи профессиональной

леятельности на основе информационной и библиографической кулы,уры с

прлIменением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требов анийинформационной безопасности (опк- t )'

способностью и готовностью к оценке морфофункционаIьных,

физиологических состояний и патологических процессов в организме

Лекции l8

l8
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дJlя решения профессион€Lпьных задач (ОПК-3);
способностью го],овностью анализировать закономерности

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического

исследования и оценки функцион€Lпьного состояния организма живо,гного

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам

животнLIх с учетом их физиологических особенностей для успешной
лечебно-профилактической деятельности (ПК-а);

способностьЮ и готовностью осуществлять сбор научной информации,

11одготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и oTt{eToB,

библиоlрафий, участвовать В научных дискуссиях и процедурах защиты

научных работ р€вличного уровня, выступать с докладами и сообщениями по

тематике проводимых исследованиЙ, анrUIизировать отечественный и

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы,

програNtмЫ И методикИ проведеIIлш IIаучIIых исследоваIIрIй, проводiiть

научные исследования и эксперименты (пк-25).

2. Планируемые результаты обучения
В резуrrьтате изучения дисциплины ((Физиология мелких животных)

с,гудент' должен достичь следуюцiих результатов обучения:

3наmь:
Закономерности осуществления физиологических процессов и функший

и их качественное своеобразие в организме собак и кошек на уровне клеток.

тканей, органов, систем и организма в целом, в их взаимосвязи между собой

и с учетом влияния условий окружающей среды, технологии содержания,

кормления и эксплуатаIlии; механизмы неЙрогуморальной регуJ]яции,

сенсорныесисТеМы;ВысшУЮнерВнУЮДеяТеЛЬносТЬ;ПоВеДенtIескИереакЦИи

и механизмы их формирования, основные поведенческие детерминанты,

умеmь: Использовать знания физиологии собаки и кошек при оценке

состояния животного; самостоятельно проводить исследов ания на животных,

влоdеmь: Знаниями и навыками по исследованию физиологических
констант, функций организма, ме1одами наблюдения и эксперимента,

3. учебный план
образовательнойf[ополнительной

квалификации <<Болезни

мелких животных>>
мелких животных))

программы повышtения

дисциплины <<Физиология

категории слушателей: студенты факультета ветеринарной медицины

очной формы обучения.
Срок обучения: 18 часа
Форма обучения: очная.



обшая трyдоемкость дисциплины составляет l8 часов

Гр
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Видt учебной работы
Зачетных единиц/
объем часов

Общая трудоемкость дисциrIлины (всего) 18

лекции (Л)

l lрактические занятия (ПЗ)

18

Самостоятельная работа аспиранта (СР)

Вид контроля по дисциплине

3. С,груктура и содержанлrе дисциплины

Ра:lдел

дисциплины
Всего
часов

в том числе Форма
кон"I-роляЛекции Практические

занятия
ФИЗИОЛОГИЯ
с1,1с,tемы крови
собак и кошек

,, 2

ФИЗИОЛОГИЯ
лиulеварения
собак и кошек

) 2

ФИ:ЗИОЛОГИЯ

обмена веществ
собак и кошек

7 1

Фи:зиологические
аспекты
терморегуляции
собак и кошек

2 )

Физиологическое
значение
вит,аминов у
собак и кошек

,, 2

I

-]
Физрtология
выделения у
собак и кошек

2 )

особенности
размножения у
собак и кошек

2 2

Физиологические
аспекты высшей
не1,1вной

) 2:,



деятеJlьности
Физиологические
аспекты
поведения собак

4. Лекции

Фuзuолоеuя сuсmелtьl кровu собак u KouteK

количество
часов

тема лекции

Фuзuолоzuя пuu4еваренuя собак u Kolо,rer

общие закономерности пищеварительной системы

у собак и кошек. Возрастные особенности

пищеварения.
Фuзuолоzuя об.uена BeLl|ecmB собак u коluек

Обмен белков, углеводов и липидов у собак и

кошек. Возрастные особенности обмена ве

Ф u зuол о zuч е с кuе ас пе к m ы m ер"мо р е zул яL! u u

ляцииусобакицqд9ý
Фuзuолоzuческое значенuе вumаJvluнов

значение жирорас,гtsоримых и волuрас,l,вOримых

витаминов.
Фuзuолоzuя выdеленuя у собак u Kotaer

особенности выделительной системы у собак и

кошек. Механизм и регулядцх м9:99Ф9э9д9цца
Фuзuолоzuя раз]чlноженuя собак u KoLlleK

Видовые особенности полового цикла у сук и

Физико-химические свойства и морфологический
состав крови у собак и

особенности.

Фuзuолоzuческl,ле аспекmьI

dеяmельносmu собак u koluek
Особенности высшей нервной
кошек. Типы высшей rrервной

KolпeK.
Фttзtto"ц о zuч е с klle а с п е кm bl

Виды поведения у собак и

кошек и его возрастные

вьtсшей нервной

деятельности собак и

деятельности собак и

повеdенtlя собо.к l! KoLlteK

кошек и особенности его

ния.

1 )

Всегсl 18 t8

,Nb

l 2

) )

23

4 2

5 2

)
6

7
)

l

2

Bcezo l8



5. Перечень контрольных мероприятий и вопросы к зачету

Гlо окончании изучения дисциплины <<Физиология мелких домашНих
живоf,ных) студент сдает зачет

1. Состав плzlзмы крови собак и кошек и количество форменныХ
элементов

2. Особенности свертывания крови у собак и кошек
3. tIищеварение в ротовой полости у собак и кошек. Состав и знаЧеНие

слюны.
4. Состав желудочного сока. Переваривание питательных ВеLцеСтВ В

жеJlудке у собак и кошек.
5. Ферменты поджелудочного сока. Значение желчи в пиЩеваренИи У

собак и кошек.
6. Особенности пищеварения в толстом отделе кишечника.
7. Физиологическое значение белков для кошек и особенности

белкового обмена у собак.
8. Особенности углеводного и липидного обмена у собак и кошек.

9. Особенности термореryляции у собак.
10. Физиологическое значение жирорастворимых витамИнОВ (А, D, Е,К)

для собак.
1 l. Физиологическое значение водорастворимых витаминов (витамины

группы В, С, Р).
1 2. Физиологическое значение гормонов надпочечников.
13. Щитовидная железа, ее развитие и значение тиреоидных гормонов

14. особенности мочеобразования и мочеотделения у собак и кошек

1 5. Особенности полового цикла у собак и кошек.
16. Беременность и роды у собак и кошек
17. Лактационный период . особенности состава молока молозива у

собак и кошек.
18. Типы высшей нервной дея,гельности.
19. Методы выработки условных рефлексов у собак как основа

дрессировки и возможность обучения кошек.
20. Виды торможения условных рефлексов у животных
21. Этология собак и кошек

Тест- вопросы по дисциплине <<Физиология мелких домашних

жив0"l,ных>>

ГNr=ТГ.'чr*

l

г"
t_

]

l

___]

__]

Масса сердца у собаки:
l . 1,5-З кг.
2. З,5-4,5 кг
3. 0,2-0,3 кг

Величина систолического (ударного) объема

Правильный ответ

l
.)
_)

аэ



сердца у кошки:
l. 80- l00 мл
2. 58-85 мл
з. l0-15 мл

В каком состоянии будет находиться кишка
при полном отсутствии всех видов нервной
иннервации?

1. полностью расслабленной из-за
отсутствия пусковых нервных влияний

2. постоянно сокращенном из-за
активности собственных водителей

ритма
3. будет норм.Lпьно перист€Lльтировать
4. булет наблюдаться антиперистальтика

Возможно ли всасывание иммуноглобулинов
в кишечнике животного?

1. Ща
2. Только небольших молекул
3. Нет
4. Только с затратами АТФ

Какое из перечисленных веществ является
протеолитическим ферментом желудка?

1. гастрин
2. трипсин
3. секретин
4. все ответы
5. все ответы

Как изменится количество желудочного сока
при стимуляции блуждающих нервов?

1. увеличится
2. уменьшится
з. не изменится

верны
неверны

4. возможны
изменения
секреции

разнонаправленные
в зависимости от фазы

В состав поджелудочного сока не входит:
1. трипсин

1 2
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2.
1J.

4.

пепсин
амилаза
липаза

Границы сердца у собаки:
1. 4-5 межреберье
2. З-4 межреберье
З. 3-5 межреберье

Частота пульса у кошки:
1. 60-80 уд./мин
2.24-42уд./мин
3. 70-|20уд./мин
4. |20-220 уд./мин

и

l0 Какой процент от массы тела составляет

объем крови у собаки (в %)?
l. 8,0 уо

2. 6,8 уо

3.9,8о^
4.|0%

При выраженном снижении числа
эритроцитов в крови у кошки гематокрит:

1. Снижается
2. Возрастает
3. Не меняется
4. Может либо возрастать, либо

снижаться

При снижении количества тромбоцитов
нарушается:

1. Неспецифический иммунитет
2. Специфический иммунитет
З. Транспорт кислорода
4. Остановка кровотечения

Какое из перечисленных BeIlцecTB входит в

состав буферных систем крови?
1. Альбумин
2. Свободные жирные кислоты
З. Глицерин
4. моносахариды

|2I
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Где начинается и заканчивается большой
круг кровообращения?

l. Левый желудочек, правое предсердие
2. Правый желудочек, левое предсердие

Какой эффект оказывает
адренокортикотропный гормон (АКТГ):
l. вызывает выброс адренапина
2. вызывает образование инсулина
3. усиливает выработку кортизола
4. ослабляет выработку кортизола

Секреция какого гормона регулируется с

помощью гипот€uIамо-гипофизарной
i системы?
l

1 l. адренчLпин
2. кальцитонин
3. тироксин
4. паратиреоидный гормон

Рецепторы к гормонам могут лок€lJIизоваться:

1. в плазматической мембране клеток
2. в цитозоле
З. в ядре
4. все ответы верны

[1осле уд€Lпения надпочечников отсутствие
глюкокортикоидов в крови с],а}Iовится
причиной:
l. повышеция уровня глюкозы в крови
2. увеличения запаса гликогена в тканях
3. торможение выработки АКТГ
4. мышечной слабос,ги и быс,грой

утомляемости

l. ожирение
2. акромегапия
3. гипертермия
4. снижение частоты сердечных сокращений

гт7

__]
I

Секрецию йодсодержащих гормонов
ll{итовидной железы l



l. лефицит йода
2.тиролиберин
3. тиреотропный гормон
4. снижение температуры окружающей
среды

Какой из перечисленных гормонов повышает
концентрацию кЕtльция в крови?
1. ],тг
2. инсулин
З. паратиреоидный гормон
4. адрена_ltин

Единственный гормон, который снижает

уровень глюкозы в крови, -это?
1. соматотропный гормон
2. инсулин
З. глюкагон
4. тироксин
Пролактин выделяется:
l. гипоталамусом
2. аденогипофизом
3. нейрогипофизом
4. яичниками

Какой гормон выделяется поджелудочной
железой у лошади?
l. Актг
2, тироксин
З. инсулин
4. адреналин

Что из перечисленного не характерно для

действия катехоламинов?
1, увеличение силы и частоты сердечных
сокращений
2. расширение бронхов
3. усиление моторной ак,гивнOсти ЖКТ
4. расширение зрачков

21
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Ал ьдостерон секретируется :

1. надпочечниками
2.



З. аденогипофизом
4. яичниками

l

2,| Какое из перечисленных воздействий
вызовет увеличение выброса в кровь

uLпьдостерона?
1 . влияние ангиотензина 2

2. увеличение содержания кальция в плазме

крови
3. снижение концентрации половых
гормонов в плазме крови
4. влияние адренttлина

А'ГФ образуется в процессе:
1. пищеварения
2. всасывания продуктов пищеварения в

жкт
З. внутриклеточного окисления
4. во всех перечисленных случаях

f'ипоталамус играет большую роль в

регуляции уровня глюкозы в крови, в

частностI,I, потому, что в нем:

1. синтезируется инсулин
2. располагаются глюкорецепторы
З. синтезируется глк)кагон
4. запасается глюкоза

Какое из перечисленных веществ не

относится к липидам?
1. холестерин
2. триглицерид
З. полисахарид
4. нейтральный жир

ku*o. из перечисленных BelIIecTB образуется

в результате полного окисления углеводов в

организме?
1. вода
2. со
3. оксид €Iзота

4. мочевина

чтобы рассчитать суточный приход],ого,
tГИИ В
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1. суточное потребление кислорода
2. суточное выделение углекислого газа
3. калорическую белков, жиров и углеводов
4. суточное выдеJIение азота с мочой
5. суточное выделение теплоты

основной обмен это:
l. обмен белков, жиров и углеводов
2. минимапьные энергозатраты в покое
З. ба-lrанс между приходом и расходом
энергии
4. обмен при нормаJIьном гормон€Lльном
статусе

Поражение какого отдела ЦНС может
привести к постоянно повышенной
температуре тела?
l. среднего мозга
2. гипоталамуса
3. таламуса
4. базальных ганглиев

f,ля определения суточного расхода энергии
методом непрямой колометрии необходимо
подсчитать:
1. объем потребленного кислорода и

выделенного углекислого газа
2. количество потребленных белков, жиров и

углеводов
3. усвояемость питательных веществ
4.калорийность питательных веществ

Щля стимуляции моторики ЖКТ применяют:
1 . стимуляторы адренорецеп,горов
2. блокаторы М-холинорецеrIторов

зб

l

Можно ли измерить основной обмен после
l]риема пиrци?
l. да
2. нет
3. только у молодняка
4. в зависимости от состава пищи

З.итеидругие
4. ни те ни другие

-J

5
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i З8 | Перистальтика - это:

l l l. волна сокращения, распространяющаяся

i l по ЖКТ от ротовой полости к ан€Lпьному

l l отверстию

i l 2. периодические лок€Lпьные сокращения

круговой мускулатуры ЖКТ
3. периодические локzLпьные сокращения

продольной мускулатуры ЖКТ
4. волна сокращений, распространяющаяся
по ЖКТ по направлению к ротовому концу
Ilри рвоте

Вегетативные ганглии, входящие в состав

симпатического ствола, относят к :

l. цнс
2. Периферической нервной системе
3. И к центральной, и периферической
4. Не отtлосят ни к центральной, tltl к

периферической нервной системе, так

как относятся к вегетативной системе

Возможно ли
1. В небольщих количествах постоянно
присутствует в крови
2. Появляетсятолько при С!, типа2
3. Появляется только при С!, типа 1

4. ts норме составляет 65О/о о,г всего

геtчtоглобина

Какая из перечисленных структур относится

к стволу мозга?
l. хвостатое ядро
2. бледный шар
з. гиппокамп
4. все перечисленные структуры
5. ни одна из перечисленных структур

Какой из перечисленных вариантов

распространения сигнала можно назвать

конвергенцией?
1. сигнал с одного нейрона поступает на три

/1ругих нейрона
2. с двух нейронов сигн€tп

один нейрон
поступает кна

З. тормозной нейрон посылает аксон к

40



4. аксон одного нейрона соединяется с

11ксоном гого ней

4з Пространственная суммация обеспечивает :

1. распространение ВПС]l по мембране тела

нейрона
2. объединение информации, поступающей к

данному нейрону от нескольких нейронов

3. поступление сигнаIIов от дендритов к телу

нейрона
4. изменение мембранного потенциаJIа при

поступлении несколько импульсов от одного

итого же нейрона

Нервным центром можно считать:

1. зону коры, отвечающую за устную речь
?. скопление нейронов, регулирующее
частоту и глубину дыхания
3. совокупность двигательных нейронов,

участвующих в коленном рефлексе
все перечисленные образоrlания

ни одно из перечисленных образований

Kuno. из перечисленных нарушений
возможно при поражении мозжечка?

l . отсутствие произвольных движений
конечностей
2. отсутствие рефлекторных движений
конечностей
З. нарушение поддержания равновесия
4. нарушение сознания

46 КакоИ отдел мозга необходим для выработки

условных рефлексов:
l. спинной;
2. продолговатый;
3. промежуточный;
4. кора больших полушарий;

4.
5.

45

L
i ц"l ku*ouu продолжительность жеребости?

1. 320-335 дней
2. l 80-200 дней
3. 280-300 дней
4. з10-330 дней

l

l



ГаГГБrу р*"о давление в пr;;ршIьной полости
lli l l1ри спокоином вдохе:

i l l. атмосферному давлению;lli | 2. на25-З0 мм рт.ст. ниже атмосферного;
Ili l 3. на 1,5 - 3 мм рт.ст. ниже атмосферного;
l l 4. выше атмосферного на 5-10 мм рт.ст.;

Из каких компонентов складывается
жизненная емкость лёгких:
l. дыхательный, дополнительный и

ре:]ервный объемы1
2. дыхательный и €LпьвеоJrярный объемы;
З. дыхательный и дополнительный объемы;
4. дополнительныli и остаточный объемы;
Где находится (ядро> дыхатеJIьного центра:

i t. " 
коре больших полушарий;

i r. (rIlvr\-rw(PvРnvlYlJ лqDJIwIlrlIv,

i 2. ,-,u 25-З0 мм рт.ст. ниже атмосферного;

l

i 2. u гипот€шамусе;

i 3." продолговатом мозге;

f4. в спинном мозге. _

б. Учебно-методическое обеспечение дисципJtины

А) основная литераryра:
1.Частная физиология : Учеб. пособие для вузов ; доп. Мин-вом с.-х.

РФ, Часть 3. Физиология собак и кошек / Скопичев Валерий Григорьевич [и

др.]. - М. : КолосС, 2008. - 46З с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия д_ilя

стJ-дснтов высш. учеб. заведений). - ISBN 97В-5-9532-0501-7. , ISВп- 973-5-

95з2-04з2-9.
?.скопичев Валерий Григорьевич. Поведение животных : Учеб.

пособие; рек. УМО / Скопичев Валерий Григорьевич. - СПб. : Лань, 2009. -

624 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
3. Скопичев, Валерий Гриr,орьевич. Физиология репродуктtlвно}"l

системы млекопитающих : учеб. пособие; рек. УМО вузов РФ / СКОПИЧеВ

Ваrерий Григорьевич, Боголюбова Ирина Олеговна. - СПб. : Лань, 2007. -

512 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8ll4-
0775-0.

Б) дополнительная литература :

l.Авдошко, Г.Я. Влияние анестезии на отдельные

электрофизиологические элементы сердца у собак l r'. Я. АвдОшКО, Э.

Л. БирL,и.llеl/ Пагофизио"rrоr,ия opгaнoB и сис,гем. Тиtttrвые

патологические процессы (экспериментаJIьные и клинические аспекты)

: тез. докл. II Рос. конгресса по патофизиологии. - М., 2000. _ С.338.

2. БогдаНова, ИриНаБорисовна. Кормление собак / Богданова Ирина

Борисовна. - М. : ЭКСМО,2004. - 416 с. : ил.
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3. Гаусс, Константин Робертович. Влияние акупрессурного воздеЙствИЯ

на функцион€lJIьное состояние сердечно-сосу/{ис,го й и центральноЙ

нервной системы собак : автореф.дис. ... канд. биол. НаУК: 03.0З.01 /

t'aycc Константин Робер:говиLL - М., 20lЗ. - 2З с.

4. I-ельберт, Михаил !,анилович.
Физиологические основы повеления и дрессировки собак : учеб. пособие ;

догr. МСх рФ / Гельберт Михаил /]анилович. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. :

Ko.;rclcC, 2007. - 2З7 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для студенТоВ ВыСШ.

учеб. заI]е/Iений). - ISBN 978-5-95З2-0494-1.

5. l-epyHoBa, Людмила Карповна Физиология сердечно-сосудистой
("lИсТеМ},i и лекарсТвенная регуJIяция ее функций у животных : учеб. пос,обие:

лоп. УМО вузов РФ / Герунова Людмила Карповrrа, Максимов Владимир
[r[льич. - спб. : Лань, 20lз. - 160 с. - (Учебники дJIя вузов. С]пециаJlьная

.rlит,ература). - ISBN 978-5-8 || 4-|422-2.
6. РуковОлстRО по репрОДукrlиИ и неонаТологии собак и KolIleK : ilep. r:

англ. / Британская ассоц. по ветеринарии мелких жив. Под ред. fiж. СимtIсоtI,
I', 14ншанда, М. Харви. - М. : Ссrфион,2005. - 280 с. : иJl. - (Собаки и кошlки.

Вет,. науки). - ISBN 5-9668-0008-1.

I}). Программное обеспечение и базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы

l. Кинология [Электронный ресурс_| lг.и. Блохин [" др.l.-с[lб : Jlallb.

2Г}13"-З84 с. : ил.- Режим доступа:
Lr,t_цr;i/,еJдпЬоok.соm/Ьоoks 37

2- МlагеР с. н" ФизиолОгия иммУнноЙ системы [Электронный pecypcl / Сl.

1-I. Магер, Е. С. Щементьева.- СПб : Лань, 2014.- 192 с.: ил.- РеЖИм ДОСТYПа:

i-'].[tt.,,iq.laд_boфýo!ц/bqqkY_ql_ern9дLp,,hpjp1l*td_-:5-L9]_7

3. Максимов В. И. основы физиологии [Элек,гронный ресурс] l в. и.
Максимо в,И. Н. Медведев.- СПб : Лань, 2013.- 288 с. : иjI.- Режим лостула:

hl"tдiilq{ацLо*_оkýаm/Ь,99kУglgц9цLфр?рll*id{Oа3Р

4. С]r<опичев, Валерий I-ригорьевич. Морфология и физиолоr-ия живо,гtlых

[,)лект,ронный ресурс] / в. г, Скопичев, В. Б. Шумилов. - ('Пб. : -IIaHb, 2005,

4l б с. - Режим доступа: hдрlеJдцЬ99Ьрgр&q9}ý/__еJ_едrецt,рhрj]д! l*"iqt:{.r9;j

5. Сравнительная физиология животных [Электронный ресурс] / А, А.
ИваноВ [и др.]. -2-е изд., стер.- спб. : Лань, 20|4. - 416 с. - Режим доступа:
tilýltle. !зцtrtlg[sоlп/ФоkУеlеmепt. php?pl 1 _i d:5 64



6. ФариТов Т. А Практическое собаковОдство [Электронный ресурс| / Т.
А. Фаритов, Ф. С. Хазиахметов, Е. А. Платонов.-СПб:Лань, 20|2.-448 с.:
ил.- Реitсим доступа: http://e.lanbook.com/books/elernent.php']pl]*iql:42З()

7. Физиология крови и кровообращения [Электронный ресурс] / с. ю.
Заваtиlлина [и др.].-СПб : Лань,20l5.-|76 с.: ил.- Режим доступа:
bttp/ze.lanbooK.сошZ

8. Физиология мышечной и нервной систем [Электронный ресурс] l И. Н.
Медведев [и др.].-СПб : Лань, 20l5.- 176 с.: ил.- Режим доступа:
!Цtg:7/_е* l an Ь о о k. с orrr/b о ok s/e l е m е n t. rэ h р ? р l 1 _i d :6 7 4 7 7

9. Физиология пищеварения и обмена веществ [Электронный ресурс.| / И.
FI. Медведев [и др.].-СПб : Лань, 2015.- 176 с.: ил.- Режим доступа:
lЛlplýlanbook.com/books/element.php?pl 1 _id:7 l 72 l

7.МАТЕРИАЛЪНО-ТЕХНIIЧ ЕСКОЕОБЕСП ЕЧ ЕН И
ДИСЦИПЛИНЫ:

А) Помещения и лаборатории:
Кафедра физиологии имеет общую площадь з25,5 м2, из них l35,7 м2

приходится на 4 учебные комнаты для проведения лабораторно-
ПРаКТических занятий и чтения лекций. Учебные комнаты оснашtены
ВЫТЯЖНЫМи шкафами с принудительноЙ вентиляциеЙ, раковинами с
краном, учебными досками, фотоэлектроколориметрами КФК-2.

рг-

li
L __t __
i l lУчебнj |no 6",
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| |,,о 6r,
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й
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дополнитеJIь
но

ебная комната для занятий
физиологии (каб. J\b85)

33. l 30 l Термос,гат

ебная комната для занят,ий

фи:зиологии(каб. J\b89)
25,4 26 2 l

ебная комната для занятий

,фцrцqдgIццlцфJщ2?L_
ебная комната для занят,ий

физиологии (каб.JЪ9З)

з7,2 з0 l l Термостат

42,5 28 l
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Кроме того, имеются всIIомогательные помещения для обслуживания

назначение Оснащенность

вспомогательн
ая комната

Сейфы, стеллажи, шкафы,
спиртовки, штативы,

пробирки, колбы, мерные
цилиндры, пипетки:, чашки

Петри, фарфоровые
пки с tIестиками

Моечная Плита электрическая:,
двойная раковина со

сливом, сушильный шкаф,
элект,роводон агревател ь,

стеллажи

чебного процесса:
tБ
I

lL-
ls

П-llощадь,
м2

2з лаборантская Лабораторная мебель,
ФЭК КФК-З, центрифуга,
весы ан€UIитические, весы

квадрантные,
аквадистиллятор,

вытяжной шкаф, столы
химиtлесклtе лабораторн bic

со стеллажами!,

встряхиватель,
гомогенизатор, мешалка
магнитная, прибор для

электрофореза, иономеры,
рН-метры, рефрактометр

ирФ-54

Примечание

Используется 1_IJlя

приго,|,овления

реактивов, подготовки
лабораторных работ

Использует,ся дJIя
хранения лабораторной
посуды, оборудования,

реагентов, табли11

Используется лля
мытья лабораторной

посуды

20.5

Б) Оборудование и приборы:
-Фотоэлектроколориметр КФК-З - 1 шт.
-Фотоэлектроколориметр КФК-2 - 4 шт..
-рН-метр - шт.
-Аквадистиллятор - 1 шт.
-Щентрифуга - шт.
-Рефрактометр ИРФ-54

б

12,8aт1 2,

Ll
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{ополнительная образовательная программа повышения квалификации кБолезни
мелких }кивотных) по дисциплине кклиническая диагностика) рассмотрена и утверждена
методической комиссией (протокол J\фl от З0.09.20lб г).

!анная программа повышения квалификации является преемственной к основной
ОбРаЗОВаТельноЙ программе высшего образования направления подготовки З6.05.01
кВеr-еринария), квалификация спе]{иалист и предполагает развитие комплекса
компетенций с учетом современных требований к ВО.

1. I_(ель реализации программы
основная цель дисциплины ПРИ tIО]Готовке ветеринарных врачей состоит в том,

чтобы дать студентам основополагающие приемы исследования мелких домашних
животных, особенности проведения полного их клинического обследования.

щля дости}кения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
а). Овладение клиническими, лабораторными и инструментальными методами

исследования организма собаки и кошки.
б). Приобретение опыта по выявлению симптомов и синдромов. Создать

концептуальную базу для реализации структурно-логических связей выявленных
отклонений с целью выработки навыков врачебного мышления.

в). Умение анализировать ситуацию с целью постановки диагноза. Специальная
задача состоит в ознакомлении студентов с современными направлениями и
методическими подходами, используемыми у мелких домашних животных для решения
проблем, а также имеющимися дости}кениями в этой обltасти,

в рез1,"пьтате освоения дополнительной образовательной программы повышения
квалификации студент должен обладать следующими компетенциями:

способностью к абстрактному мышлению, анаJIизу, синтезу (OK-l);
сгtособностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7),
СПОСОбнОСТЬЮ решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе инфорпlаuионноЙ и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информашионной
безопаснсlсти (ОПК-1 );

способностью и готовностыо к оценке морфофункциональных. физиологических
состояний и патологических процессов в организме мелких домашних х(ивотных для
решения профессионzulьных задач (ОПК-j),

способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания морфо-физиологических основ,
основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки
tРункциоrrального сост,ояния организма iI(Ltвотного
для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты современных
диагностllческих технологий по возрастно-половым группам животных с учетом .их

фИЗИОЛОгиЧеских особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности
(ПК-а);

способноСтью И готовностЬю осуцIесТвлятЬ сбор научной информации, подготовку
обзоров, аннотаций, составлеlлие рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в
научных диск),ссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с
докладамИ lt сообщениямИ гIО тематике проводимых исследований, анализировать
отечественный и зарубеrкный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы.
программЫ И методикИ проведения научных исследований, проводить научные

,г ,дOеNtIi 0C'l-b (tlilg

7 семестр
Лекции 18
I}СЕГо: l8



исследования и эксперименты (ПК-25).

2, Планируемые результаты обученияв результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие
знаниrl и умения:

студент должен знать:
- СпособЫ фиксациИ и укрощения животных; инструментальные, лабораторные и
функциоtlальные методы исследования в объеме, необходимом для выполнения
профессиональных и исследовательских задач. Знать схему клинического исследования
животноt,о и порядок исследования отдельных систем организма, методологию
распознавания болезненного процесса; правила взятия, консервирования и пересылкикрови, мочи, другогО биохимическогО материала лля лаборurЬрrЬ.о анализа. Правила
ведения основной клинической документации. Технику безопасности и правила личнойгигиены при исследовании животных и при работе в лаборатории.

студент должен уметь:
- собирать и анализировать анамнез;
- исследовать лимфатические узлы, состояние слизистых оболочек:
носовой полости, ротовой полости, влагалища и оценивать их состояние;- исследовать сердечнососудистую систему (исследование сосудов, сердечноготолчка' тонЫ сердца, пороки, шумы, экГ И аритмии) и давать клиническио
интерпретацию;
- исследовать органы дыхания И оценивать их состояние;
- исследовать органы пищеварения (топографию органов пищеварения, ихклиническое исследование' диагностическое зондирование, исследование Рубцового и
х{елудочного содержимого' исследоваIlие печени, исследование кала) и давать им
клиническую оценку;
- исследовать органы мочевой системы (исследование почек! мочевого пузыря,

уретры; физические L{ химические свойства мочи, катетеризация мочевого пузыря, УЗИ
мочевого пузыря) и давать их клиническую оценку;
_ исследовать нервную систему (сlпрелелять поведение животного, исследовать
череп, позвоночный столб, органы чу,вств, чувствительную и двигательную сферу,
рефлексы, вегетативную нервную систеп,{у и ликвор) и оценивать ее состояние;- исследовать кровь (получение крови, морфологические и биохимические
иссJIедования крови) и давать клиническую оценку,
собирать и анализировать анаNlнез;
- исследовать лимфатические узлы. состояние слизистых оболочек: конъюнктивы,
носовой полости, ротовой полости, влагалища и оценивать их состояние;- ItсследоtsатЬ сердечноСосудистуЮ системУ (исследование сосудов, сердечноготолчка, тоны сердца, пороки, шумы, экг и аритмии) и давать клиническую
интерпретацию;
- исследовать органы дыхания и оцеItивать их состояние,
- исследовать органы пищеварен],Iя (топографию органов пищеварения, их
клиничесКое исслеДование, дрIагностИческое зондирование, исследование рубчового и
желудочног0 содеря(имого, исследование печени, исследование кала) и давать им
клиническую оценку;- исследоватЬ органЫ мочевой системЫ (исследование почек, мочевого пузьiря.
уретры, tризи,tеские и химические свойства мочи, катетеризация мочевого пузыря, Узи
мочевого пузыря) и давать их клиническую оценку;
- исследовать нервную систему (определять поведение животного, исследовать
череп. позвоночный столб, органы чувств, чувствительную и двигательную сферу.
рефлексы, вегетативнуIо нервную систему и rIиквор) и оценивать ее состояние;

конъюнктивы,



$ь
- исследовать кровь (получение крови, морфологические и биохимическиеисследования крови) и давать клиническую оценку.

студент должен владеть:
по завершении изучения дисциплинь] клинической диагностики студент долженприобрести практические навыки, уметь исследовать }Itивотных и овладеть обш{ими испециальными методами исследований.

3. Учебный план
!ополнительной образовательной программы повышения квалификации кБолезнимелких животных) Дисциплины <щиагностика болезней мелких *ruor,ror*r,

категорllи слушателей: студенты факультета ветеринарной медицины очной
формы обучения.

Срок обучения: 18 часов

llя: очная.
налIменование

дисциплины
Содерrкание раздеJIа

1. | Обrцая диагностика.

общие (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация,
термометрия) и специальные методы клинического
исследования. Лихорадки. Правила охраны труда и техника
безопасности при исследовании животных, их фиксация и
Укрощение. План клинического исследования )Itивотных.
Предварительные сведения о животном. Регистрация,
анамнез. Itлиническая документация. Журнал для

гистрации больных ittивотных, история болезни,
обпrее
иссJIедование. кожи и подко)tной клетчатки, лимфатических узлов.

Сердечнососуди
стая система.

сердечного толчка и его изменения. Перкlrссия сердца,
изменения перкуторных граниЦ. Аускультация сердца. l.оны
сердца, их происхождение и изменения. Пункты наилучшей
слышимости клапанного аппарата сердца. Шумы сердца и их
классификацрIя. Электрокардиография, фонокарлЙография,
векторкардиография, баллистокарлиография, рентгеноiрфияи рентгеноскопия, эхокардиография, их клиническая оценка
исследование артерий, артериального пуJIьса,
периферичесltих вен И венного пульса. определение
артериатьного и венозного кровяного давления.
СфигмогРафия, флебография, артериilльная осциллография.
!иагностика аритмий сердца. ФункционаJIьные методы
исследования сердечнососудистой системы. Определение
скоростИ I(poBoToKa и егО клиничесКое значение. Синдромы
сер;lечной и сосудистой недостаточности.

!ыхательная
система.

исследований дыхательной системы.
верхнего отдела дыхательных путей:

выдь]хаемого воздуха, носовых истечений,
полостей носа, исследование носовых

и, трахеи. Исследование каLшля. его

Значение
Исследование
иссJIедование
придаточных

J\ъ

п./п.

2.

J

_+



свойства. Исследование грудной клетки методом осмотра.

!ыхательные дви}кения и их нарушения. Пальпация и

перкуссия грулной клетки. Характер перкуторного звука в

области легких у здоровых }кивотных и его изменение при
заболеванилt легких и плевры. Аускультачия легких. 

i

Происхождение и изменение дыхательных шумов. 
I

Трахеальная перкуссия. Ларингоскопия, риноскопия. 
I

рентгеноскопия, ринография. Торакоuентез. 
l

Функuионацьные методы исследования лыхательной 
|

системы. Основные синдромы заболеваний системы 
l

дыхания. ]

5 Срtстема
пищеварения.

Значение исследования органов пищеварения. Исследование
жахtды, аппетита и их нарушений. Прием корма и воды.

Расстllойство жевания и глотания. Рвота и ее клиническое
значеljие. Исследование ротовой полости, глотки.
Исследование пищевода, зоб. Зондирование. Исследование
живота, Металлоиндикация. Исследование однокамерного
)t(елудка у животных, Эндоскопия. Физико-химические и

микроскоп!Iческие исследования содерх(имого )ltелудка_ и

}келудочного сока. Методы исследования кишечника у
}кивотных. Ректальное исследование. Ректоскопия. Акт
дефекации и его расстройство. Исследование кала.

Исследование печени, синдромы ее заболеваний.
ЭлектролиЕtгностика, лапароскопия, эхотомоскопия.
Функuиональное исследование печени. Пробный прокол
}Itивота и !{сследование пунктата. ФункционаJIьные Nlетоды

исследования органов пищеварения. Основные синдромы
заболеваний органов пищеварения.

6 Мочевыделительная
система.

Значение исследования мочевой системы. Исследование
мочеиспускания, его расстройства. Исследование почек.
ФункционаJIьные методы исследования почек. Исследование
NIочеточников. мочевого пузыря и уретры. УЗИ,

катетеризация, цистоскопия. Лабораторный анализ мочи.
()сновные синдромы болезней мочевой системы.

] Нервная система. Значение исследования нервной системы. Изучение
поведения животного. Расстройства поведения животного.
ИсследоваI{ие черепа и позвоночного столба, органов чувств,

поверхностной и глубокой чувствительности. Исследование

двигательной сферы и рефлексов, их нарушения.
tr'Iсследование вегетативного отдела нервной системы.
Исследование зон Захарьина-Геда-Роже. Исследование
JIиквора. Основные синдромы поражения нервной системы.
Электрэнцефалография, хронаксия. РадиотелеметрлIческие

методы исследования нервной системы.
8 Исследовании

системы крови.
Значение исследования системы крови. Способы взятия

проб крови. Физико-химическое исследование. Определение

удельного веса, Соэ, скорости свертывания крови, вязкости.

гематокри,гной величины, гемоглобина. Определение
количества эритроцитов. лейкоцитов, тромбочитов.
Мор(lологические особенности эритроцитов и лейкоцито.в },

разлI{чных )I(ивотных, патологические изменения.

Лейкограмма и ее изменения, Лейкоuитарный и



гематологический профили. Кровь различных животных.
патология крови. Гемобластозы. Исследование костно-
мозгового пунктата. Методы функциональной диагностики
системы крови. Исследование селезенки. Синдромы
нарушения эритропоэза, лейкопоэза и тромбоцитопоэза.

L) основы
клинической
биохимии.

значение выявления клинико-биохимических изменений
при распознавании болезней. !иагностика нарушений
белкового, углеводного, жирового и водно-электролитного
обмена. f{иагностика нарушений обмена веществ,
обусловленных недостатком витаминов А, Д, Е, С, группы В,
макро- и микроэлементов. Основы ферментной диагностики.
Определение общего белка и белковых фракций. Содержание
сахара (глюкозы). Содержание креатинина. Содержания
креатининк1.1назы. Содерхсание билирубина. Содержание
трансаминаз. Определение остаточного азота. Содерхсание
макроэлемеI{тов (Са, Р, Na, К). Определение щелочной
фосфа,газы, ltислой фосфатазы. Опрелеление содержания
витамина А. Опрелеление АСТ и АЛТ.

10 Биогеоценотическая
диагностика.

Значение биогеоценотической диагностики массовых
болезней, возникающих у животных вследствие
неблагоприятных изменений биогеоценозов и их
компонентов. Экологическая характеристика популяций
}кивотных и биогеоценозов для диагностики эндемических
болезней.

1l Системсt )I(елез
внr,тренней
секреции.

Физические методы исследования щитовидной железы.
УЗИ, рентгенологические исследования щитовидной железы.
Термография щитовидной железы. Лабораторные
исследования функционального состояния щитовидной
железы. исследование поджелудочной железы.
Лабораторные исследования функчионального состояния
поджелудочной >tселезы,

4. РазДелы дисциплttны и междисциплиtIарные связи с обеспечIIвае]лtыi}tII
(llоследующими) дисциплинами

N9

п./п.
наименование
обеспе-чиваемых
(последующих)
дисциплин

J\b N9 рru]делов данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечивае]\{ых (послелующих) лисчиплин

|-2 3-4 5 6 1 8 9 l0 l1

l внутренних
незараз}Iых
болезней

+ * ,r

2. общей и частной
хирургии

* ;]r

'r

паразитологии и
инвазионных
болезней

Ф >k

4. ак),шерства и
гиtlекологии

* *

5. эпизоотологии и
инtРекцtлонных

* ;k *



о.я
{
|Jt

5,учебно-методическое обеспечение дисциплины llклиническая 
диагностика'l.

А. ()crltlBt{r}я лtrтсратура
1, Клинltческая диагностика с рентгенологией /Воронин Е.С., Сноз Г.В,, Васильев М.Ф,,

Ковалев С.П., Черкасова В.И., Шабанов А,М., Щупr, м.в.// Учебники и учебныепособия для студеНтов высш. учебн, завед.: КолосС.- 2006г. - 509с.2, Клиническое исследование животных /Черкасова в, и., Сноз Г. В., Шабанов д. М,//
Учебно-методическое пособие. _ Изд. 2-ое доп. - М.: ФгоУ впо мгАВМиБ им. К. И.
Скрябина.- 2009. - 47с.

з, Практикум по клинической диагностике болезней животных /Васильев М,Ф., Воронин
Е.С., flугИн Г.Л., КовалеВ С.П,, СнОз Г.В., Черкасова В.И., Шабанов А.М., ЩукинМ,В.; под ред. акал. Воронина Е.С. М.: КолоЬС, 2004г. - 269 с. ил. (Учебники и
учебные пособиЯ для студеНтов высш. учебн. завед.).

4, Практическое руководство по электрокардиографии собак /никулин И.лllучебное
пособие - Воронеж.-2007.-56с.

5, Ультразвуковая диагностика внутренних болезней мелких домашних животных/ШабаноВ А.м., Зорина А.и., Ткачев-Кузьмин А. А., Зуева н. м.,
кайдановская//учебники и учебные пособия для студентов высших учебньжзаведений - М - 2005- l36 с.
Б. Щополнительная литература
L Клиническая диагностика с рентгенологией /Сноз Г.В., Черкасова В.И., ШабановА,м,, ЩукиН м.в. //МетодиЧеские указания для студентов заочного факультетаветеринарной медицины _ М.: ФГоу впо мгАВМиБ им. К.И.Скрябина, 2о04. - 44с.
2, Клиническая интерпретация биохимических показателей сыворотки крови собак и
кошек/Кесарева Е,А., Щенисенко В.Н.- КолоСс.-М.-201 l.-28c.
3. l(orrorra'rtlB. I(), IJ, /Ii,цrлrли.Iескitя биохиlчtия хil.tво1,IIы.\. с] - tlб.. l998. -c.l00,

4,,] IetteIt. l,].;\. ,[llat,Htlc,t,t,lliii }leзapil'3llt;IX бti.lte,зiteii )I(ItI]tr1,1lыx с llри]\{еIlегll]е\1
l]1,Itll,tC,ilИ'Гe.,tbttclii l,cXH}lK}.| lv|.А. JIeHcrl i/Учсбнсlе ttclcclбtte. _ м.: I}0 Дl.рt)lIро\ll.i:]t,]tаг.-
19tJ9 260с.
5. Симонян, Г.А. Ветеринарная гема],ология/Симонян, Г,А., Хисамут динов Ф.Ф.М.:

Колос, |995, -256 с,
б, Уша, Б.В./Пропелевтика внутренних незаразньж болезней хсивотных./ Уша, Б.В.,
Беляков и.м.- М. Издательство <Квацрат-С>, l998.-478c.

7 . ГулИ П.К. ТопОграфическая анатомия собаки - М. Аквариум-Принт, 2006 - l75c.8, Зеленевский н.в., Племяшов К,В., Щипакин М.В., ЗЪлЬневский К.Н. днатомия
собики: Учебное пособие. - Спб: Издательство <информационно-консалтинговый
цент), - 20l5. -267 с.

В. Программное обеспечение:
Г. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1 . wlvw.tvcцleclia.гц *
2. wrvw,.ttrgavm.rtt-
З. Меduпiчеr,соm
4. wrvrv.allatonry.wгi ght.edu
5/ wц.w. r,et. olricl-state. edu
6.www.vet.purdue.edu
7. wц,ш,.r,еt.ugа.еdu
8, wцз-rqЦtеd.ссtu
9, wwr,v.ztlo ltlgy. rvisc.edtt
l 0/ www.anat.r,etnred. uп i-muепсhеп.сlе
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6. Материальцо-техническое обеспечение дисциплины
диагностика"

1. Кабинет УЗИ, гематологIlи и уроJlогии.
2. Учебно-оllытные и др. хозяйства, ветлечебницы.
3. АпгIарат УЗ сканер Mirrdray- DC]-3.
4. Электрокарлиографы.
5. Биохимtrческий анализатор Junior по 30 показателям.
6. Коагулометр.
7. Микроскопы.
8. Эндоскопы
9. Т'омографы

7. Метод1,1.1еские рекомендации по организации изученлtя дисциплины:
Метоllические рекомендации :

1. flенисенко, В.Н./Методы диагностики заболеваний печени у rкивотнь]х//
Методические указания. М.: МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 1995. - 16с.

2. Коробов, А.В. /Методические указания по лабораторным методам исследования
жел},дочного и рубuового содер)I(имого у )Itиво,Iных и клинико-диагностическая
ИнТерПретация результатов/ Коробов А.В., Колюжный. И.И,lМ.: МГАВМиБ им. К.И.
Скрябина, 1998. - 34с.

3. Гlостников, В.С./Исследование мочи у животных./Постников В.С., Комиссаров В.А.
//Методические указания. М.: МВА им. К.И. Скрябина, l989.- 28с.

4. Шабанов, А.М./МетодлIческие рекомендации по составJIению графика ТПД
животных/ Шабанов А.М., Коробов А.В., Черкасова В.И.- М.: МГАВМиБ им.
К.И.Скрябина, 1 99 5.-4с.

8. Оценкtl кilчес-гва освоения программы
Итоговая аттестация студентов является обязательной и осуществляется после

ОСВоения дополнительноЙ образователl,ноЙ программы повышения квалификации в
полном объеме.

Итоговая аттестация осушIествляется в форме зачета.

Составlлтели программы:
Ковалев С.П., докт. вет. наук, профессор

ГIрограмма paccl\4oTpeнa и утверх(дена
(протокол NЪl от 30 августа 2016 г.).

Заведуюrrдий кафелрой

СОГЛАСОВАНО:

ГIроректор по дополнительным
образовательным услугам и

инновациям

fleKaH факультета

на заседании кафелры анатомии животных

L

" lt",IIt l l I1.1 ecItart

С.П.Ковалев

,4
,И/ 

А,Н,Парфенов

М.В. Щипакин



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССШZСКОЙ
ФЕДЕРАIJУМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД){tЕТНОЕ
ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ В Ы С ШЕГО ОБРАЗОВ АНИJI

( САНКТ-ПЕТЕРБУРГС КАЯ ГОСУДАРС ТВЕННМ АКАДЕМИlI
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИIШНЫ)

flополниl,ельная образовательная программа
повышения кваJrификации <<Болезни мелких животных>)

студентов факультета ветеринарноЙ медицины очноЙ формы обучения
<<Фармакология непродукти вн ых жи вотн ых>>

утвЕрж
Ректор Ф
спбгАв

Санкт-[Iетербург, 20 | 6



щополнительная образовательная программа повышения квалификации
<БолезнИ мелкиХ животных)) пО дисциплине <Ветеринарная фармация>
рассмотрена и принята на заседании кафелры фармакологии и токсикологии
(протокол Jф19 от 2З.06.201б г).

щанная программа повышения квалификации является преемственной к
основной образовательной программе высшего образования направления
подготовки 3б.05.01
предполагает развитие
требований к ВО.

,доемкость (чз1с

Лекции 9

Итого 18

1. Щель реализации программы
щель дисциплины - изучение свойств лекарственных веществ, их

влияние на физиологические функции организма мелких животных,
применения С лечебной И профилактической целью; изучение правил
выписывания рецептов и технологии изготовления наиболее
распространенных лекарственных форм, применяемых при лечении мелких
животных, ведение учёта и отчё,гности по использованию лекарственных
средств.

Задачами дисциплины является изучение :

по общей фармаколоzuu изучить общие закономерности влияния
лекарственных веществ на мелких животных, особенности фармакокинетики
р€вличных групП препаратов, зав}Iсимость фармакологического эффекта от
свойств вещества, путей и способов его введения, виды, возраста и состояния
организма и другие условия.

по часmной фарл,tаколо?uu изучить классификацию веществ по
группам на основе системного принципа и по каждой группе изучить общую
характеристику, механизмы действия И фармакодинамику, показания и
противопоказания к применению, возможнь]е случаи отравления и меры
первой помощи при этом. Пр" характеристике отдельных препаратов знать
их латинское название, фармакокинетику, механизмы действия и
фармакодинамику, пок€вания и противопоказания, дозы, формы и пути
введения.

в результате освоения дополнительной образовательной программы
повышения квалификации студент должен обладать следующими
компетенциями:

-способностью и готовностью выполнять основные лечебные
мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях
У мелкиХ животных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или)
летальныЙ исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной,
сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и



крови, своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая
кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять
противошоковые мероприятия (ПК-5);

-способностью и готовностью назначать больным адекватное
(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным
диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и
неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила рuбоrr, с
лекарственными средствами, использовать основные принциIIы при
организации лечебного диетического кормления больных и здоровых
животных (tIК-6);

-способностью И готовностью организовать И контролировать
проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических
мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и
оперативное лечение опасньж заболеваний, в том числе, зооантропонозов
(tIк- 16).

2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести

следующие знания и умения:
Знать:
- Ветеринарные лекарственные средства для мелких животных, их

состав и свойства;
_ нормы дозировки для мелких животных;
- основыфармакокинетикиифармакодинамики;
- ядовитые, токсичные и вредные вещества, гIотенци€IJIьную

опасность их воздействия на организм мелких животных; механизмы
токсического действия; методы диагностики, профилактики и лечения
заболеваний, развивающихся вследствие токсического воздействия.

Уметь:
применять фармаколо]]ические средства лечения для мелких

животных В соответствии с правилами их использования и хранения;
готовить жидкие, мягкие, твердые, плотные лекарственные формы.

Владеть:
- всеми способами введения лекарственных средств мелким

животным с учетом принципов дозирования, показаний и противопоказаний.
всеми схемами прописывания лекарственных средств с учетом их
консистенции.

3. }'чебный план
Щополнительной образовательной программы повышения

ква_гrификации <<Болезни мелких животных) дисциплины <<Ветеринарная
фармация>>



категории слушателей: студенты факультета ветеринарной медицины
очной tРормы обучения.

Срок обучения: 18 часов
Фrr ма чения: очная.

ль
п/п

тема занятия
Всегоо

час Лекции

1 Средства при болезнях
пищеварительной системы 2 2

2 Средства при болезнях дыхательной
системы 2 2

J Средства при болезнях сердечно-
сосудистой системы исистемы крови

2 2

4 Средства при болезнях
мочевыделительной системы 2 2

5 Средства при болезнях центральной
нервной системьi 2 2

6 Антибактери€шьные,
противовирусные и
противопаразитарные препараты

2 2

7 Витаминные и минер€lJIьные
препараты 2 2

8 Средства при болезнях кожи, I,лЕtз,

опорно_двигательного аппарата
2 1J

9 Средства при болезнях иммунной
системы 2 з

ВСЕГо: 18 18

4. Учебная программа
тема 1. Средства при болезнях пищеварит,ельной системы.особенrrости
пищеварения собак и кошек.Антацидные препараты.Антисекреторные

С пазмолитики. Ферментныепрепараты. Противорвотные средства.
пищеварительные препараты
тема 2.средства при болезнях дыхательной системы.общие сведения о
заболеваниях органов дыхания кошек и
собак.иммуномодуляторы.химиотерапевтические средства.стимуляторы
дыхания.ОтхаркиВающие средс,Iва.Средстваl Р?Сширяющие бронхи
(бронхолитики).противокашлевые средства.средства, уменьшающие отек
слизистьж оболочек.
тема 3. Средства при болезнях сердечно-сосудистой системы и системы
крови. Общие сведения о заболеваниях сердечно-сосудистой кошек и собак.
Классификация. Кардиотонические средства. Антиаритмические
СРеДСТВа.Спазмолитические средства.Щиуретики.Лечение хронической



\,
сердечной недостаточности.средства
возбуждающиеI-ЩIС.Ангиопротекторы.Антианемические [репараты
(Средства, стимулирующие эри,тропоэз, препараты Витамина Bl2 и
фолиевой кислоты).средства, влияющие на лейкопоэз.средства, влияющие
на свертываемость крови.
Тема 4. Средства прИ болезнях мочевыделительной системы.Частота
встречаемости заболеваний почек у кошек и собак.I\4очегонные
средства.спазмолитики.растворы солей.днтибактериальные
препараты.растительные уроантисептики. Отдельные препараты.
Тема 5. Средства при болезнях центральной нервной
системы.Седативные (успокаивающие) средства. Hapnorr"..nr.
ан€шьгетики. Нестероидные противовосп€Lпительные
средства.противосудорожные препараты для собак и кошек.
тема 6.Антибактериальные, противовирусныеи противопаразитарные
препараты.Антибиотики группы пенициллина.Антибиотики группы
цефалоспоринов.Антибиотики группы тетрациклинов.Антибиотики группы
аминогликозидов.Антибиотики группы
антибиотики.Антибиотики группы
(левомицетина).Антибиотlлки
групп. Фторхинолоны. СульфанилаNIидные
препараты разных групп.Антигельминтные

макролидов.Полипептидные
хлорамфеникола

р€lзных
препараты.Противовирусные

препараты.Инсектицидные и
акарицидные препараты.противопаразитарные препараты широкого спектра
действия.Противопротозойные препараты.
Тема 7. Витаминные и
витамины. В одорастворимые

минеральные препараты.хtирорастворимые
витамины. Поливитами нные

препараты.Витаминно-минер€lльные препараты.МинераJIьные препараты.
тема 8. Средства при болезнях кожи, глаз, опорно-двигательного
аппарата.препараты, применяемые в дерматологии.препараты,
применяемые в офтальмологии.лекарственные средства для профилактики и
лечения болезней опорно-двигательного аппарата.
тема 9. Средства при болезнях иммунной системы.основные сведения,
показания, классификация. Иммунодепрессанты. Иммуностимуляторы.

5. Материально-технические условия реализации программы

а) Компьютерные кJIассы.
б) Компьютер: в сборе ALFA <Офис>, с монитором 17" LCD, Сеlеrоп 333;
сканеР НР Scanjet G2710; центрифуга лабораторная; шкаф вытяжной; весы:
(квадратные лабораторные, ручные, торговые, торировочные; торсионные;
дозатор; гомогенизатор; дистилJIятор. меш€lJIка магнитная; смеситель
магнитный; нагреватель лабораторный; термостат; микроскоп Биолдр
ШО; рефрактометр лабораторный; холодильник.
в) Презентации по фармакологии, таблицы, плакаты, схемы по частной
фармакологии. Фармакологическая коллекция по группам лекарственных
веществ. Гербарий лекарственных и ядовитых растений.
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б. Списокрекоменлуемойлитературы
а) основная литература:
1. Ветеринарная фармация : Учебник / Под ред. В. Щ. Сокол ова. 2-е

ИЗД,, испр. и доп. - спб. : Издательство <<Лань>>, 2OIL - 512 с. Учебники для
вузов.

2. Фармакология : учебник, Рек. умО высш. учебн. заведен. / под.
Ред. Соколова в.д., - 4 изд., испр. и доп., _ спБ, Лань, 2013: с ил., 576 с.
(Учебники для вузов. Специальная литература) ЭБС <Издательства Лань>

б) дополнительная литература :

1. Краснюк и. и. Фармацевтическая гомеоП атиЯ / Под ред. И. и.
Красюка, г. в. Михайловой. _ М. : <Академия)), 2005.

2. Краснюк и. и. Фармацевтическая технология. Технология
лекарстВенных форм / Под ред. и. И. Красюка, Г. В. Михайловой. - М. :

<Академия>>, 2004.
3. Соколов в.д., Андреева н.л., Нифантова В.П., Ноздрин г.А.,

Преображенский с.н., Попова о.с., Шамеко и.в. Клиническая
фармакология и фармакотерапия. Учебное пособие. 5-е издание дополненное
и переработанное. _ спб., Издательство СПбгАвм, 2012 г. - 160 с.4. СтекольникоВ А.А. и соавт.Кормление и болезни собак и кошек.
СправочНик l поД общ. ред. А. А. Стекольникова. - спб.: Издательство
<<Лань>>, 2005. - 608 с.

5. Государственная
издание, Часть 1,2007

6. Государственная
издание, Часть 2,2010

ry- Н.Л. Андреева
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фармакопея Российской Федерации, ХII

Составители программы :
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1. цЕJltь и зАдАчи оБучЕния
l]елью осуществления данноЙ программы, является повышение кваJIификации и

расширение кругозора по патодогической анатомии мелких животных с использованием

современных методов работы со специttлизированными базами знаний, а также с инфор-

мацией и современнымИ педаюI,иЧескимИ и психолОгическимИ разработками, Для дости-

жения поставленной цели в процессе преподавания всех разделов укiLзанной программы

необходимо р,Oшить следующи е заdачu"

- повыси1ь уровень профессиональной подготовки студентов в вопросах патологической

анатомии мелких животных,

- усовершенс:гвовать знания по п,атологоанатомической диагностике,

- ознакомиться с демонстрационным материалом кафедры,

- ознакомитьOя с содержанием учебных пособий по патологоанатомической диагностике,

методическш( указаний к лаборiIторно-практическим занятиям по патологической анато-

мии, подгото]]ленными сотрудниками кафедры,

2. MIDCTO ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ В СТРУКТУРЕ ВЕТЕРИ-

НАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
патологическiш анатомия кrж интегрир}тощrш наука имеет структурно-логическую

связь со всепли естественнонаучными, биологическими, общепрофессиональными клини-

ческими дисциплинами и с ветеринарной практикой. Патологическчш анатомия является

одной из основополагающих дисциплин в подготовке ветеринарного врача,

Изуrение патологиЧескоЙ анатомиИ базируется на знании философии, биологии,

анатомии, паtrофизиологии, патанатомии,

3.,ГРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
студс:нт, освоивший программу дисциплины, должен обладать следующими ком-

IIетенциями:
пр о 4, ес с ао HaJtbHbtM lt компеmе н цufuIu (П К)

способностью и готовностью ставить патологоанатомической диагноз,

в результате изучения дисциплины студент должен:

3наm:ь:

-обrцУюпаТологиЧеск)rЮанаТоМиЮ(некрозы,ДисТрофии,ВоспаJIение'оП}хоЛии

др.),
- частную патологическую анатомию, в т,ч, органоIIатологию и патологическую

анатомию рiазличньIх болезней мелких животных,

Умелпь:
- правильно поставить патологоанатомический диагноз,

Влаdеmь:
- меl.одикой отбора, фиксации, консервирования и пересылки патологического ма-

териirла для лабораторных исследований,

2



4. оБъЕм и виды учЕБной рдьtrты

Виды учебной: работы

Обrцая трудоёiмкость дисциплины

Ауди,горные занятия

лабораторно-практические занятия, в том числе интерак-

тивные формlы

5. со,дЕржАниЕ дисциплины
Темы дисциплины

б. рЕ]комЕндуЕмАя литЕрлтурА
К,улряrшов д.д., Ба;lабанова В.И. Патологоанатомическirя диагностика болезней

собак и кошек. Учебное пособие (гриф мсХ рФ).- СПб: кНщоУ ИВБ), -20116,

З2]с.

7.МАТЕРиАЛЬно.ТI],хниЧЕскоЕоБЕсПЕЧЕниЕПРоГРАММы

Макlrопрепараты музея кафедры, микропрепараты гистологической коллекции кафелры,

пl"*р,о"*оrrы, цифровые фото- и видеоматериаJIы, про:}екторий с набором

инструментов для практических занятий по вскрытию животньтх, таблицы и рисунки

IIо всем темам.

8. провЕркА нАвыков

Собесrэдоваrrие

Органопатология собак и кошек

паrанатомия чумы собак, бешенства собак и кошек

й*r"r""r" ,,ар""вирусного энтерита собак и панлейкопении

й;""rйr" nnrфкцItонного гепатита и отравлений собак

ГIаБrаrЫ"" r"ф-цI{онного перитонит4 инфекционного ри-

но,Iрахеита и калицивироза коцrек

гиБйаrо""","..оспироза, листериоза, болезни Ауески собак и

ПБд"- "r""".*""я 
и проведения судебно-ветеринарной экс-

пертизы. Собеседование



вопросы
щля собеседования по программе <<патологическая анатомия мелких животных)

1. Пагогеlrез и патоморфология туберкулёза.

2. Патоморфология вирусной лейкемии кошек и лейкоза собак

3. Паганагомия бешенства.

4. Паганагомия болезни Ауески.

5. Патанагомия бручеллёза.

6. Патанатомия лептоспироза.

7. Патанатомия листериоза.

8. Патанатомия чумы собак.

9. Патанатомия парвовирусного энтерита собак.

1 0. Патанатомия инфекционного гепатита собак.

1 l. Патанатомия панлейкопении кошек.

1 2. Патанатомия инфекционного перитонита кошек.

1 З. Патанатомия инфекционного ринотрЕlхеита кошек.

14. Патанатомия калицивирOза кошек.

l 5. Порядtок назначения и проведения судебно-ветеринарной экспертизы.

критерии оценки компетенций по программе <<патологическая анатомия мелких

животных )>

Формируемые ком-
пеl,енllии

Владения Умения Знания

Крите-

рии
оценки
по шка-
леот2
до5

способность и готов-
ность ставить патоло-

гоанатомичеrэкой диа-
гноз

Владеть:

ме-

тодикой
отбора,

фиксации,
консерви-

рования и
пересылки
патологи-
ческого
материаJIа

дJIя лабо-

раторных
исследова-
ний.

Уметь: правильно

поставить патолого-

анатомический диа-
гноз

Знать:

- общую и част-

н},ю патологиче-

скую анатомию
собак и кошек

2-5
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Критерии оценки:

Оценка ((отлично)) ставится, если выполнены все требоваIия к раскрытию вопросов:

обозначс:на проблема и обоснована её актуirльность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственнаrI поЗицИЯ,

сформулlарованы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на

дополнительные вопросы.

Оценка (<хорошо)> ставится, если выпОлнены все требования к раскрытию вопросов,

но при этом допущены неточности. В частности, имеются неточности в понятийном

аппарате при изложении материаJIJJ,:' отсугствует логическzш последовательность в

суждени,,tх; на дополЕительЕые вопросы дzlны неполные ответы.

Оценка,(удовлетВорительнО> - имеюТся сущестВенные отступления от требований

предъявляемыМ к изr{ению курса дисциплины. В частrIости: вопросы раскрыты лишь

частичнс); допущены факти.lеские ошибки в содержании при ответе на дополнительные

вопросьп.

оценка (неудовлетворительно>} - вопросы по изrrаемой дисциплине не раскрыты,

обнаруживается существенIIое непонимilние теоретических основ изуrаемой дисциплины.

Рабочую программу составил зав. каф. патологической анатомии Кулряшов А.А.

6 r"e 21
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.ц,ополнительная образовательная программа повышения квалификации

((Болезни IуlеЛких животных) по дисциплине (Акушерство, гинекология и

биотехникtr размножения мелких животных>) рассмотрена и утверждена

методической комиссией (протокол Jф 7 от сентября 2016г).

,.щанная программа повышения квалификации является преемственной к

основной образовательноii программе высшего образования направления

подготовкI,I 36.05.01
предполагi}ет развитие
требованиjй к ВО.

состоит в ознакомлении студентов с

<Ветеринария), квалификация специаJIист и

современныхкомплекса компетенций с учетом

1. Щель реализации программы

основная цель дисциплины при подготовке ветеринарных врачей

состоит в том, чтобы ознакомить студентов с процессами, возникающими в

организме) мелких домаIIIних животных при достижении ими половой

зрелости и при д€tльнейших этапах рzIзвития, дать фундамент€IJIьное

биологическое образование В соответствии с требованиями, предъявляемыми

к высшим учебным заведениям биологического профиля.

fuя достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:
а).общеобр€IЗоВаТеЛЬНаяЗаДаЧаЗакЛЮЧаеТсяВУГлУбЛеНноМ

ознакомлении студентов с процессами, возникающими в организме мелких

домашни)( животных при достижении ими половой зрелости, При

беременн,ости, родах и в послеродовом периоде, с основными

гинеколо]]ическими И андрологическими заболеваниями, и дает

фундамеFIта-пьное биологическое образование в соответствии с

требован,l4ями, предъявляемыми к высшим учебным заведениям

биологического профиля.
б). Пtрикладная задача освещает вопросы, касающиеся функционапьных,

эволюци()нных И клинических анатомических особенностей строения

половых органов мелких домашних животных и техники родовспоможения, а

именно с методами оказания помощи животным во время родов и в

послероДовый период. Создать концепту€Lльную базу для ре€Lпизации

междисЦиплинарныХ структурно-логических связей с целью выработки

навыков врачебного мышления,
в). Специальная задача

методическими подходами, используемыми

Тпчдоемк ость (час
Пекltии !

q
4

ГIрактические занятия
ВСЕГо:

совремеFtными направлеI{иями и методическими lltJлл\,л4lчrуl, flvlrvJruJJ vrlrplllr,л

в акуше,рстве и гинеко.г1огии для решения проблем репродукции мелких

домашнIztх жиВотных, а также имеющИмися достижениями в этой области,



в результате освоения дополнительной образовательной

программЫ повышениЯ квалификации студент должен обладать

спосOбностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

спосOбностью решать стандартные задачи профессионаJIьной

деятельности на основе иI{формационной и библиографическоЙ культуры с

применениtем информационно-коммуникационных технологий и с учетом
оiновнЫхтребованиЙ инфt)рмационной безопасности (ОПК- 1 );

физиологических состояний и патологических процессов в организме мелких

домашних животных для решения профессионаJIьных задач (ОПК-З);

физиологиiческих основ, основнь]е методики клинико-иммунологического

их лечения и профилактики,

исследова]ция и оценки функцион€Lпьного состояния организма животного

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты
современЕtых диагностических технологий по возрастно-половым группам

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной
лечебно-профилактической деятельности GrK-a),

способностью и готовностью осуществлять сбоР научноЙ информации,

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов,

библиогрzrфий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты

научны; р;бот р€}зличного уровня, выступать с докладами и сообщениями по

тематике проводимых исследований, ан€шизировать отечественный и

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы,

программы и методики проведения научных исследований, проводить

научные рIсследов анияи эксперименты (пк-25),

2. Планируемые результаты trбучения

в результате освоения программы слушатель должен

следующI4е знания и умения:

приобрести

сry,цент должен знать.

- обrцие закономерности строения половых органов самок и самцов

мелких дOмашних животных;

- сут6 И особенности физиологического течения беременности, родов,

послеродOвого периода мелких домашних животных;

- основные болезни беременных, послеродового периода, половых
основныеорганов самок, принц.ипы

андрологические болезни.
студент должен уметь.

- ока}ывать помощь как

родах;

готовностью анапизировать закономерности
и систем организма, использовать знания морфо-

при нормальных, так и при патологических



- ухажлIвать за новорожденными, а также за животными в посперодовый

период;

-провOдить фармакологический контроль репродуктивной функчии

мелких доN,Iашних животных,
студент должен влаlцеть:

-конкреТныМиТеореТическиМиЗнанияМиПоДисциПЛиНе;
- споссlбами искусствеI{ного осеменения меJIких домашних животных;

_МеТоДаМиоказанияПоМоЩиМеЛкихДоМашнихЖиВоТныхВоВреМя

родов и в ttослеродовом периоде;

- осноl]ными принципами диагностики

послеродового периода мелких домашних

гинеколог]пческих и андрологических заб олев аний,

3. Учебный план

.щопrэлнительной образовательной программы повышения

квалификztции <<Болезни мелких животных)> дисциплины <<Дкушерство,

гинеколоlгия и биотехника размножения мелких животных>>

катеlгории слушчra;r"й, студенты факультета ветеринарной медицины

очной формы обучения.
CpoKl обучения: 4 часа
Фо пда чения: заOчная.

и лечения болезней
животных, а также

Всего, в том числетема занятия
Практические

занятия
Лекции

особенности анатомического
строения половых органов собак и

ко-шек (самок и саI\{цов). Половая

зl]елость и зрелость организма,
особенности овогенеза и

с]перматогенеза. fIоловой цикл,
FIейрогормон€Lпыr ая ре гул яция

полового цикла. Особенности
те,чения полового цикла у мелких

животных.
I]cTecTBeHHoe и искусственное

осеlиенение самок мелких домашних
животных. Оплодотворение,

Продолжительность беременности,
Развитие зиготы и плода,

Криrтические периоды беременности,

Содержание и кормJIение животных в

период беременностц

двестники ов. Роды. Периоды

Nъ
п/п

1

1 l

1 l

2

l 1
J

4



родов. Механизм и регуляция родо-
вой деятельностI1. Уход за

новорожденным и роженицей.
П[ослеродовые заболевани я.

4 Iiесплодие самок и самцов.
gr"уlgляция половой функции самок

и самцо1].

l 1

ВСЕГо: 4 4 0

,{rtо

4. Учебная программа

тема 1. Особенности анатомического строения половых органов

собак и кс)шек (самок и самцов). Половая зрелос1ь и зрелость организма,

Особенности овогенеза и сперматогенеза. Половой цикл,
нейрогор]иональная реryляция полового цикла. особенности течения

полового lцикла у мелких животных.
наруrкные И внутренние половые органы самца и самки мелких

домашних животных в разные периоды воспроизвоlIства. Связочный аппарат

матки, магочных труб, яI{чников и других половых органов, Иннервация,

васкуляри3ация и лимфатическая система половых органов. овогенез, его

aruд"". Овуляция, желтое теJIо, его развитие и строение, атрезия фолликулов,
СперматогенеЗ у самцов, значение придаточных половых желез. Видовые

особенности.
половой И физиологической зрелости мелких домашних

ПоловойЦикJIИеГосТаДИи.Течка,ПолоВаяохоТа.Половые
Сроки

животных.
гормоны.

Тема 2. Естественное и искусственное осеменение самок мелких

домашни-к животны]к. Оплодотворение. Продолжительность
развитие зиготы и плода. Критические периоды

Содержание и кормление животных в период

эякуляци1.I. Ветеринарно-санитарные требования к rIолучению спермы,

Физиtология и биохимия спермы. Спермии (строение, скорость, виды,

энергетик:а). Влияние (laKTopoB внешней среды на спермии, анабиоз

спермиев. Методы оценки качества спермы,
разбавление и хранение спермы. Применение синтетических сред для

разбавлеFtия спермы и их значение. Состав сред для спермы, Методика и

степень разбавления спермы. Методы хранения спермы.

беременности.
беременности.
беременности.

Подготовка самок к осеменению. Методы
проведенI{е естественного осеменения.

Пол;gчение спермы и использование самцов,

получени]я спермы, методы получения спермы,

осеменения. Организация и

Физиологические основы
Условия для нормальной



техно.погия искусственного осеменения самок. обоснование способов

искусственного осеменения самок. Способы искусственного осеменения,

подготовкlл самок к осеменению. Подготовка и методика использования

самцов. Е}ремя и KpaTllocTb осеменения. ,Щозирование спермы при

искусствен:ном осеменении .

организация искусственного осеменения. Продвижение и выживаемость

спермиеВ tIо полоВым оргаНам самки. Продвижение яйцевой клетки,

Сущнrэсть оплодотворения. Беременность. Формирование и развитие

зиготы. Развитие эмбриона, плода. Плодные оболочки, плацента и ее типы,

пупочный канатик и его роль. особенности кровоснабжения плода, Развитие

и располо)кение плода в матке в различные периоды беременности, Анатомо-

топографические и физиологические изменения в организме матери при

беременности. Клинические, лабораторные методы диагностики

беременно,сти и бесплодия. Содержание и кормление животных в период

беременно|сти.

тема 3. Предвестники родов. Роды. Периоды родов. Механизм и

регуляци,п родовой деятельности. Уход за новорожденным и ро}кеницей,

ПослеродOвые заболевания.
родовой акт. Положение, предлежание, позиция и членорасположение

плода до pI вО времЯ родов. Родовые схватки и потуги. Стадии родов.
подгrэтовка К оказанию акушерской помощи, акушерский

инструмеIIтарий. осноlзные правила родовспоможения. Причины

патологических родов. Кесарево сечение. Задержание последа, разрыв

вульвы, .влагапища, промежности, инвагI

субинволtоция матки, послеродовая инфекция,
инвагинацлIя и выпадение матки,

Послеродовой периоlI (изменения,

уход за новорожденными и роженицей,

инволюция половых органов, лохии),

]V[gl6rЩИКа гинекологического исследования,

(виды, лечение).

Послеродовые заболевания

TeMat 4. Бесплодие самок и самцов. Стиму.пяция половой функuии
самок и самцов.

Понятие о бесплодие и его причины. Профилактика бесплодия.

При.lинЫ нарушения: полоВых функций у самцов и самок. Стимуляция

половых ]циклов (индукция охоты и овуляции),

врепrенное подавление проявления половой цикличности у самцов и

самок.

5. Материально-техническиеусловия реализации программы

а) помещения и лаборатории
1. Лекционный зал.



б) оборудование и прибор
1. Акушtэрско-гинекологические инструменты.
2. Щиапроекторы.
3. Мульт,имедийные установки.

в) препаlраты, обеспечивающие учебный процесс

1 . Натуральные препара]]ы.
2. Муляlки.
3. .Щемоrrстрационные таблицы, схемы.
4. Мультимедийное обеспечение по разделам акушерства и гинекологии.

б. Оценка качества освоения программы
итоговая аттестация студентов является обязательной и осуществляется

после освоения дополнительной образовательной программы повышения

квалификации в полном объеме.
итого,вая аттестация осуществляется в форме зачета.

экзамtен проводится по предусмотренным в программе темам.

перечень разделов и вопросов, выносимых на итоговую

аттестацию:
1. Наружные и внутрен:ние половые органы самок мелких домашних

живOтных (видовые особенности).
2. Нар;rжные и внутренние половые органы самцов мелких домашних

жив()тных (видовые особенности).
3. Связочный аппарат матки, маточныхтруб, яичников и других органов,

4. Иннервация, васкуляризация и лимфатическая система половых

орга,нов.
5. овогенез, его стадии. Овуляция, желтое тело, его развитие и строение,

атре|зия фолликулов.
6. Сроки половой и физиологической зрелости самок мелких домашних

животных.
7. ПоловоЙ цикл и его стадии. Течка, половая охота. Половые гормоны.

8. Сперматогенез у самцов, значение придаточных половых желез.

9. Методы осеменения. Организацияи проведение естественного и

иск\/сственного осеменения.
10.СперМии (строение, скоРость, виды, энергетика). Влияние факторов

внешrней среды на спермии, анабиоз спермиев. Методы оценки

качества спермы.
l 1 .Прсrцесс оплодотворения (этапы, место, факторы),
1 2.Беременность. Развллтие эмбриона, плода.

13.плодные оболочки, плацента и ее типы. Пупочный канатик и его роль.

14.осoбенности кровоснабжения плода. Развитие и расположение плода в

матке в рzrзличные периоды беременности,



1 5.Анат,омо-топографические и физиологические изменения при

беременности.
1 б.клиrrические, лабораторные методы диагностики беременности и

бесп.подия.
1 7.родовой акт. Положение, предлежание, позиция и членорасположение

плода до и во время родов. Родовые схватки и потуги.
l8.Стад;ии родов.
1 9.Пос.перодовоЙ периоД (изменения, инволюция половых органов, лохи).

20.Уход за новорожденными и матерью.
21.Задержание плода.
22. Щиагностика и техни ка акушерских операций -

23.Патология беременности и родов.
24.Осн<эвные послеродовые заболевания.
25.Патологии молочной железы.
26.оснrэвные гинекологические заболевания. Методы диагностики и

лечения.
27.оснrовные андрологические заболевания. Методы диагностики и

лече)ния.
28.БесгIлодие самцов и самок.
29.Фармакологический контроль репродуктивной функции самцов и

самок мелких домашних животных.
30.Гормон€Lпьная регуляция полового цикла сук.

студент сlчитается аттестованным, если имеет положительные оценки (з, 4

или 5) по всем темам программы, выносимым на зачет,

7. Список рекомендуемой литературы
1. дллен В.Э. Полный курс акушерства и гинекологии собак. Пер.с англ.

О.СувороВ. - М., <Аквариум-Принu, 2006 - 448с,

2. .Ц,юльгер Г.П. Физиология размножения и репродуктивная патология

собак - М., (Колос), 2002 - 145с.

з. Зеленевский н.в., Хонин г.А. Анатомия собаки и кошки, спб,,
<<Логос>>, 2004 - З4Зс.

4. Никитин В.Я., Миролюбов М.Г. Ветеринарное акушерство, гинекология

и биотехника размнс)жения - м., <<Колос>>, 2000 - 496с,

5. Попянцев Н.и. Ветеринарное акушерство и биотехнология репродукции
живOтных: уч. пособие - Ростов <<Феникс), 2004 - 408с.

6. Практическое руководство по р€введению кошек - Royal Canin

7. Практическое руководство по рztзведению собак - Royal canin
8. Симпсон Щж., Ингланд С., Харви IVI. Руководство по репродукции и

неонатаJIогии собак и кошек. Британская ассоциация по ветеринарии

мел]ких домашних животных. М., <<Софион)>, 2005,, 267с.
g. ТТIипилов В.С. Ветеринарное акуцIерство и гинекологиЯ: уч. ПоСобие -

Мос:ква <<Колос>>, 1980 - 446с.
10.1бthL Е,чSSдR Congress Reproduction and Pediatrics in Dogs, Cats and



Соста;вители программы :

Племяшов К.В., докт. ]]ет. наук, доцент

Короч.кина Е.А., к.вет. наук, ассистент

Мебон.ия Е.Г., ассистеI{т

Прогрlлмма рассмотрена и утверждена
ветеринарного акушерства, гинекологии
(протокол Jф б от 7 сентября 2016 г.).

на заседании кафедрьi
и оперативной хирургии

Завед5,19щий кафелрой К.В. ГIлемяшов

СоГЛ,А.СоВАНо:

Прореlктор по дополнительным
образовательным услугам и
иннов€tциям

4*v

А.Н. Парфенов

М.В. Щипакин

,-|

,./
/i

,ц

Щекан факультета

10

\

а"'+
,,// -'-'iф-

v

Оrr/.---,



\\,

Федцера_lrьное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образов ания
кСАНКТ-ПЕТIlРБУРГСКМ ГОСУДАРСТВЕ,ННАЯ
АкАдЕмиlI вЕтЕ,ринАрноЙ мвдицины))

РАБОЧАЯ ПРОГРАМIЧIЛ
ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

<<Болезни мелких животныр>

дисциплины
<<Паразитология и инвазионные болезни>
направления подГотовкИ 3 6.05 .0 1 <Ветеринари,I))

квалифик ация специrLлиста - ветеринарный врач

Факультет ветеринарной медицины

Зав. кафедрой пар

Р}КДА}О)
Ректор

рофессор
ольников

2016 г.

Рассмотрена и принята
на заседании кафедры

<<2з>> июня 2016 г.

Протокол J\b 12

им. В.Л. Якимова
Л.I\4. Белова

Санкт-Петербург, 201'6



1. Щель и задачи дисциплины:

Щель дисциплины _ дать студентам теоретические и практИЧеСКИе

знания по вопросам, связанным с паразитарными болезнями МеЛКИХ

животныN, привить навыки к.ttинической и практической рабОТЫ,

способствовать формированию всесторонне подготовленного специаJIИсТа

сельского }lозяиства.

Зада,ти:

_Изу.lцr" морфологию, биологию, эпизоотологию воЗбУДИТеЛеЙ

паразитарн ых болезней.

-осв<эить основные методы диагностики парчвитарных болезней

животных.

-Освrэить принципы разработки лечебно-профилактических

мероприятий при паразитарных болезнях.

2. Место дисциплины в структуре Опоп: дисциплина относится к

профессИон€L.IьноМУ Циклу. базовоЙ части, базируется на знаниях следующих

дисциплин,: биологиИ с основамИ экологии, истории ветеринарной

медицины., анатомии животных, латинского языка, общей и частной

эпизоотолOгии, цитологии, гистологии и эмбриологии, физиологии

животных. патологической анатомии, патологической физиологии,

клинической диагностики, ветеринарной фармакологии, внутренних

незарtвны.к болезней И организации ветеринарного дела,

ДлЯ изгIениЯ дисциплины студент должен владеть следующими

компетенl]tиями: использоватъ знание иностранного и латинского языков для

получения: информации профессион€шьного характера из иностранных и

отечестВеI{ныХ источников; уметь правипьно пользоваться медико-

технической И ветеринарной аппаратурой и инструментарием в

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владеть техникой

обследов аf{ия животных; проводить вскрытие И профессион€шьно ставить

t,и

посмертнLIй диагноз.



\\i
Пере,ц начаJIом изучения специапизации по паразитологии студент

должен:

о знать: латинскую ветеринарную терминологию в объеме,

необходимом для возможности получения информации

прсlфессионzшьного содержания из отечественных и зарубежных

хиhdические основы жизнедеятеJiьности организма; классификацИЮ

лек:арственных средств, их фармакокинетику, фармакодинамику,

осс,бенности применения при рrlзличных физиологических

состояниях у живот,ных;

. уметь: грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с

точtки зрения общебиологической и экологической науки;

использовать знания физиоJIогии при оценке состояния животного;

. влlлдеть: навыками работы на лабораторном оборуловании;

наI}ыками по иссJIедованию физиологических констант функций,

ме:годами наблюдеlлия и экспериN4ента.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

процесс изу{ения дисциплины направлен на формирование

следующих компетенций :

-осуlш{ествлять лечебно-диагностические мероприrIтия при

инвzlзионн,ых болезнях мелких животных,

-вла,цеть методами дезинфекции и оздоровления хозяйств при заразных

болезнях;

-проводитЬ клиническое обследование и назначать необходимое

лечение в соответствии с поставленным диагнозом;

-соблюдать правила работы с медикаментозными средствами и их

хранениJI;

-знать правила перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной

службе.
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В результате изучения дисциплины студент должен:

Знапlь: классификаt(ию инвазионных болезней, морфологическую

характеристику и классификацию возбудителей парzвитарных болезней;

закономер}{ости развития эпизоотического процесса паразитарных болезней,

патогенеза и глубину патоJIогических изменений, разнообрzLзие кJIинических

проявлениii, современные методы диагностики, эффективные средства и

методы профилактики и терапии инвазионных болезней.

Умелпь: определить паразитопогическую ситуацию в хозяйствах по

гельминтозам, протозоозам, арахнозам и энтомозам; исследовать кровь,

мочу, кож]/, слезу на обнарух(ение личинок и яиц гельминтов, окрашивать

мч}зки кроЕlи и кляч-препараты для обнаружения возбудителей протозойных

болезней; уметь культивировать личинок гельминтов животных для диф-

ференциальной диагностики гельминтов; уметь культивировать ооцисты В

экскремен]]ах животных для дифференциа_гtьной диагностики видов

кокцидий; уметь проводить полное и неполное гельминтологическое

вскрытие )кивотных; уметь проводить методы последовательных смывов и

Фюллеборrlа, упрощенные модификации метода Бермана (по И.А.IЩербовичу

и В.И.ШиJIъникову), коли.tественные методы исследования фекалий (метод

Столла, Аlrбаева, Мигачевой с соавторами и т.д.); уметь брать соскобы от

животных для обнаружения саркоптоидных и тромбидиформных клещей;

оздоровительных мероприятий

влudеmь: техникой введения лекарственных веществ, приготовления

кормолекарственных смесеitи их раздачи животным методами группового и

индивидУальногО скармливания и поения; сбора и фиксации

паразитОлOгичесКого материала для исследования и изготовления музейных

экспонато]з; окраски мulзков крови по методу Романовского.

для сбора и фиксации

разрабатывать планьi

при

исследоваl]ь поверхность тела

IIаразитических насекомых

профилактических, лечебных

инвztзионн_ых заболеваниях.

животных

клещей;и

и
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Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Вид учебной работы всего часов
/ зачетных

единиц

Семестры

8

В том числе:

IIекции

Практические занятия (ПЗ) |612 |612

Семинары (С)

Лzrбораторные работы (ЛР) 2l2 2l2

(всего) TBl2 |8l2

В том числе:

К,урсовой проект (работа)

Рас четно-графические работы

Реферат + +

,Щру zue вudьt с ал|о сmояmельной рабоmьt

Вид пром(эжуточной и итоговой аттестации

(зачет, экзамен)
Зачет Зачет

зб

2

зб

2

Аул,иторные занятlля (всегtl) t8l:z 18l2

Обrцая трудоеivlкость часъ}

зачетные единицы
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5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

\

Соdер,жанuе

разdела
duсцu;wtuньt

Соdержанuе разdела

1. Общая
паразитология

Определение и содержание паразитологии.

Структурно-логическая связь паразитологии со

смежными дисциплинами. Краткая история

развития парaвитологии. Роль отечественных

ученых в р€}звитии паразитологической науки и

практики. I_{ель и задачи ветеринарной

паразитоJIогии. Типы взаимоотношений организмов

в природе. Сущность парzвитизма. Его
происхождение и пути эволюции. Виды паразитов.

Паразитоценозы. Виды хозяев паразитов.

Воздействие паразита на хозяина. Номенклатура
инвазионных болезней. Звенья эпизоотологической

цепи. Учение академика Павловского Е.Н. о

природной очаговости болезней. Проявление

инвазионных болезней, иммунитет и премуниция.

Паразитоносительство. Экономический ущерб,
причинllемьiй инвазионными болезнями. Основы

лечебно-профилактических мероприятий гtри

инвазионных болезнях. Учение академика К.И.

Скрябина о девастации.

2. Протrозоолоfия Сллстематика, морфология и биология простейших.

Иммунитет при протозойных болезнях. Методы

диагностики протозойных болезней.

Пlароплазмидозы собак. Кокцидиозы животных.

Лейшманиоз собак. Анаплазмоз собак. Эрлихиоз

собак. Токсоплазмоз.

1J. Трематодозы С1,Iстематика, морфология и биология

Морфофункциональная характеристика

покровов (тегумента) трематод.

диагностики трематодозов. Описторхоз,

трематод.

внешних
Методы

аJIяриоз и
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кпOнорхоз плотоядных.

4. Щесто,дозы Систематика, морфология и биология цестод.

Морфофункциональн€ш характеристика внешних

покровов цестод. Методы диагностики цестодозов.

Щифиллоботриоз и дипилидиоз плотоядных.

Гидатигероз кошек. Эхинококкоз и €tпьвеококкоз

животных. I_{истицеркозы плотоядных.

5. Нема,годозы Систематика, морфология и биология нематод.

Морфофункцион€tльная характеристика внешних

покровов

нематодозов.

нематод. Методы диагностики
Аскаридатозы плотоядных,

Анкилостоматидозы плотоядных. ,Щиоктофимоз

tIлотоядных.

6. Арахlнология Морфология, биология и основы систематики
паукообрz}зных. Характеристика паразитиформных
и акариформных клещей. Паразитиформные клещи.

Акариформные клещи и вызываемые ими болезни.

Тромбитиформные клещи.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с

обеспечив,аемыми (после2lующими) дисциплинами

J\b

п/п

наименование
обеспечиваемых
(последующих)

дисциплин

Ns J\Ъ разделов данной дисциплины,
необходимых дJuI изr{ения

обе с печиваеI\[ых (последующих )

дисциплин

1 2
аJ 4 5 6

1.
Эпизоотология и

инфlекционные болезни
+ + + + + +

2.
Ветеринарно-санитарная

экспертиза
+ +
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б. Лабораторный практик\,,м

УЧШБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

б.1. Рекомендуемая литература

а) Основная

1. Акбаев I\4.IItr., Водянов д.д., Кооtrцинков Н.Е., Ятусевич д,и,,

Пашкин п.и,, Василевич Ф.и. Паразитология и инвазионные болезни

Ns
п/п

Jr[ч раздела
дисциплины

F[еlrменование лабораторных работ Труло-
емкость
(часы)

1
1
l-

Составление плlана лечебно-профилактических

Nlероприятий при паразитарных болезнях

домашних животных

2

2 6
Паразитифорплные кJIещи. Определение их до

рода,
2

з 6
Акарчrформные к]Iещи. Отодектоз, саркоптоз,

нOтоэдроз, демодекоз.

,2

4 6 Блохи, вши, власоеды 2

5 |,2
Практическое занятие в зверохозяйстве или

кJIинике
2

6 4J
Практическое занятие в зверохозяйстве или

клинике

1l Ju,4,5
-Г{абораторные методы диагностики
I,еJIьминтозов домашних животных

2

8 2
Бабезиидозы и риккетсиозы домашних

животных
2

9 2 Кишечные протозоозы. 2

Всего: 8



4,зживотных. Учеб. для высш. учеб. завед., 2-е исрав. изд.М.: Колос, 2008. 7

с.

2. Щьяконов Л.П., Косминков Н.Е., Лайпанов Б.К., Непоклонов А.А.

ВетеринарнаlI паразитология. Учеб. для высш. учеб. завед. М.: Мир дому

твоему, 1999.555 с.

З. Ш.устрова М.В., Il.И. Пашкин, Л.М. Белова, В.П. Новиков, И.В.

Кольцов, I].И. Лоскот, Н.А. Гаврилова, А"Н. Воронов, А.В. Панас. 2006.

Паразитология и инвzlзионные болезни животных. М.: <Академир. 448 с.

б) Щс,полнительнtul

1. Крылов I\4.B. Возбудители протозойных болезней домашних

животных _и человека. Трулы ЗИН РАН, 1994, в 2-х томах. 520 с.

2. Кербабаев Э.Б.. Василевич Ф.И., Катаева Т.С., Розовенко М.В.

Арахноэнтомозы сельскохозяйственных животных. Учеб. пособ. для вузов.

М.: МГАВlМиБ им. К.И. Скрябина, 2000. 138 с.

3. Новиков В.П., Шустрова М.В., Белова Л.М., Воронов А.Н.,

Кольцов И.В., Гаврилова Н.А., Проскурякова М.В. Прижизненная

диагности}(а гельминтозов животных. Метод. пособ. СПб.: Из-во СПбГАВI\4,

2006. 41 с.

4. Новиков В.П., Шустрова М.В., Белова Л.М., Воронов А.Н.,

Кольцов И:.В., Гаврилова Н.А., Проскурякова М.В. Посмертнzш диаГнОСТИКа

гельминто:}ов животных. С_Пб.: Из-во СПбГАВМ,200б. 31 с.

5. Гаврилова н.д. Методические указания для студентов

ветеринарногО факультета гIО выполнеНию И оформлению курсовой работы

по пар€витологии. СПб.: Из-во СПбГАВМ, 2005. 12 с.

6. КосминКов Н.Е., Гламаздин И.Г., Сысоева н.ю., Верховская Г.А,,

ЛайпанОв Б.К. Трихинеллез животных. Методы диагностики. Учеб.-метод.

пособ. М.: МГУПБ, 2002.64 с.

1999

7. Закон РФ (О качестве и безопасности пищевых продуктов)), М,,
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8. Закон РФ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населениrI>1. М., 1996.

9. Ветеринарное законодательство. Сборник нормативных и

правовых документов по ветеринарии. Т. 1., 2000. 551 с.

10. Журналы<ВетеринариrI)).

1 1. Реферативные журнrtлы <<Ветеринария>>.

б.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

1. Учебно-методическиетаблицы,схемы.

2. Учебно-демонстрационные макропрепараты по всем р€tзделам

дисциплины.

3. Учебно-демонстрационные микропрепараты по всем рzlзделам

дисциплиtlы.

4. Компьютерные технологии: демонстрация учебно-методического

матери€tJIа с помощью программы IVlicrosoft PowerPoint

Щиафильмы, слайды, фотографии.

Учебные фильмы, посвященные паразитарным болезням.

7. Iu.дтЕриАльно_тЕхничЕсков оБЕс:пЕчЕниЕ

5.

6.

дисrциплины
1. Учебнаялаборатория.

2. Учебный музей макропрепаратов.

З. Учебный набор микропрепаратов по всем р€вделам дисциплины.

4. 'Учебные студенческие микроскопЫ для учебньш занятиiт,

исследоваl]ельские микроскопы для индивиду€Lпьной работы.

6.

7.

5. Бинокулярные лупы.

ТСО для демонстрации слайдов, диафильмов.

учебные наборы для проведения диагностических исследований

на кровепаtрz}зитарные болезни.
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8. Учебные

исследован:ий.

СоставитеJIи программы:

лабораторные наборы для гельминтологических

Н.А. Гавриловаа*-

\

Проректор по дополнительным

образовательным услугам и

инновациям А.Н. Парфенов

заведующая кафедрой паразитологии
им. В.Л. Яtсимова, д.б.н.

доцент кафlедры паразитологии

им. В.Л. Якимова, к.вет.н.

СоГЛАСС)ВАНо:
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миF{I,IстЕрство сЕльского хозяЙствА россиЙскоЙ ФЕдЕрАцииt
ФЕДЕ]?АЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬFIОЕ1

УЧ])ЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

( САI-IК'Г-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИrI ВЕТЕРИНДРН ОЙ
МЕДИЦИНЫ)

УТВЕРЖl{АЮ:

впо

ессор

Щополнительная образовательная программа

ПОВЫШеНия кВалификации <<Эпизоотологии и инфекционные болезни мелких
животныХ)> длЯ студентоВ факультеТа ветеринарной медицины очноI"I формы обуче,ния

<<Болезни мелких животных))

Санкт-Петербург, 20l5

.ЩОполнительнuul образовательная программа повышения ква_пификации <ЭпизоотолOгии
И ИНфеКциОнные болезни мелких животных) по дисциплине <Болезни мелких
животных) рассмотрена и утверждена методическоЙ комиссией (протокол ЛЪ2 от
28.09.201 5г).



щанная программа повышения квалификации является преемственной к основнойобразоват,ельной программе высшего образовани;п;;;;"".ния подготовки зб.05.(]1кветеринiария)), квалификация - специалист и предполагает развитие комплексакомпетенl]ий с учетом современных требований к Впо.

1. Щель реализации программы
основная цель дисциплины при подготовке ветеринарных врачей состоит в том, чтобыдать студе'там основополагающие знания об эпйзоотологических закономерностяхвозникновения, проявления и распространения инфекционных болезней мелкихживотных, средствах и способах лечения, профилактики иборьбы с ними, закрепитьосновные t)азделы общей и частной ,п"aооrопоЪ"".
{ля дости)(ения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:а), Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении студентов сэпизоотологическими закономерностями возникновения, проявления и распространенияэпизоотического и инфекционного процессов; причинами возникновения, неодинаI(овогопроявления, распространения, угасания и исчезновения инфекционных болезней, а.гакх(евлияние рzr|личньж условий внешней среды на интенсивность этого процесса и дае'фУндаментzльное биологическое образЬuu"". u 

"ооru.r.твии с требованиями,предъявляе]иыми к высшиN,I учебным заведениям биологlлческого профиля.б), ПРИКЛаДНаЯ ЗаДаЧа ОСВеЦает вопросы, касающиеся 
распознавания эпизоотиLI€сксlйситуациИ HaL СББЖ и ветеринарныХ клиниках, и создает концептуальную базу дляреtlJIизацИи междисЦиплинарнЫх структурно-логических связей. цaпi. вьtработкинавыков врачебного мышления.

в). СпециальнаJI задача состоит в ознакомлении студентов с современныминаправлениями и методическими подходами, используемыми в диагностикеИНфеКЦИОННЫХ бОЛеЗНей МеЛКИХ животных, их лечению и профилактике для решени'проблем ветеринарной медицрIны, а 1,акже имеющимися достих(ениями в этой обласr.и.

В результате освоения дополнительной образовательной программы IIовышенияквалификации студент должен обладать следующими компетенциями:- способностью к абстрактному мышлению, анаJIизу, синтезу (OK-l);_ способностью к самоорганизации и самообрu.о"uп"ro (ОК-7);способностыо и готовностью использовать методы оценки природных и социалъно-хозяйственнr,ш факторов в развитии болезней *ruorJulОСУЩеСТВЛЯТl'ПРОфИЙпт,"Ъ,Й.^r.ропр""тияпоrо.r;о:lХЪ"#;"rЪ::lfiх"lt,
паразитарныl< и неинфекционных патологий, о.ущ..r"пять общеоздоровительныемероприяТия по формированию здорового поголовья жI
С ОД е Р Ж а Н И' 

" 
n o P'n е НИ Ю, 9 Ц е Н И В аТ|_Э_ф 6. *r, u 

" 
о. r" #;#"":; JH";;#;Жi XY " "здоровыми и больными животными 1ПК-i);

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических иакушерско-гинекологических мероприятий, знанией *arодоu асептики и антисептики и ихприменением" осуществлением профилак,гики, диагностики и лечения }киI}отных при

Практическrе зачrот"п
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инфекциоНньrх И инвазионНых болезнЯх, прИ отравлениях и радиационных пораItениях,владениеп4 методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-З);- способн,эстью и готовностью осуществлять сбор научной информ ации,подготовкуобзоров, аLннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать внаучныХ lIискуссиЯх и проце/]ураХ защитЫ научных работ p*nr.rio..;i;;"r", выступатьдокладамIл и сообщениями по тематике проводимых исследований, а]{iшизироватьотечестве]rный и зарубеяtный опыт по тематике исследов ания,разрабатывать планы,программ'I и методики проведения научных исследований, про"одrr, ,uyu"uraисследова,ния и эксперименты (ПК-25);
- способнс)стью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос'овеинформационной и библиографической пупuiурir. rrр"r.п.нием информационно-коммуниКilционныХ технологИй и с учетОм основных требовапrШ r"фоfrмационноеiбезопасноr:ти (ОПК- 1).

2. Планируемые результаты обучения
освоения программы слушатель доля(ен приобjести следующие знанLtя и

студент до.|тжен знать.
- общетеоретические основы дисциплин в объеме, необходимом для решенияпроизводст,венных и исследовательских задач;
- анатомо-(lизиологические особенности мелких животных;
- структуру СББЖ, ветеринарной клиники, ветотчетность согласно требованиямсовременнсlй ветеринарной медицины.

студент долtжен уметь.
- распознавiеть важнейшие инфекционные, инвазионные и незаразные болезни мелкихживотных, проводить комплекс мероприятий по ликвидации заболеваний;- оценивать эпизоотическую ситуациЮ в СББЖ, ветеринарной клинике и составлятькалендарный план профилактических мероприятий;

;Ь':#;ТЬ 
МеРОПРИЯТИЯ ПО ОХРаНе СББЖ, ВеТеРИНаРНой клиники от заноса возбудллтелей

- осуществ'ять контроль за состоянием мелких }кивотных;
_ оценивать ветеринарно-санитарное состояние помещений;
- правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой иинструмент€tрием в лабораторных, диагностических и лечебны" цaп"* 

" "пuдar" 
техrrикойобследовани,я мелких животных;

- осущестВл;lть лечебно-диагнОстические мероприяТияприинфекционных болезнях,

;:Н1."-JЯТЬ 
МеРОПРИЯТИЯ ПО ДеЗИНфекции 

" 
о*ороuпению хозяйств при инфекционных

- проводить ]клинические исследования и назначать необходимое лечение в соответствии споставленнь]м диагнозом;
- проводиТь l]скрытие трупов инфекционно больных мелких животных и профессионаJIьноставить посмертный диагноз с составлением документов;- применять 

'нновационные методы научных исследований в ветеринарии.- устанавливать связь изученного материала с Другими дисциплинами.- применять полученные знания в практической и научной деятельности.

студент долж,ен владеть:
- конкретными теоретическими знаниями по дисциплине;
- навыками п]эоведения клинического, патологоанатомического исследования мелкихживотных;

В результате
умения:



)
- навыками проведения вакцинации;
_ навыками диагностического исследования
Иметь представление:
- о состоя]]ии птицеводства и распространении инфекционных болезней мелких }IшBoTHьIXза рубежо.м;
- о средстI]ах, методах профилактики и лечения мелких }кивотных, применяемых взарубежнсlй практике.

3. Учебный план
дополнительной образовательной программы повышения квалификации <Болезни мелкихживотныхD.

Ж:*ЖИ 
СЛУШаТеЛеЙ: СТУДеНты факультета ветеринарной медицины очной формы

Срок обучения: 18 часов
Форма об5rчения: очная.

4. Учебная программа
Лекции

Тема 1. особiенности эпизоотиtIеского процесса, инфекционного процесса,диагно*стикиr инфекционных болезней мелких до*чa*r"* животны*.эпизо,отический и инфекционный процессы. Эпизоотологические аспектыотдельных иrlфекций мелких домашних животных (бешенство, туберкулез, бруцеллез,лептоспироз, инфекции молодняка, чума и вирусный энтерит плотоядных): общая

мелких }кивотных.

_}ф

п/п
тема занятия Всего,

час
Bi том tIисле

Лекции Практические
занятjия

1 uсооOнности эпизоотического процесса,
инфекционного процесса, диагностики
инфе;кционных болезней мелких
домаIпних животных.

2 2

2 l риоковые инфекции: диагностика и
классификация. 2 2

_) DuJtезни кошек. ИнсРекции респиратор-
ноготракта (хламидиоз, калицивироз,
ринотразхеит).

2 2

4 Dолезни кошек. Вирусный
иммунодефициr. Лейкоз. 2 2

5 .Dолезни кошек. I lанлейкопения кошек.
Инфелсционная анемия кошеi{. 2 2

6 1чrик:оплазмоз кошек, собак.
Борtrlелиоз собак и кошек. 2 2

7 ьолезни соЬак. Аденовироз,
бордеr:еллиоз, чума плотоядных 2 2

8 ьолезни собак. Венерическая
(трансмиссивная) саркома Штиккера,
вирусвгый папилломатоз собак, лейкоз
собак.

2 2

9 DuJtезни сооак. Jlептоспироз. Парвовирус-
ный энтерит собак.

ВСЕГо:

2 2

18 18

4
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характериlэтика, классификационное поло}кение, место в структуре инфекционной
заболеваеп4ости, Причины и условия развития эпизоотического процесса, его проявлениеи интерпретация, особенности эпизоотологического надзора, монитоl)инга, контроля,профилакТ,ики, ликвИдации, их целеваЯ и организационнffI интерпретilция. Ifели,содержание, методы и организация противоэпизоотических мероприятий, планыпротивоэп.изоотических работ.

спо,собы фиксации мелких животных. Изоляция больных и подозрительных назаболеванllе собак и кошек. Уведомление о заболевании ветеринарных специаJIис'ов.
особенности диагностltки инфекционных болезней. Свое"ръменно поставленный

диагнс)з - заJIог успешной борьбы с заболеванием. Характерные признаки клиническивырах(енных инфекционных болезней мелких r*ruоrrrr*: повышение температуры тела,отклонениJI в поведении животного - общая вялость, отказ от корма или привередливостьв еде, нару]шенИе желудоЧно-кишечНых отпраВлений (рвота, понЬс), учащение дых1ния исерлчебиеrrия (пульСа); носовое зеркальце часто бывает сухое, горячее, взгляд тусклый,невеселый, шерстный покров - матовый, взъерошенный, загрязrе"""rИ; появление накоже облысевших пятен, сыпи, струпьев и корочек; видимые слизистые оболочки лtлислишкоМ покраснеВшие, иJiИ бледные, желтушные, из ноздрей и глаз усиленно выделяетсявоспалительный экссудат; иногда появление признаков поражения нервной систем.ы:необычное возбуждение, зуд, парезы и параличи и т. п.
Кропле клинических признаков, учитываются эпизоотологическI{е данные (время иместо появJIения заболевания, характер течения и распространения и др.).Если собак аиликошка погибла (или усыплена), ветеринарный aпaц"-"aт производит I]скрытие ее и

учитывает патологоанатомические изменения. При необходимости дополнительнопроизводЯт специалЬные лабоРаторные исследованиа (выделение возбl/дителя болезни,обнаружение антител в крови, заражение подопытных животных и др.) иJIи аллергическиепробы (например, введение туберкулина внутрикожно и т. п.).
охрана людей от болезней, общих для человека и животных.

тема 2, Гриlбковые инфекции: диагностика и классификация.
щермrатофитозы (разновидности : стригущий лишай, трихофития, микроспория,

фавус) - гру]ппа зооантропонозных грибковilх болезней различных видов с/х, мелких
домашних (в том числе собак и кошек), диких и Других видов животнык; характеризуетсяпоявлением на коже резко ограниченных шелушащихся участков с облысением.
возбулителlt - грибы родов Trichoplryton, Miciosporum, Achoreon и Другие из группыDermatophytes, КажДый иЗ указанныХ возбудитеЛей вызывает самостОятельную боле:знь,cooTBeTcTBetIHo: трихофитИю, микроСпориЮ и фавус (паршу). Указанные возбудителиочень устой,rивы во внешней среде и могут сохранять свою вирулентность в порu,ке}Iныхволосах в течение 5-10 лет. В почве дерматофиты сохраняются до З месяцев.
Устойчивост,ь к дезсредствам. !анные возбу!ител" оrпо.пr.я к устойчивым (2-я группа).симп,rомы трихофитии, микроспории и фавуса (парши) у собак и кошек.

ТОЧНЬtЙ ДИаГНОЗ МИКРОспории, трихоф 
",ri" "n" бuuуau-rоrпrо поaruвить только lro

результатам пабораторных исследований. Щля экспресс диагностики микроспории итрихофитии рекомендуется применять ртутно-кварцевые лампы прк-2 или Прк-4,снабженные светофильтроМ усФФС (тЪкназывu.ru" "лампа Вуда'' улы.рафиолетовогосвета с длинсlй волны з65-з66 нм), При этом пора}кенные участки дают ярко-зеленое,изумрудное свечение в ультрафиолетовых лучах (черные волосы не всегда дают указанноесвечение дах{е при сильном поражении). Щостоверность люминесцентной диагностикисоставляет примерно 60-70уо, Tal( как не все дерматофиты вызывают флу,оресценцию, Прилифференциальной диагностике микроспории, трихофитии и фавуса основываются тOлькона данных лабораторных исследований. Прогноiпри дерматоф"rЬr* зависит от формытечения болезни. При поверхностной и скрытой бормах прогноз в основ.ном
благоприятнь,тй, при глубокой - неблагоприятный или сомнительный.
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Впс:рвые в мире специфические средства терапии и профилактики трихофитии и
микроспо[)ии рtLзличных видов сельскохоЗяйственных и домашних жIIвотных быллt
разработаlrы в ВИЭВ в 19]2,1990 гг. При дерматофитозах собак и кошек проводят
индивидуальную комплексную этиотропную, патогенетическую и симптоматическую
терапию. IIри невыясненной этиологии дерматофитозов эффективны следующие
ассоциированные вакцины: Вакдерм, Вакдерм-F, Микродерм и Поливак-ТМ также в
лечебных,цозах, в основном двукратно, а при неблагоприятном течении болезни -
трехкратно.

.Церматофитозы являются зооантропонозными болезнями, поэтому владельцам
животныХ и обслужИвающемУ персоналУ питомникОв и приюТов длЯ бездомныХ Ссlбак и
кошек НеО(5ходиМо строгО соблюдатЬ меры личной гигиены и профилактики. В пунктах,
неблагопоJIучных по дерматофитозам животных, следует обязательно выполнять весь
комплекс ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий, включ€tя
обязательн,ую профилактическую вакцинацию, дезинфекцию помещений, инвентаря,
предметов ухода и снаряжения, а также систематически проводить деl)атизацию. !ля
ухода за бсlльныМи животными в питомникаХ и приютах выделяется отдельный персонал
с отдельной спецодеждой.

Тема 3. Болезни кошек. Инфекции респираторного тракта (хламидиоз, калицивироз,
ринотрахеит).

Хламидиоз кошек 
- инфекционнЕш болезнь, характеризуется порa1кением

центраJ,Iьнсlй нервной системы, мочеполовой сферы, абортами, конъюнктивитом, а1акже
заболеванием органов дыхания и пищеварения. Возбулите Chlamydophila felis,
элементарные тельца штаммов хламилии, выделенных от кошек, морфологически не
отличаютсJI от микроорганизмов, изолированных от животных других видов.
Пути распространения хламидии среди кошек изучены недостаточно. Вероятно,
заражение ]происходИт череЗ молокО и мясО из неблагОполучных по хламидиозу хозяйств.
Немаловажную роль в распространении болезни играют бродячие собаки, бездомные
кошки и гр.ызуны. ЭпизоотиLIески характер хламидийной инфекции обусловлен
многообразием форм передачи возбудllтеля, длительной персистенцией хламидии в
организме, бессимптомным течением и продолжительным инкубационным периодом
болезни. СрtмптомЫ: наиболее частО встречаюТся патологическое течение беременности
неустановлlэнной этиологии и конъюнктивиты. В основном среди кошек конъюнктивитом
заболевают персидские и сибирские породы. Вначале появляются серозные истечения, как
правило, из одного глuва. Второй глаз поражается через 10... l2 дней. ГIродолrкиТ€ЛIlНоСТЬ
заболевани;r колеблется от 2 нед до нескольких месяцев. Истечения .rр"ъбрaruют гнойный
характер вс,педствие осложнения конъюнктивита бактериальной микрофлорой. Наиболь-
шее число а,бортов, бесплодия, мертворох<дений и других патологий плодоношения
приходится на самок с первой беременностью. Заболевания котят с клинической каllтиной
хламидиоза чаще всего наблюдают в первые 3...5 дней жизни. Нередко хламидии
вызывают у кошек пневмонию, энтерит, артрит, уретрит, орхит, энцефzrлит и др.
сложность изучения симптомов болезни - хламидиоз чаще возникает в виде смешан,ной
инфекции. IlоставитЬ даже преДварительный диагноз по клиническим проявлениям
заболевания достаточно сложно.

Щиаг.ностика - для подтвержДения эпизоотологических данных, l(линиLIеских и
патологоанатомических признаков необходимо проводить комплексные лабораторные
исследованрtя. от больных и подозрительных по заболеванию и заражению }кивотных в
лабораторию направляют пробы дефибринированной крови, фекалий из прямой кишки.
при абортшl - абортированный плод или его органы, кусочки плаценты и tsагинальную
слизЬ абортtаровавшего животного. Патматериал - в свежем виде или заморокенныii.
лабораторн]ые методы диагностики хламидиозов включают: обнаружение возбудителя в
органах и тк:анях путем световой и люминесцентной микроскопии, выделение возбу,цителя
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на развиваtющихся куриных эмбрионах и культурах клеток - их недос1атки: низкиечувствите,lтьность и специфичность, субъективность оценки результатов исследований. Впоследние годы для диагностики хламидиоза предложены современные иммунохи.мичес-
кие и молекулярно-генетические методы, такие, как иммунофЁрментный анализ (иФд),полимеразная цепная реакция (пцр) и другие) отличающиеся высокой чувствителLностью
и специфичностью.

вопгросы специфичесrtой профилактики хламидиоза плотоядных до настоящеговремени остаются полностью не решенными. Щоказана эффективность примененияполиштамlиовой инактивированной эмульсионной вакцины против хламидиозов уплотояднЬ]х (пушн_ых зверей), За рубежом разработаны вакцины протI{в хламидиоза собаки кошек, Лечение больных животных проводят антибиотиками: окситетрациклином,
хлортетраL(иклином, тетрацикЛина гидроХлоридом, доксициклином, рулидом, замоцином,
рифомпицI,1ном и др.

мер,51 общей профилактики и ликвидации инфекции - выполнение общихветеринарно-санитарных специаJIьных мероприятий. основнаязадачав борьбе схламидиоз:}ми кошек 
- 

не доfiустить широкого распространения инфекции средивосприимч,ивых животных и ITредупредить инфицирование людей uоiбудrr.п.Iul
заболевания, На сегодняшний день в нашей .rраrе 

""rпуa*uaтся: 
<Му:rьтифел-4> --ассоциировiанная вакцина против панлейкопении, ИРТ, калиц""rроau; <Хламикон> 

-вакцина Прrстив хламидиоза собак и кошек; вакцина против хламидиоза плотоядныхживотныХ IlнактивиРованнаЯ эмульсиоНная ВНИВИ. ПримеНяют также лругие (восновном изготовленные за-рубежными производителями) ассоциированные вакцины,зарегистрированные в РФ.
Калицивироз _ остро протекающiUI высококонтагиозная болезнь кошек,сопровождающаяся лихорадкой, с преимущественным поражением респираторныхорганоВ и р,этовоЙ полостИ и образованием язвы на языке, мягком и твердом нёбе, губах исреднеЙ ще.цИ ноздрей. Возбулите РНК-содержащий Calicivirus, оrпо""*"йся ксемейству p'icornaviridae, Калиr(ивирусная инфекция распространена повсеместно.заболевание поражает всех кошачьих. Больньiе no,un, и вирусоноси-тели могут выделятьвозбудителЕ, с истечениями из ротовой и носовой полостей, со слезными секретами,

фекалиямИ l,t мочоЙ в течение несколькИх месяцев. ИнкубациОнныЙ n.p"oo - ло З нец.первичные 
'ризнаки: 

лихорадка, носовые и глазные истечения серозного характера,чиханье, угнетение, анорексия. Язвы на языке и твердом небе могут по'вляться
одновремен]но с выделениями из носа и глаз. Характерный npra"un инфекции 

- обильнаясаливация. Iiолезнь длится от 1 до 3 нед. Летальность достигает з0 % и более.
у котят Развiивается вирусная пневмония (угнетение, одышка, учащенное дыхание ианемия) ларингит, трzlхеит и бронхит. Смерть животного наступает через несколько дней.Ей предшествуют вялость, рвота, ухудшение аппетита и диарея.

для диагностики болезни используют парные сыворотки, взятые с интервалопr 14дней, которые исследуюТ в РН. В сомнительныХ случаях -^ биопроба (зарая<енные ко,Iятапогибают через 20 дней). ffифференциrlльнiш диагностика: исключить герпесвируснуюинфекцию, хламидиоз, панлейкопению и стоматиты рiLзличной этиологии.
После: переболевания иммунитет против вируса невысокий и нес.гойкий. flля вак-цинации применяЮт ассоциированные вакцины KNobivac Tricat>, кМультифел-4> и др,при совмест;ной иммунизации кошек вакцинами от бешенства <Nobivac Rabies> и kNobi-vac Tricat>> наблюдается усиление иммунного ответа животных на калицивирусный ком-понент вакцрtны, Кошек прививают вакциноЙ против кошачьего гриппа (живая илииI{активиРованнаЯ вакцина, содержаЩая герпесВирус И калицивирус), которую следуетвводить п/к, :гак как она Mo)IteT вызвать 

"пФ"*ц"a при случайrо, arопuдании в организмчерез нос. Ипtмунитет у привитых животных сохраняется в течение 1 года,
профlrлактика - строгое соблюдение ветсанправил содержания кошек. Лечение:

улучшают ус,повия содержания и обеспечивают полноценными кормами мягкой
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консистенции. Используют симптоматические средства, направленнь]е на устранениевторичны}l воспалительных процессов в верхних дыхательных путях, бронхах, легких, в
ротовой полости, желудке и кишечнике. Применяют специфические биЬrrрепаратьr:
<Витафел>]) 

- 
специфический иммуноглобулин против панлейкопении, каJ,Iицивироза и

ринотрахе,ита, <Витафел-С> (поливалентная сыворотка). Животным, anno"n"rr n
аллергическим реакЦиям, следУет даватЬ антигистаМинные препараты. Меры борьбы - какпри панлеiiкопении кошек.

РинотраХеит кошеК - острО и хронически протеКающаjI контагиозная боле:знь,
характ,ерИз}€тся лихорадкОй, катаральным воспаJIением верхних дыхательных путей ипоражениемглаз,Возбулите flНК-содержащийвируссемействаНеrреsчirijае.
заболеваю,г только представители семейства кошачьих, в частности к()шки всех пород
независиМо от возраста, однакО наиболее чувствительны животные в возрасте от 2 мес ло1 года, но }(отята*сосуны иногда обладают слабым иммунитетоr.rrоrrйным от мirтери.При групПовом содеРжаниИ болезнЬ можеТ значительНо распространя.гься и приобретать
характер пOстоянной энзоотии. Заболевание чаще регистрируется в хололное время года ив периодЫ,цождей, ИнкубациОнный периоД длитсЯ 2.,. 10 дней. Болезнь протекает остро,подостро, }lронически. В некоторых случаях болезнь может сопровождаться поражением
пищевариТ|эльногО тракта. При этоМ усиливается рвота, появляется диарея. РинЪтрахеит
может осложняться бронхитом и пневмонией. При затяжном течении пора}кается ЩНС. Убеременны]к кошек происходит аборт. Щиагноз уъruпu"пrвают на основании эпизоотоло-гических, клинических, патологоанатомических данных и результатов лабораторных
исследований (обнаружение внутриядерных включений в мазках истечений изо рта" носа,
глаз И выделение вируса в культуре клеток). При дифференциirльной диагностике сJIедует
исключать инфекции с пикорнавирусами, реовирусами, калицивирусами, микоплазмами,
хламидиями. Часто ринотрахеит кошек возникает в смешанной форме с калицивирусной
инфекциеЙ и панлейКопенией. FiV чаще всегО поражаеТ котов, чем кошек. Возраст
особей, с ха,рактерной клинической картиной вироза, составляет 5 и более лет. Наиболее
высокий ур|)венЬ антитеЛ обнаружиВае,гся у 1/3 живОтных, постоянно кон.гактирующих с
у)tе зарa)кенными кошками, а инфекция с большей частотой распространена в питомниках
и у кошек, регулярно выходящих на улицу,

Тема 4. Болlезни кошек. Вирусный иммунодефицит. Лейкоз.
Виру,сный иммунодефицит - довольно распространенное инфекционное

заболевание, которое присутствует на всех континентu*, По своей arрупryр.,
биохимическим связЯм иммуноДефицит кошек является родственным вирусу СПИЩа
человека, од:нако возбудитель не способен нанести вред человеку и не N{ожет
инфицировать приматов других видов. Возбулитепu - 1ГtV; - рфоu"рус, относится к
РОДУ Lentivi.гus. Основным резервуаром вируса иммунодефrцr.u no1ц# 

""пяютсямакрофаги, ]наиболее распространенным путем является передача через инфицированную
слюну, при )/кусаХ во времЯ кошачьиХ лрак. КлиНические симптомы проявления FiV уКОШеК СХОДВ:Ы С ПОДОбНЫМИ СИМПТОМаМИ При СПИ.Ще. FIV чаще всего nopun ua, котов ввозрасте 5 и более лет, чем кошек. Наиболее высокий уровень антител обнаруживается уживотных, постоянно контактирующих с уже зарa)кенными кошками, а инфекция
распространlэна в питомниках и у кошек, регулярно выходящих на улицу. Развитие
иммунодефицита обусловливает множественность симптомов и клинически неотличимоот вируса леlйкоза кошек, который часто наслаивается. Первыми признаками инфекциимогут быть р,еццдивирующие болезни верхних дыхательных путей и Жкт, умеренная иливыраженНая лимфаДенопатия, лимфосарКома илИ Другие новообразо"u"r". На фонеиммунодефицита у 25-50% животных возникают гингивит, стоматит, периодонтоз; в З0%случаеВ - ринит, конъюнктИвит, кератИт' в l0-20Yо СЛУЧаеts - персистируюU]ая диарея.АктивизиРуетсЯ хроничесКая бактерИальная или микотическая инфекцl.tя, наблюдаются
поражения гJIiв по типу переднего увеита, хориоретинита, глаукомы; неврологические
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расстроЙсlrва (периферическая неЙропатия). Лихорадка и слабость - на поздних стадиях
болезни и обусловлены высоким уровнем фактора некроза опухоли. Снижение
еСтественнtоЙ резистентности приводI,Iт к разным тяжелым заболеваниям кошки как
ВОСПаJ'Iиl'еJlьноЙ, так и опухолевоЙ природы. Серологические тесты позволяют выявить
антитела к вирусу иммунодефицита кошек. flня рутинноЙ диагностик_и используют ИФД.
!ифференЦиальную диагностику проводят с вирусом лейкоза кошек, другими вирусными,
бактериальными и грибковыми инфекциями, новообразованиями. Лечение - поскоJIьку
заболеванлIе может сопровождаться самыми разными клиническими проявлениями, то и
лечение н),жно проводить в соответствии этих состояний. Применяют иммуномод),ля-
торы. Прогноз вариабельный, Летальный исход - в2Oyо случаев в течение 2 лет от
МОМента уOтановления диагноза (или 4,5-6 лет предполагаемого времени болезни), но
более 50% инфицированных животных в это время остаются клинически здоровыми. На
последнеЙ стадии болезни (кахексия, частые и тяжелые оппортунистические инфекuии)
предполагаемая продолжительность жизни составляет меньше гола. Вероятность
передачи вируса человеку недостаточно изучена и продол}кает обсуждIаться. Мехсду тем
распростр€tнение других возбудителей вторичных инфекций, например Toxophsma gondii,
от больны)( животных не подле}кит сомнению.

Лейкоз кошек - это одна из трех хронических вирусных инфекций.
характериЗующаяся онкогенностью (развитием лимфосарком), прогрессирующеЙ анемиеЙ
и иммуносупрессией (снижением иммунитета). Возбудитель инфекции - РНК-
содерх(ащиЙ ретровирус из рода онковирусов. Известны три типа ВЛК: А, В и С. ВЛК-А
является пlэичиноЙ длительно развивающеЙся лимфомы, ВЛК-С, поражая молодые
делящиеся клетки красногс костного мозга, в сочетании с ВЛК-А вызывает
прогрессирующую анемию. ВЛК широко распространен во всем мире, особенно в

регионах с: большим количеством бродячих кошек или места со скученным содержанием
животных (приюты и гостиницы для животных). Распространено латентное (скрытое)
вирусоносI{тельство. Болеют кошки всех возрастов и пород, но люди pl собаки влиянию
этого вируOа не подвержены. Он может выделяться со слюной, молоксlм, мочой и
фекалиями. Наиболее частыми путями передачи инфекции являются заражение потомства
от матери, а также половые контакты trри вязке животных. Вирусный .пейкоз кошек
довольно труден в диагностике, посколькуна начаJIьном этапе клиническая картина может
быть иденl,ична большинству инфекций ЖКТ: потеря массы тела, вялость, отсутстI}ие
аппетита, а,немия. При развитии лимфом, симптомы лейкоза у кошек становятся более

разнообразными: при поражении кишечника - рвота, диарея, узелковые образования,
видимые при УЗИ, как локfu,Iьные утолщения кишечных петель, при поражении глаз -

увеит и гла,укома, при лимфоме легких- хилоторакс (накопление лимфы в грулной
полости), п:ри поражении спинного мозга возникает неврологическая симптоматик€l,
проявляюIIIаяся сначzlла шаткостью походки, а затем приводящая в некоторых случаях к
параличу тiазовых конечностеЙ. Иммуносупрессия (снижение иммунитета) способна
спровоцировать развитие сопутствующих патологий: инфекционный перитонит коп]ек,
если животное -коронавирусоFIоситель, иммунодефицит кошек, а также токсоплазмоз.
При трансплацентарной (через плаценту от матери плоду) передаче потомство гибнет
внутриутрсlбно (в матке), либо в течение первых дней после рождения по причине
прогрессируюпдеЙ виремии. Щиагностика: 1. ПЩР -диагностика по периферлtческой крови.
При виремии ВЛК подтверждается (выявление антигена), при латентном носительстве
результат, ]как правило, отрицательный. 2. ИФА - выявление не самого возбудителя, а
продуктов ого жизнедеятельности (маркеров). 3. Клинический анализ ](рови выявляет
выраженную анемию, лейкоцитарный (сдвиг вправо), значительное повышение СС)Э.
Лечение лейкоза у кошек - симптоматическая терапия, направленная на устранение
последствий цитопатического (поражение молодых клеток) действия вируса. Выбо1l
антибактериirльного препарата (пенициллины, цефалоспорины, хинолоны), зависит от



локализац]ии патологического процесса. Классические иммуномодуляторы (Ронко- и
БеталейкИн, Гала-веТ и другие), а также стимулятОры гемопОэза (эпокр"", ,рrrрос:гим)
при леченI{и кошеК с диагнозОм ВЛК не пршменяюmся по причине тропизма вирусЕt
(склоннос,Iи поражать молодые делящиеся клетки). Иммуносупрессоры (преднизолон)
применяю,гся в комплексной терапии на определенном этапе и только под контролем
лечащего врача. Химиотерапия при лечении лимфом в ветеринарии применяется, и при
грамотноМ лечениИ размерЫ опухолИ уменьшаЮтся, но, как правило, периоды ремлIссии(покоя) не длительны, и через несколько месяцев необходимо прохождение повторных
КУРСОВ ЛеЧеНИЯ. ПРОфИЛаКТИКа: ОпТимальным средством для защиты кошки от влк
является п]эоведение вакцинации. В России наиболее распространена вакцина Лейкоцел
(Пфайзер), содержаЩtul инактиВированныЙ (убитый) 

"rру. 
лейкемии кошек (типы Д, В и

С), индуцирующая надех(нуЮ иммуннуЮ защиту спустя 3 недели после вакцинацирI,
которая со]краняется в течение l года. Подобными свойствами обладает французскztя
вакцина Рu,rеvах FeLV(Meria1). Рекомендуется также периодически cT}rpaTb при высоких
температурах подстилки }киво,гных, а также тщательно мыть руки и оtраждать от достуi]а
обувь после контакта с чух(ими кошками лля профилактики заражения своих домашних
животI{ых.

Тема 5. Болезни кошек. Пан;lейкопения кошек. Инфекционная анемия кошек.
панлейкопения кошек - инфекционный парвовирусный энтерит кошек, чума

кошек, кошачья атаксия, кошачья лихорадка, контагиозный агранулоцитоз)
сококонтагиознаrI остро протекающая болезнь, характеризующаяся поражением
кишечника, общей интоксикацией, обезвоживанием и уменьшеrrеп,t общего числа
лейкоцитовlв крови. Возбудитель панлейкопении 

- virus panleukopenia feline из
семейства parvoviridae. В большинстве случаев болеют молодые kom11l,I. Многие живот-
ные являюl,ся скрытыми врIрусоносителями. Заболевание встречается в виде единичных
случаев илlI небольших вспышек. Чаще всего заболевание регистрируют весной и осенью.
Животные заражаются при ПРЯIчIОм контакте, через загрязненные объекты (помещения,
клетки, посуда и др.). Вирус распространяется не только через экскременты, но так)ке с
водой, KopIvIoM и даже, по некоторым данныМ, с помощью кровососущIrх насекомых.
характерен и вертикальный путь передачи: от больной матери потомс1ву, в том числе и
внутриутробно. Инкубационный период - от 2 до 14 дней. Болезнь поражает все органы (в
первую очередь жкт, нервную, дыхательную системы и костный мозг) и страшна своими
осложненияtми. обычно болезнь проявJIяется внезапным угнетением животного, поЕ|ыше-
нием темпе]ратуры тела до 40...4| ОС, 

рвотой и жидким стулом. Рвотные массы сначiша
водянисто-}келтые или коричневатые, позже становятся слизистыми, чztсто с примесью
крови. ОднсlвреМенно илИ спустЯ короткое время развивается диарея. G)екалии жидк:ие,
зловонные, бесцветНые илИ желтоватЫе, с примеСью крови, иногда с хлопьями фибрина,что являетсJ{ следствием катарального или геморрагического гастроэнтерита. Часто
воспалительный процесс носит смешанный характер - катарально-геморрагически i1 или
фибринозно-геморрагический. Позы и поведение кошек свидетельствуIот о сильной
болезненНоOти В областИ живота и паха. ВозможнО развитие парезов и параличей мышц
конечностеit и сфинктеров внутренних органов. Эта форма весьма скоротечнаибез
активноЙ ветеринаРной помощи заканчивается гибелью в течение 24...48 ч. В некоторых
случаях бол,езнь проявляется в легочной форме. !иагноз на панлейкопеник) ставят на
основании клинико-эпизоотологических данных, патологоанатомических изменений и
лабораторнь,tх (гематологиLIеских, гистологических, вирусологических) исследований. В
необходимьпх случаях проводят биопробу на здоровых котятах из благопоJtучных пунктов.
при посмер:гном вирусологическом исследовании патматериала не всегда удается
обнаружить вирус, который во многих случаях элиминируется из организма в теченрIе 14
дней после начала болезни. Панлейкопению следует дифференцировать от токсоплал}моза
и энтеритов вирусного и алиментарного происхождения, а бездиарейное течение болезни
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1L}
гемобартонеллеза, лейкоза. Иммунитет, специфическая профилактика: переболев-

шие кошкI{ длительно могут оставаться вирусоносителями, представляя опасность для
восприимчивых животных, поэтому переболевшая мать может зарази,гь свое потоNtство. У
выздоровевших животных долгое время выявляют специфические антитела в высоком
титре. Для специфической профилактики используют вакцины: кЛеукорифелин) (комби-
нированная вакцина против ринотрахеита, панлейкопении калицивирусной инфекции
кошек); <I\4ультифел-4> (панлейкопения, ринотрахеит, каJIицивируснi}я инфекция t.l

хламидиоз кошек); <Nobivac Tricat> (ринотрахеит, каJIицивирусная ин,фекция и паrIлейко-
пения) и др. Перечисленные препараты создают активный иммунитет продолжитеJIьно-
стью не мс)нее 1 года. ,Щля пассивной профилактики применяют <Витафел) - иммуногло-
булин против панлейкопении, ринотрахеитаи калицивирусной инфекции кошек и кВита-
фел-С> - 

поливаJIентную сыворотку против панлейкопении, ринотрахеитаи калиI]иви-
роза. Обпrirя профилактика панлейкопении - строгое соблюдение ветсантребованиii при
содержании, кормлении и эксплуатации кошек. Лечение - специфические биологические
препараты <Витафел>> или <Витафел-С>, противовирусный препарат фоспренил, антибак-
териальные и симптоматические препараты, направленные на устранение бактериальных
осложненLtй и выраженных симптомов болезни. Меры борьбы: при возникновении
панлейкопении больных кошек изолируют и лечат. Обязательно подвергают дезинфекции
пол, ковры, клетки, предметы мебели и кошачьей гигиены раствором гидроксида натрия,
эмульсией лизола и другими вирулицидными препаратами.

ИнrРекционная анемия кошек (гемобартонеллез) - это заразная болезнь, при
которой характерным симптомом является анемия. Возбулитель - НаеmоЬаrtопеllа felis
из семейства Anaplasmataceae. Болезнь распространена повсеместно среди кошачыlх.
Собаки то;,ке могут заразиться НаеmоЬаrtопеllа felis, но она редко вызывает у них
клиническое заболевание. Предполагается наличие широкого микробоносительства среди
клинически здоровьIх кошек. Болеют животные любого возраста, но более подвержены
ей молодые кошки от l до З лет. Передача возбудителя чаще происхолит при укусах,
царапинах, а также трансмиссивным путем через блох и клещей, не исключен меха,низм
внутриутрrэбного заражения котят от инфицированной матери. Болезнь возникает, как
правило, при понижения резистентности организма кошек под воздействием разных
факторов: других инфекционных) паразитарных и онкологических заболеваний, беремен-
ности или неблагоприятных условиях содержания Среди собак болеют спленэктомирован-
ые животные или имеющие тяжелые иммунологические расстройства, У кошек вирусы
FеLV или ]FIV также могут являться фактором предрасположенности к гемобартоЕ:еллезу.
Инкубачисlнный период длится от 2 до 20 дней. Развитие инфекционного процесса
сопровожд,ается снижением количества эритроцитов и содержания гемоглобина в крови,
появление]и анемии, желтушности и гемоглобинурией. У больных Kouleк регистрируется
тахикарди:{ и учащенное дыхание. Копlки становятся вялыми и быстро утомляются и
худеют. У них существенно снижается аппетит, а в некоторых случаях полностью
исчезает. IrIногда увеличивается селезенка, Температура тела обычно l{ормальная, f]иагноз
ставят на основании клинических и эпизоотологических данных, а такх(е результатов
гематологического исследования на наличие гемобартонелл. Возбудители встречаIOтся
поодиночке, парами или группами в мелких или глубоких выемках на поверхности
эритроцитii, иногда в вакуолях внутри эритроцитов, редко в плазме. Поскольку паразите-
мия является цикличной и скоротечной (она связана с выходом возбудителя из разрушен-
ных клетоI(, протекает по типу малярии у человека), единичное отрицirтельное исследо-
вание мазка крови НЕ позволяет исключить данное заболевание !!! К ,rому же паразиты
могут отделяться от эритроцитов при хранении крови, например, в пробирке с &нтико?Iу-
лянтом. Изменения картины белой крови неопецифичны. Болезнь необходимо дифr}ерен-
цировать от других похожих по течению заболеваний: отравлений антикоагулянта},{и
непрямого действия (ликумарином, зоокумарином), интоксикацией метиленовым синим
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(антисептltк), сапонинами (глиttозиды), фенотиазином, нафталином, свинцом. Регулярное
употребле.ние лука и капусты таюке вызывает гемолитическую анемию. Исключают также
нарушени(э метаболизма: порфиринурия у кошек, жировой липидоз печени. днемия разви-вается так]ке при таких заболеваниях как иммуноопосредованная гемолитическаrI анемия
и инфекционная лейкемия кошек, а так же при зара}кении многоклеточными паразI{тами,
включая обитающих в желудочно-кишечном тракте. Лечение.. больных кошек изолируют
в теплых и светлых помещениях, Им назначается диетотерапия. Щля стимуляции гемо-
поэза назнiачают препараты железа, витамин В12, поливитаминные препараты с микро-
элементам,и. Симптоматическая терапия - антибиотики тетрациклинового ряда не менее
2х недель, или левомицетин с последующим лабораторным контролем крови. 'Гриме-
тосул (сульфадиазин * триметоприм) - выраr*.r""iй лечебный эффект при паренте-
ральном применении больным экспериментальным и спонтанным гемобартонеллезом
животным и гемобартонеллоносителям. Наиболее эффективным, вызывающим полную
элиминацию возбудителя из организма, явJIяется азидин. Одновременно с антибиот.иками
назначаютOя противоаллергические (димедрол, фенкарол, супрастин, тавегил и Др.) и
витаминные препараты. Прогноз: время продолжительности болезни при отсутствии
лечениЯ в вlесенний периоД составляеТ 3-8 недель, в осенни й - |-2 месяца. Летальнсlсть
составляет около 25yо, многие животные становятся носителями, нередки рецидивы.профилактика: при подозрении на заболевание кошек обязательно .rоп*uruuют ветери-
нарномУ специалиСту. БольнЫх животных своевременно изолируют и лечат. Недопущеlrче
контакта домашних и бродячих кошек, строгое соблюдение зоогигиенических правил
содержаниrI животных и полноценное кормление.

Тема 6. Микоплазмоз кошек. Боррелиоз собак и кошек.
мик:оплазмоз кошек - проявляется в виде пневмонии, заболеваний мочевы,х

путей, хронического фибринозно-гнойного полиартрита, тендосиновита, абсцессов кожи,
самопроизвольных абортов, конъюнктивита. Нередко можно наблюдать вторичную
бак,гериальную инфекцию. Возбудитель - Mycoplusn u felis и Mycoplasma gatae. У ксlшек
ЗабОЛеВаНИе РаСПРОСТРаНЯеТСЯ Разными путями: воздушно-капельным, половым) и
контактнышl способами. Источниками возбудителей являются больные кошки, факторамипередачИ - предметЫ быта (игрУшки, миски, подстилки и т.п.). Инкубационный п.рпrод -
3-5 недель, чаще 8-10 днейr. В самом начале болезнь не проявляется, что представJrяет
особуЮ опасностЬ для котяТ в питомнИках, где она передается достаточно быстро, Кроме
того возмо}(но заражение и Других видов животных, например собак. Микоплазмоз укаждой кош,ки может проявляться по-разному: конъюнктивиты разной степени тяя(ести,
потеря аппетита, повышение температуры, вялость, слезотечение, лихорадка, отек гJтаз,
РИНИТ, ЦИСТ]ИТ, ПОДКОЖНЫе абСЦеССЫ, бОЛеЗНеННОСть суставов. Щиагностика: клинический
осмотр, лабораторные исследования крови, мазков с конъюнктивы, бронхов, трахеи,
слизистой мочеполовых органов. Исследование биоматериала в ПI]Р. Лечение: микOплаз-
моза у кошек в хронической форшrе лечить несколько месяцев, используя антибиотики
(доксицик луIн и левомицетин), аминогJtикозиды, фторхиl]олоны, макролиды и тилозин.
При конъЮн:ктивите - местнаЯ антибактериальFIая терапия. СпецифичЪская профилактика
- вакцина отсутствуют, Общая профилактика - сбалансированное питание, пол,цер}кание
иммунитета на высоком уровне.

Боррелиоз (болезнь Лайма) собак и кошек - инфекционное заболевание, ко.горое
переносится иксодовыми клещами I.persulcatus и I.ricinus и вызывается боррелиями.
резервуаром являются грызуны, а также олени. .щостоверные случаи зарах(ения
боррелиозомl людей от кошек и собак не описаны. Возбудитель болезни Лайма -
грамотрицательная спирохета, Borrelia burgdorferi. Боррелии попадают в организм
животного вместе со слюной присосавшегося клеща и, проникнув в кожу, начинают
интенсивно ]0азмножаться, после чего разносятся с кровотоком по всему организму,
попадая в почки, печень, сердце, костный мозг и Другие органы. Инкубационный период
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составляет от 2 до 5 месяцев. Симптомы: по окончании инкубационного периода

р€lзвивается эпизодическая хромота. Чаще поражается ближайший к месту укуса с)/став,
но иногда болезнь поражает и два-три сустава. Хромота продолжается несколько дней,
после чего почти в течение года хромота не отмечается. Перед появлснием хромоты
температура тела повышается до 39,5-400С и дер}кится 1-2 суток. Отмечается также
депрессия, сыпь, вялость, анорексия. Отмечены случаи хронической и острой поче,rной
недостатоlIности. Обращение к ветеринарному врачу обязательно!!! Лечение:
антибиотики тетрациклинового ряда или цефалоспорины (цефа-куре), гамавит. В период
выздоровления - микроэлементный комплекс гемовит-плюс, витаминно-минераль]]ые
подкормкIt <Гаммa>>, SA-37.

Тема 7. Бсlлезни собак. Адегlовироз, бордетеллиоз, чума плотоядных.
Ад€:новироз (инфекционный кашель или инфекционный трахеобронхит,

инфекциоrtный ларинготрахеит) * заразное респираторное заболевание, одним из
возбудите:lей которого являются fiНК-содер}кащие вирусы 1-2 типов.семейства
Adenoviridae. Чаще инфекционный трахеобронхит встречается в местах скопления собак:
площадки для выгула, питомники, выставки, зоомагазины. Аденовироз распространяется
от больноii собаки, а также волков, лис, песцов. Вирус передается воздушно-капельным
путем и пр,ц вылизывании. Собака Mo}IteT заболеть в любом возрасте) но особенно тяжело
в возрасте от 1,5 до б месяцев, Стимулируют развитие заболевания у собак хронический
бронхит и врожденные аномаJIии развития дыхательной системы. Эпизоотия наблк)дается
в весенне-.:rетний период, когда особенно много рождается щенков. Симптомы зависит от
возраста собаки и степени поражения ее дыхательной системы: кашель (влажный или
сухой, мяг.кий или лающий, грубый); случаи тяжелой, опасной для жизни пневмонI.1и;

рвота, выделение мокроты; при более тяжелой форме аденовироза - возможна лихOрадка
с повышение температуры тела до 39-400С, влажным кашлем, анорексией; могут
наблюдаться сонливость, выделения из носа, одышка, снижение активности; иногда
слышно бр,онхиальное дыхание, реже хрипы. Тип возбудителя установить клинически
невозможЕtо, поэтому диагноз ставится по данным анамнеза, сведениям об отсутстtlии
прививок, другим методам исследования: рентген грулной клетки, бронхоскопия. LIаще

всего гибнут 2...3-месячные щенки. Продолжительность болезни при своевр€м€ннс,й
адекватноii терапии - 5.,,7 дней. Смертность низкая, гибнут в основном - щенки 2., З
месячного возраста. При ослабленном иммунитете у }кивотного могут возникать
осложнени,я в виде пневмонии. .Щифференциальный диагноз: аденовIIроз необходилдо
дифференцировать от заболеваний, протекающих с аналогичной симптоматикой -
легочной (lормой чумы плотоядных, бордетеллиоза. !ля постановки диагноза при
неосложненном течении заболевания достаточно эпизоотологических и клиническI,Iх
данных, а,]гакже результатов клинического анализа крови (изменения характерны для
вирусного заболевания). Аналlлз смывов с носовой полости и с конъюнктивы крайне редко
позволяет rэбнаружить возбулителя, поэтому чаще всего не проводится. При развитии
пневмонии:, вызванной вторичной баrtтериальной инфекцией, проводится рентгенография
грулной кл:етки (вьtявляют очаговые изменения в легких, усиление бронхиального
рисунка), а, также бронхоальвеолярный лаваж (лля определения чувствительности
бактерий к антибактериальным препаратам). Лечение аденовироза: если заболеванl.rе
протекает (5ез осложнений, его лечат амбулаторно. Однако при развитии пневмониии
других осложнений необходимо обратиться в лiру?лосуmочLtую ветеринарную клинлlку и
госпитаJIизировать собаку с изоляцией от других х(ивотных. При отсутствии ослохснений
лечение начинают с амоксицилина и амоксиклава. При осложненном течении эффек-
тивны антлtбиотики: чефалоспорины 1-го поколения, гентамицин или энрофлоксац_ин.
Назначают изотонический раствор натрия хлорида и паровые ингirляции. ,Щля восста-
новления иtммунитета применяются галавет, ронколейкин и другие и}4м},номодуляторы.
Кашель смягчается муколитическими средствами (бромгексин). Лекарства используют не
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менее l0 дней, до полного исчезновения признаков пневмонии на рентгене, Рентгено-
логическое исследование грудной клетки необходимо повторить через 14 дней после
исчезновеIIия клинических признаков. Щаже через 2-З месяца после исчезновения
симптомоЕr собака остаетсЯ носителеМ вируса и можеТ быть опасНой длЯ Других
животных. Кроме того, иммунитет у переболевших }кивотных нестойкийt и в течен]4е
жизни собirка может неоднократно болеть аденовирозом. Эффективной профилакп.rкой
является е)кегодная вакцинация животных от аденовироза.

Бордетеллиоз - инфекционное заболевание собак, кошек, свиней, проявляющееся
воспаленИем трахеи, бронхоВ и легких. Возбудитель болезнИ - Bordetella bronchiseptica,
входящая в состав патогенных микроорганизмов рода Bordetella, относяlцегося к
семейству Brucellaceae. К борлетеллезу восприимчивы животные всех возрастов, но
наибольшая заболеваемость отмечается среди молодняка, собак и кошек до года, пOросят
до 4-месяч]FIого возраста. Источник заражения - заболевшие и выздоравливающие
животные, а также бессимптомные носители бактерии, которые, не проявляя заболевание,
клиничесКI{ выделяЮт возбудителя из дыхательных путей. ffля собак и кошек основными
факторами является скученность животных, ввоз в питомник не карантинированных
особей, прс:быванИе на выставках, транспортироВка, когда кроме источнI{ка возбудl,tтеля
имеет место стресс. Возбулитель выделяется во внешнюю среду при чихании, кашле и с
истеченияпiIи из носа. В большинстве случаев заражение животных происходит возlIушно-
капельным путем. Так как одним из факторов возникновения респираторных инфекций
является переохлаждение, сквозняки, резкие колебания температуры в разных помеще-
ниях, то ча]ще бордетелЛез диагноСтируюТ в холодное время года и межсезонье. Однако
болезнь не имеет вырах(енной сезонности и регистрируется в любой перрIод года.
Симптомы бордетеллеза: болезнь может протекать в острой, подострой и хронической
формах. Ингкубационный период составляет от 5 - до 20 дней. Вначале отмечают
снижение аппетита, вялость, чихание и вьцеление слизи из носа. Потом появляется
кашель, ус}Iливающийся при вставании, движении. Температура тела повышается до 40-
4l "с, больllые животные угнетены, отказываются от корма, неохотно поднимаются: и
подолгу ле)кат. Часто симптомы борде,геллеза у взрослых у кошек являю:гся невыражен-
ными, при этом котята страдают более серьезно, чем мо}кет показаться, и в некоторых
случ;шх боrlезнь может быстро прогрессировать ло бронхопневмонии и привести к
смерти. Борrдетеллез может сопрово}кдаться продуктивным кашлем с выделением
мокроты. При хроническом течении у животных отмечается ринит и конъюнктивит с
выделенияN{и из глаз и носа. У кошек и собаки набор симптомы борлетеллеза обычгtо
включает: к:ашель (чаще у кошек, реже у собак), чихание, выделения из носа, глазные
симптомы, лихорадка, потеря аппетита, увеличение подчелюстных лимфатических узлов.
!иагноз на борлетеллез: ставят на основании анализа клинической картины,
эпизоотоло]]ических с проведением лабораторных исследований, которые могут быr:
малоинфОРIч{аТИВНЫ. БордетелЛез следуеТ отличитЬ от микоплzlзмоза, герпесвирусной
инфекции, калицивирусной инtрекции, актинобациллярной плевропневмонии и пасте-
реллеза. Лечение бордетеллеза: антибиотики, отхаркивающие средства, иммуностИIчIУЛЯ-
торы, при сочетанном течении с Другими инфекциями дополнительные препараты.
профилакт}{ка: учитывая большую роль различного рода факторов внешней среды в
возникновении бордетеллеза инфекции, большое внимание необходимо уделять
соблюдениFс зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований содержания,
транспорТирвки, карантинИров аниЯ и ДРугиХ противоэпизоотических мероп риятий. Щля
этого необходимо не допускать переохJIаждения, воздействия сырости, содержать
животных в помещениях с регулируемым микроклиматом. ffля специфической
профилактики применяют моно- и поливалентные вакцины, содержащие антигены
B.bronchiseptisa, p.multocida, A.pleuropneumoniae и другие виды возбудителей для кошек
выпускается Нобивак ВЬ.
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Чуп,rа плотоядных - (Pestis) - это острая контагиозная вирусная болезнь,
проявляюtцаяся лихорадкой, воспалением слизистой оболочки глаз, дыхательного и
пищевари],ельного тракта, пневмонией, экзантемой и признаками поражения центральной
нервной срIстемы. Возбулитель - РНК-содержащий вирус из семейства парамиксовирусов,
рода псевдомиксовирусов (морбилливирус). К вирусу чумы плотоядных восприимчивы
многие виlIЫ отряда хищныХ животныХ: собаки, волки, шакuUты, гиены, JIисицы, песцы,
еноты, хорьки, норки, ласки, куницы, горностаи, выдры, барсуки. Соболи сравнительно
устойчивы, и в годы распространения чумы среди лисиц, песцов и норок они не
заболевали:. очень чувствительны к вирусу чумы еноты и тхорзофретки (гибрид белого
африканскlЭго и лесного хорьков), признанные в настоящaa 

"р"r" 
пабораторными

животныМи для изrrения чуN{Ы плотояднЫх. Распространение чумы зависит от многих
факторов, ]{ прежде всего от наличия иммунной прослойки в данной популяции
животныХ. МассовЫе случаИ заболеванИя чумоЙ беспородНьrх собак на Itрайнем Севере
поколебалрl известное положение о более высокой чувствительности чистопородньж
животных. У всех видов восприимчивых животных наиболее подвержен заболеванию
молодняк: ,у собаК - в возрасте дО 12 месяцев, у пушныХ зверей - до 5 мес. Взрослые
собаки И Пlulлц619 звери заболевают примерно в 2 -5 раз реже. Источник возбуlителя -
зараженнОе животнОе, которое выделяеТ вируС во внешнюю среду в период инкубаllии,
клиническсrго переболевания и реконвалесценции. Вирус содержится в истечениях из глаз
и носа, в выдыхаемом воздухе, фекалиях и других экскретах обычно на протяжении l0 -51 дня. В патматериале (кровь, селезенка, костный мозг, плевральный и перитонеальный
экссудат) в]ируС обнаружиВается в высоких титрах продолжительное 

"p"nn". 
Переболевшие

собаки могl/т выделять вирус З месяца, еноты 
- 

9, другие пушные звери- з 
- 

5 месяцев.
заражение ]происходит в основном респираторным и алиментарным путями. Возмоlкен
panнoc вир},са по воздуху на расстояние до 12 м. В качестве факторов передачи вируса
чумЫ могут'быть инфИцироваЕIные предметы ухода за }кивотными, спецодежда персонала,
корма, а ТаIl:же насекомые, птицы и грызуны. Последние являются не только механичес-
кими переносчиками, но могут выделять вирус, не проявляя признаков заболевания.
Резервуароlл возбулителя чумы в природе являются дикие животные (в особенности,
еноты) и бродячие собаки. В звероводческие хозяйства и собакопитомники вирус
заноситсЯ з:lвезеннЫми животНыми иЗ неблагопОлучных по чуме хозяйстtз, бродячими
собаками, а иногда и с инфицированными предметами. Болезнь может возникнуть в
любое врем.я года и проявиться эпизоотией или спорадически. В звероводческих
хозяйствах ]lаДех( среДи МолодFIяка мо}кет доходить до 70-90%, .р.д, взрослых зверей

- 40-70 %j. Симптомы: инкубационный период у собак продолжаетоя обычн о 14...2|
день и болеtэ, у пушных зверей 

-9...30, 
а иногда 90 дней, Один и тот же пIтамм возбуди-

теля может.вызывать у собак разнотипные клинические признаки, начиная от темпе]]а-
турной реакции и кончаrl нервными симптомами. Выделяют острое, подос1рое, хрони-
ческое течение и абортивную форму болезни. При остром течении отмечают повышение
температурь,I тела до 41 ,..42 ОС, потерю аппетита, коматозное состояние и гибель бо-itьного
на2...З-й день заболевания. Больные собаки издаюТ отвратительный запах. На ко>ltе в
области вну,гренней поверхности бедер, ушных punourn, брюшной стеIIки, около рта иноса частО обнаружиВаетсЯ пустулезная сыпь. Позднее пузырьки лопаются и засыхаIот,
образуя бурые корки (кожная форма). Во многих случаях чума протекает в нервной
форме. Перигодически наблюдаются эпилептические припадки, которые могут прекраща-
ться или переходить в парезы и параличи задних (иногда и передних) конечностей,
сфинктера мочевогО пузыря, прямой киIlIки, лицевого нерва. Хроническое течение чilще
всегО свойствеНно нервноЙ форме: судорожные подергиtsания отдельных групп мышц,
парезы и параличи, а также слепота, глухота, потеря обоняния, рубцы на роговицs,
зарастание зрачка или атрофия глазного яблока остаются на долгое время, иногда на всю
жизнь. Боле:lнЬ продолжается от 2...4 до 2|.,.28 дней, а иногда несколько недель и
месяцев. Лет,альноСть составЛяет в среднем около 5О Оh, возрастая при нервной форме до
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85 О/о и более. Абортивная форма сопровождается лишь l...2-дневным недомоганием.

Щиагноз н€t чуму плотоядных устанавливают: на основании эпизоотологических дzlнных,
клинических признаков, патологоа}Iатомических изменений и результатов лабораторных
исследоваллий. !ля постановки диагноза по клиническим признакам учитывают
следующиrэ б критериев: поражение респираторных органов, диарею, ка:гар слизистых
оболочек глаз и носа, гиперкератоз подушечек лап, порах(ение центральной нервной
системы, продолжительность болезни (не менее 3 нед). Если любые четыре из указанных
шести симптомов замечены у собаки, то они свидетельствуют о чуме. На ранней стадии
болезни иN{еют значение следующие 5 признаков: кашель, фотофобия, повышение
температуры тела (до З9,9 ОС и более) при потере аппетита, нормальная температура при
прожорлиЕ}ом аппетите, симптомы поражения нервной системы. По двум любым из пяти
перечисленных признаков можно подозревать чуму, а по трем ставить к:rиническиi,I
диагноз (л.пя обследования норок и хорьков рассмотренные схемы менее пригодны, чем
для собак). При патологоанатомическом вскрытии характерны изменения слизистой
мочевого гtузыря и других органов. Серологическая диагностика чумы применяется лишь
в эксперимtентilльных целях. Окончательный диагноз в необходимых сл)чаях устанавли-
вают по результатам биопробы на щенках собак, лисиц, песцов, хорьков, .Щля заражения
используют кровь больного }Iшвотного в момент первого подъема температуры илII же
суспензию из паренхиматозных органов трупов. fiифференциальный диагноз. На
отдельных стадиях развития чума сходна с лептоспирозом, инфекционным гепатитом
собак (инф,gцццбнным энцефаломиелитом лисиц), бешенством, болезнью Ауески,
саJIьмонел.пезом, пастереллезом, авитаминозом.
Лечение: специфическая терапия не разработана. В ранней стадии болезни показаны
инъекции гамма-глобулина против кори. Одновременно или ло отдельности применяют
три группы лекарственных средств: антибактериальные (для подавления возбудителей
секундарных инфекций),симптоматические (жаропонижающие, сердечные, слабительные,
седативны,э) и стимулирующие (витамины группы В, кокарбоксилаза, алоэ, УФЛ и др.).
Антибактериальные средства - пенициллин, тетрациклин,левомицетин, стрептомицин,
фурлзолидон, энтеросептол, сульфадиметоксин и др., сочетаrI в соответствии с их
совместимостью. Одновременно улучшают диету. При любой форме чуN{ы

лечение состоит из введения больным собакам растворов: 40% уротрOпина по 2мл,
l0o% глюкr)нта-кальция по 2 мл, 40О/о глюкозы по 4 мл, изотонического хлорида натрия по

7 мл, 10% димедрола по l мл, 50lо аскорбиновой кислоты по 4 мл. Собак, у которых
поражена центральнаJI нервная система, лечить очень тяжело. Применяют
пароокципитальную блокалу. При сильном возбутrдении собаке вводят 2,5О/о раств<>р
аминазина внутримышечно или дают барбитал натрия. СпецифическаrI терапия:
применение сывороток от собак- реконвалесцентов или гипериммунных
лошадей. I,1ммунитет: после переболевания чумой хtивотные приобретают пожизнс:нный
иммунитет. Поствакцинальный иммунитет формируется через l0....2l день и сохраняется
не менее года. Щенки от своевременно вакцинированных матерей невос]lриимчивы к чуме
до 28-днев.ного возраста; к 70-му дню половина из них мо}кет заболеть, а к 150-му --
большинст,во. Активн€ш иммунизация животных в течение первых трех дней после
заражения чумой почти не защищает их от гибели, а позже - увеличивает летальность до
l00 % (сре,ци невакцинированных зверей погибает не более 79 %). У норок, пораженных
болезнью, иммунитет против tlyMbi не всегда вырабатывается. Профилактика и меры
борьбы: в нашей стране для специфической профилактики ч),мы плотоядных успешно
применяли сухие вирус вакцины из штаммов к668-КФ), (ЭПМ) и <Вакчум>. В
благополуIIных звероводческих хозяйствах е}кегодно вакцинируют всех плотояднь]х

животных одной из указанных вакцин: основное стадо - за месяц до начала гона,
молодняк -- с 2-месячного возраста. Собак и пушных зверей, принадлежащих друrим
организациям или населеЕIию, также подвергают ежегодной профилактической
вакцинации отечественными (fiипетнтавак, Гексаканивак, Мультикан ) и импортI{ыми
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вакцинами : Нобивак, Биокан, Эурикан, Вангард, flюрамун и Др.Разработан метод
одновременной вакцинации собак против чумы и бешенства. Осуществляют
повсеllнеВтrый осмотр всех имеющихся животных, огра)кдают фермы и собакопитомники
от проникIIовения на их территорию диких зверей, уничто}кают бродячих собак.
Обслу>ttиВающиЙ персонаЛ обеспечиВitют спецИальной одеrкдой и обувыо. Посторс,нних
лиц на фермы и собакопитомники не допускают. Завезенных плотоядных животны.х
подвергаю т З 0-дневному профилак,Iическому карантинированию.
При всlзнИкновениИ чумы у }кивотных накладывают карантин на питомFIик, населенный
пуI{кт, квартал или улицу. По условиям карантина временно запрещают [lерегруппировки,
ввоз И вывоз восприимчивых животных' а также их взвешивание, татуировку и другие
меропри,IТ]ая, увелиЧивающие риск распространения возбудителя инфекции. Больных и
подозрителtьных по заболеванi,{ю неме,цленно изолируют и лечат (или убивают).
Клинически здоровых взрослых )I(иво'ных вакцинирую', независимо от ]времени года и
возрас,га. После изоляции больных животных дезинфицируют клетки, домики, вольеры.
пoLIBY под клетками, инвенТарь, спецОllежду. Фекалии обезвреrкивают биотерми.lески. !ля
дезин(lекЦI,Iи примеНяют раствоlэ хлорноЙ извести с 2 Yо uкrйuпо.о хлора, З d/o 

р-р
креолI]на, Зi о% эмульсию лизол а,2...4Ytl р-р едкого натра) 4...5 % р-р каспос а, 6.-..j % р-р
демпа или l % р-Р формальдегида. Карантин снимают через З0 дней посJIе IIоследFIего
случая выздоровления или Падежа животного от LIумы и проведения заклюЧиТеЛЬнС|й
дезинфекцl,tи. Вывоз собак разрешают через 1,5 месяца IIосле снятия карантина.

Тема 8. Бо.пезнИ собак. Венери.rеСкая (траНсмиссивная) саркоМа lllтиццgrr,
вирусный папилломатоз собак, лейкоз собак.

венерическая (трансмиссивная) саркома Штиккера - злокачественное
новообраЗование поражаюЩее слизисТые оболочки половых органов у собак,
возбулителем данного заболевания явJIяется живая опухолевая клетка, которая от
нормrrльноii клетки собаки отлиLIается редуцированным набором хромосом. Передача
такой живо.й опухолевой клетltи происходит контактным путем. flанным заболеванием
болею,г все представители семейства ссlба.тьих. независимо от породы, в большей степени
подвер)кень,l лайки и гонLlие как ведущ]4е относительно свободный образ жизни.
Заболевани(э передается от больной собаки другой при коитусе (случке). IJ отличие от
Других видов злокачественных гtовообразований венерическая саркома нс: обладает
свойством давать метастазы. Но больная венерической сztркомой Ъобака при лизаниI.I
опухоли ме](аническим путем п,Io)IteT перенести ее на слизистые оболочки полости p,Ia,
носа. глаз. F{а сегоднЯшний день вируСная этиолОгия передачи венеричесtсой саркомы
учеными не доказана. Венерическая саркома является уникальной на сегодняшний,цень
патолоГией, посколЬку она характерна толькО для собак. Ввиду того, что она обладаrэт
опредеЛеНной контаГиозностьItr т.е. не является опухольЮ в чистом виде, ts то же врgмя
при проведе:нии гистологическ()го исследования для нее характерны все признаки
злокачестве_rrной опухоли и по своему строению ее необходимо относить .к r-руппе с€tрком
аJIьвеолярНс)го типа. ТрансмисСивFIая саркома широко распространенное з,аболевание у
собак. Венеllическая саркоNlа собак (саркома Штикера) 

-- опухоль по вне]Iнему виду
имееТ l]ид ц]3ет,ной капус,гьi LI JlOкализУется преимущественно в слизистой оболочке
половых органов, в редких случаях за счет механического переноса на слизистой оболочке
носовой, ротовой полостей и на коньюктиве. Во всем мире, в том числе и у нас принята
классифиКация опухОлей У }кивотныХ. Стадию опухоли определяют по ее tsеличиFIе, _по
степени Порiажения органа, по степени перехода опухоли на соседние органы или
окружаюЩИrЭ ТК&НИ, по налиLIиIо илИ отсутствиЮ метастазов. Первсtя cmac)ust - рост
опухоли в поверхностных тItанях органа, ее маленьким размером-до 3см, сlтсутствие
метаста]ов. ,Вmорая cmaO,ttst 

- 
опухоль достигает размера 5-бсм и прорас1ает в TKaHIl

органа, располох(енного глубrке. При пальпации она подвижна, однако уже находим
небольпrоii пдетастаз в одном из лимфатических узлов. Треmья сmаduя- оllухоль в
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размере становится больtt.lе. При пальtrации неподвижнat T.i(. проросла в окружающие
ткани и вышла за пределы органа. В лr.rмфатиLIеских узлах пальпируем крупные
метастазы. Чеmверmая сmаduуt 

- 
опухоJIь распространяется за пределы органа, в котором

она образовzLIIась, метастазы обнаруживаем в печени, почках, легких т.е. идет пора)кеFIие
всего оргаIIизма. Чем раньше булет поставJIен диагноз и начато лечение, тем у живl)тноI о
больше шансов в спасении от преждевременной смерти. Болезнь встречается как у
самцов, ],aI( и самок в возрасте2...4 года, чаще у бездомных собак, которые ведут
<свободный> образ жизни. Бездомные собаки являются природным резервуаром данной
болезни, заражая <хозяйских> собак, иногда убегающих от владельца в поисках любви, и
составляIоIцие в дальнеЙшем t,руппу риска по данному заболеванию. ИнкубационныЙ
периоlI - oT 2 до 8 месяцев, когда собака на внешний вид являясь здоровой, заражает
своих партнеров. Различают генитальную, экстрагенитальную и комбинированную формы
венерическ:ой саркомы. Симптомы: первым и основным признаком позволяющим
владельцу,собаки заподозрить у своеЙ собаки наличие венерическоЙ сарком - выделение
капель крови из наружных llоrlовых органов, которую владельцы часто принимают за
наLIавшуIося или продолжающуlося TeLIKy. При осмотре нару)i(ных половых органов -

рыхлое кровоточащее образование, находящееся на широком основании, и по BHeu]HeMy
виду напоминающее цветную капусту. У кобелей необходимо дифференцировать
кровянистL,Iе истеченияпри венерической саркоме от симптомов простатита. У сук
исключают пиометру.При веI{ериLIеской саркоме кровянистые истечения в основном
имеют постоянный характер. IIри внимательном осмотре владелец собаки может вLIдеть
саму саркому 

- 
ярко-красного цI]ета с бугристой поверхностью: у caмrloB венериLIеская

саркома развивается в области лукови]ды полового члена, на его голоtsке и препуци]4, ),
самок - в предверии влагалиrца. Крупные опухолевые вегетации причиняют собакам
неулобства,, провоцируя разлизывание наружных половых органов, затрудняют, впJIоть до
блокировкI{ выведения поJIовоI-о члена из препуция, могут служить причиной трудных
родов и сиJIьных послеродовых кровот,е.tений. ЭкстрагенитаJIьная венерическая саркома
локапизуется в основном на кох(е головы и шеи, а такх(е на слизистых оболочках рсlтовой
и HocoBoil llолостей. Владельцы собаклt должны знать, что венерическая саркома не
представлjfiет опасности для жизни собаки и человека, а создает лишь для них
дискомфорт. Лечение: хирургрlческие методы лечения применяют редко (малоэффек-
тивны, рис:к возможных послеопеl]аLIионных осложнений - повреждение уретры,
метастазы, образование спаек ]] половых органах и т,д.). На сегодняшний день oc[IoBHLIM
методом .цеt{ения BeHepиLlecitoir саркомы явлrIется i(онсервативное лечен применение
химиотерапии, {ля лечения венериLIеской саркомы приN,Iеняют в/в винкристин одиri или в
сочетании rэ циклофосфатом и метотрексатом при эффективности от 95 до 100%.
Применяюjг антиоксиданты: аевит и < Фармавит-СК> с морскими водорослями.
Профилактика венерической саркомы у собак должна включать в себя tsыполнеFIие
схедующих требованиЙ: своевlэеменное выявление больных венерическоЙ capKoMol.i собак
и их леченрIе; ограничение в FIчLселенных пунктах количества бездомных собак и их
стерилизацию;тщательный ветеринарный контроль за ввозом и вывозом собак из
населенны)( пунктов; владельцы собак должны проводить тщательное обследованис: собак
до и после вязки, не допускать случайrIых вязок и наблюдение за собаками, имевши:ми
коитусы со случайными партнерами; в случае нея{елательной вязки владельцы собаки
должны прl)вести гигиеническую обработку ротовой по.Itости и половых органов собаки
дезинфициl]ующими растворами (растlзорами фурацилл!Iна, марганцовки, йодинолаL).

Вирусный папилJIоматоз собак - tsысококонтагиозное заболевание. Папил:тома
образуется в результате жизнедеятельности в организме собаки безоболо.tечного ДI{К-
содержащего вируса, относящегося к семейству Papovaviridae. Папилломатоз возникает
почти у всех млекопитающих, Собаки в основном заражаются от животных-переFlосчик^в
или зверей с видимыми клиниLIескими признаками, не получивших необходимого
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леченрIя. Кроме контактного существует и путь заражения через предметы ухода,
нестерильные инъекционные иголки, вещи хозяина, выгульные площадки и др.
Заболеванрrе у собак может проявляться на протях(ении всего календарного года. Но
особенно часто - в зимне-весенний сезон, когда иммунитет животных ослаблен.
ИнкубациС)нНыЙ периоД - окоJIО 1,5 месяца. Чuщa всегО болеют молодые собаки дtо З
лет. ПапрIЛлома может возникнУть в лrобой части тела. Но обычно бородавчатые выросты
у собак поrIвляются на слизисr-ой оболочке губ, щек, на языке и далее на глотке и
пищеводе. очень часто папилломатоз протекает латентно, не вызывая клинические
проявления болезни. Такие собаки являются носителями вируса и способны заражать
Других звеllей. У самого животного-переносчика может образоваться папиJIлома при
определенFIых условиях (стресс, старение, осrIабление иммунитета из-за перенесенrтой
инфекции и Т.д.). Хотя в большинстве случаях папиллома - это доброкачественная
опухоль, котораЯ легкО удаляется, иногда пораженнЫе клетки могут трансформироI]аться
в злокачест,венную карциному. Если животное не лечить, то процесс перейдет nu na,rny
век, конъю]цктиву, нос. Иногда больные собаки с трудом едят и не могут закрыть пзLсть.
Повреrкденная папиллома можеТ слу)ItитЬ воротами вторичной инфекции. Постанов,ка
диагноза при папилломатозе у собак не вызывает затруднений. Болезнь выявляется на
основании 11намнеза и клиниLiеских прI.{зrIаков. Чтобы подтвердить папилломатоз,
проводят лабораторное иссJlедование. Иногда леLIения не требуется, заболевание проходит
само беЗ ос.пох(ненИй. ВыздорОвление собаК наблюдается при улучшении условий
содерх(анияt, кормления, при добавленttи в рацион витамиFtных добавок, повышаюш,их
иммунI{тет. Если папилломатоз затрудняет процесс глотания животного, папиллом},
удаляют хирургическим путем : криохирургия; электрокоагуляция; иссеч€ни0 лазер см,
классическая хирургическая операция с помощью скальпеля. Иногда выбирают
безопераци(]нное лечение с использованием иммуномодуляторов (например,
кФоспренизlа>, кIJиклофероrrа> и др.), 'Iакими преlrараl,ами проводят двухнедельный
курс, а через 1,5-2 месяца его повторяют. Самолечением заниматься нельзя.

лейкоз собiак - (рак крови, бе.;rокровие) - хроническая злокачественная вирусная
болезнь' характерИзующаясЯ FIс)опластИческоЙ пролиферацией кроветворноЙ И лимф,оцд_
ной тканей, смертельным исхоДом. Возбудитель - РНК-содержащий о"по..rrurй вирус.
Лейкоз соба,к диагностируется во многLIх странах I\{ира. JIейкоз встречается преимуU]е-
ственно у взlрослых собак в возрасте старше трех (чаще З...8) лет. от животных возбуди-
тель передается путем прямого или косвенного контакта: с молоком, слюной, KpoBbi.o.
Вирус разнс)сится быстро, если не соблюдаются правила асептики и антисептики. Болезнь
встречается у всех пород собак. Симптомы: инкубационный период при лейкозе (ло
появления изменений в перифери,Iескоil крови) длится 60...80 дней, а при спонтанном -2-6 лет, Протекает лейкоз в ocнoBI-IoM бессимптомно хронически. Острое течение вс1ре-
чается редк() и характеризуется увеличением многих лимфатических узлов.
Неспеtluфuческuе прuзнакLt. 

- ухудшение общего состояния животного, плохое усвоениекормов, быстрая утомляемОсть, прогрессирующее исхуданИе, расстроЙства пищеВар(ЭНиЯ
(диарея. запоры, рвота), ослабление сердечной деятельности, цианоз и жел,l.ушность
слизистыХ оболочек, нарушеFIиЯ дыханрIя, отеки, затруднение выделения мочи, абор:гы.
спецuфuчесt\ц-м,tl прuзLtаками лейкоза считаются резкое уl]еличение поверхностных
(предлопаточных. з€UIопатоLIных, околоушных, подчелюстных, подколенных, паховьтх) и
внутреFIних.пимфатических узлов; появ.цение опухолевых разрастаний в различных
областяХ тела, экзофтаJIьм, увелиLIенИе селезенКи и печени. Лимфоузпu, ,r"-, велич:ину
от грецкого ()реха до куриного яйца. При прощупывании они безболезненны, мало
подвижнЫ, эластичНой илИ плоr,ной консистенции. Внутренние лимфоузлы порn7каются
чаще поверхностных. !иагноз ставят на основании эпизоотологических. клинико-
геI\{атоJ]огических, серологиLIеских и вllрусологиLIеских исследований с обязатеЛЬныlч{
проtsеденИемt гистоJIогичесt(ого иссJlеlIоваrrия. ffифференциальный диагноз.. исклIочzlют
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болезни, сOпровождающиеся сходными с лейкозом изменениями в составе крови,
особенно ctT IIовообразований. многих остро и хронически протекающих болезней
(аленовирс)з, некоторые инвазиоFIFIые болезни, метриты. гепатиты и др.). Лечение: плохо
разработан,о. Назначают человеческие противолейкозные и противоопухолевые
препараты: гексафосфамид, гидреа, дипин, допан, меркаптопурин и др. ,Щозу и курс)
леченлIя определяет лечащий ветеринарный врач.

Тема 9. Болезни собак. Лептоспl.tроз. Парвовирусныйl энтерит собак.
Лептоспироз - (сит,tолtимы: штутгартская болезнь, инфекционная желтуха,

болезнь I3а.йля) - зооантропонозFIая бактериальная природно-очаговая болезнь многих
видов сеJIьскохозяйственных, домашних, в том числе собак, кошек, и диких животных;
ХаРактеризуется лихорадкоЙ, анемиеЙ, геморрагическими поражениями почек, печ()ни,
слизистых оболочек ротовоЙ полости, желудочно-кишечного тракта, а также расстllоЙ-
СТвами центральноЙ нервноЙ системы. К лептоспирозу восприимчив так}ке человек.
Возбулиl,е:rь - бактерии из рода лептоспир (Leptospira), входящие в семейство спирохет
(Spirochaetaceae). В России бо.тезнь у )t(ивотных вызыва]от лептоспиры б серогрупп,
разделеннь,Iе на 3 самостоя,ге.]1ьные гр)/ппы: L. Icterohaenrorrhagiae, L. Canicolatr и L
Grippotyphosa. У собак наиболее LIacTo выделяют лептоспиры двух первых групп. Возбу-
дитель сох,раняется в воде рек. озер и непроточных водоемов до 200 дней, Устойчи.вость к
дезсредствiам (l-я группа устойчивостlл). К лептоспирозу восприимчивы различные виды
животных: сельскохозяйственные (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади,
овцы), домашние (собаки. кошки), диltие плотоядные (всlлки, лисицы, шакалы), пуп]ные
звери (песr(ы, норки), грызуI{ы (крысы, мыши, гtолевки), а также хищные, суN{LIатые,

животi]ые, домашние и дикие птицы. I,{нфицированнос,гь собак в России около З29'о.

Источником и резервуаром возбудителtя инфекции являются больные и переболевш:ие
животItь]е, выделяющие лептоспиры из организма во I]нешнюю среду вместе с \,tо.Iой,

фекалиями, молоком, а также с выделениями из легких lI половых органов. Срок лепто-
спироноси:гельства у собак составляет от нескольких месяцев до З-4 лет, у кошек - ,1о 4
месяцев, улисиц - до 17 месяцев. Грызуны являлотся по)кизненными резервуарнымl4
носителямl{ лептоспир. Грызуны и собаки-лелтоспироносители представляют большую
эпидемиолOгическую и эпизоотологическую опасность. !ля лептоспироза наиболес:
типичЕIы контактный, водньiй и кормовой пути зарах{енIIя, возмо}кен трансмиссивный
путь заражrэния (через укусы клещей и насекомых), через поврежденную кожу, приt
спаривании (вязке) собак-лептоспироносителеЙ. ИнкубационныЙ период при лепто(эпи-

розе собак - от 2 до 12 днеЙ. Симптомы: в зависимости от серогруппы возбудителя,
степени его вирулентности, велиLIины заразительной дозы, а также состояния специrфи-
ческого им.иунитета и резистеI]тности организма лептоспироз у собак Mo)IteT протеI]:ать в

различных формах: острой, подострой, хронической и лсtтентной (бессимптомной). Основ-
ными критериями тяжести болезllи яl]Jlяются степень выраженности геморрагическlэго
синдрома, порах(ения почек и ]lеLlени (интенсивность желтухи). У собак выделяIот гемор-
рагическук) и }келтушную формы лептоспироза. При острой и подострой формах лепто-
спироза прогноз в основном неблагоприятный или летальный. flиагноз: предварите,пьный
прижи:}ненlшый диагноз ставят на основании эпизоотологиLtеских данных и клинических
признаков, характерных для леt]тоспироза, особенно при желтушной форме. Точный
диагноз устанавливают по рез).льтатам лабораторных исследований (бактериологических,
серологич€,ских, биохимических и др.), При дифференциальноЙ диагIIостике преждlэ всего
исключают чуму плотоядных, инфекционный гепатит, пищевые токсикоинфекции lt
алиментарные отравления. Лечение: при лептоспирозе проводят комплексную терапию,
вI(люLIitя эт]иотропную (п/к гипериммунную сыворотку против лептоспироза на ранних
стадиях развития болезни) и патогенетическую.При антибиотикотерапии используют
препараты группы пенициллина, которые эффективны в отношении лептоспир различIJых
серогрупп I{ спирохет в целом: бензилпенициллин, бициллин-1, бициллин-3, а такж(э
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стрептомИцин. Сульфаниламиды применять не рекомендуется.Патогенетическая терапия:
иммуномоlIуляторов - ликопиli, лолиоксидоний и ДР.), регидратация, дезинтоксикация
(гемолез и др.).Обязательно применяют симптоматиLIескую и заместительнук) тераIlию,
включая ветеринарную диетотерапию. Иммунитет: у животных, переболевших леп:то-
спирозом, формируеТся стойкий напряженНый иммунитет, который MoiKeT быть стс:риль-
ным иJIи нестерильным (у собак-лептоспироносителей при тяжелом поражении почек).
профилактика: для акmuвногt 1,1ммунопрофилактики лептоспироза собак применяю.г
отечес,гвеН_ные И зарубежнЫе N,{оно-, полI,Iвалентные (прсlтив лептоспир двух серогрупп:
Icterohaenorrhagiae и carricola) и ассоциированные вакцi.tны: моно- и поливаJIентные
вакцины - I]иовак-L, вакцина против лептоспироза собак (нпО "Нарвак"), вакцина
поливаленr,ная ВГНКИ против лептоспироза }кивотных и др. (Россия), Лептодог
(Франция) и др.; отечественные ассоциированные вакцины - Биовак-DРДL, Биорабlлк
(нпО "БltоцентР"), Гексаканивак, .Щипен,гавак (АО Ве,гзвероцентр"), Мультикан-6 (НПО
"IJapBatc"); зарубехtнЫе ассоцииРованные вакциFtЫ - ГексадоГ. Лепторабизин (Франция),
Вангарл-5, Вангарл-7 (сшА) и др. !ля пclcctlBltclit иммунизации щеt{ят и взрослых собак
при неизвестном иммунном статусе в }.словиях неблагополучной эпизоотической обста-
новкИ IIо лептосПирозу, особеннО при групПовом содеРжаниИ животных, рекоменду,ется
использова,Iь гипериммунную сыtsоротку против лептоспироза, а также применять }4етод
активно-паtэсивной иммунизации (одновременное введение вакцины и гипериммунной
сыворотки .против лептоспироза собак). Общая профилактика лептоспироза заключ2ется в
с,],рогом соблюдении компJIекса ветеринарно-санитарных, зоотехнических и органи3ации-
онно-хозяйrэтвенных мероприяl,ий. Учитывая, что больные животные и собаки-леп,lгоспи-
роноситеJIи представляют непосредственllую эпидемиологическую опасность, все лtоди,
обслуrкивающие указанных собак, дол)кны строго соблюдать меры личной гигиены и
профилактйtки, включая вакцинацию против лептоспироза.

парвовироз -( парвовирусный энтерит собак) 
- высококонтагиозная болезнь

собак, tlсобtэнно щенков, характеризующаяся рвотой с примесью желчи и диареей,
геморрагическим воспалением хtелудоrIно-кишеLIного тракта, обезвоlкиваниеI4 организма,
порая(ениеN,I миокарДа и быстрОй гибелыО. Возбудитель - ДНК-содерrкащий вирус.
относяrцийся к группе Раrvоviridае. К болезни восприимtIивы собаки всех пород. Высокая
заболеваемость отмечается среди щенков в возрасте 1...6мес. основным источником
возбулителяl инфекции служат больные собаки и вирусоносители. Вирус выделяется во
внешнюЮ с]реду с калом и рвотныМи массами. Заражение здоровых собак происходрtт tIри
контак],е с предметами внешней среды, инфицированньiNlи выделениями больных
жItвотl{ых. I]ыставки, выводки молодняка и другие мероприятия, проводимые при
большом скоплении собак, особенно щенков, способствуют быстрому распростране]gию
инфекции. (]имптомЫ: инкубацИонныЙ периоД при естесТвенноМ заражении - до 10 дней.
БолезнЬ протекаеТ острО и возникает внезапно с клинической картиной гастроэнтерLIта.
Первый кJIинический признак - рвота, котораJI наблюдается вплоть до выздоровления или
смерти. Вначале рвотные массы состоят из содержимого желудка, а в дальнейшем
приобретаюI виД тягучей слизи с желтоваТым оттенком. Рвотные дви}кения повторя,ются с
интервалОм 30...40 мин. flиаРея поrIвляется череЗ 1...6 днеЙ после начала рвоты. Кал серьй
или желтова.тый, с примесью крови, затем стаI-Iовится водянистым, с неприятным заIIахом.
у отдельны)( животных после появления рвоты и диареи рiiзвиваются признаки пораже-
ния ресl]ираторной системы. Температура тела при этом IIовышается до 410С, PuoTa ,
диареЯ быстрО приводяТ к обезвоltИваниЮ организма. В отличие от чумы и инфекциrэн-
ного гепатита х(ажда при парвоl]ирусноМ энтерите oTcyTcтByeT. Почти всегда щенки
сч)адаIоТ анорексией (отказ от корма), )/ них наблюдается апатия 

- 
шоковое оостояIлие,

Предварите.lтьный диагноз:на основани}I эпизоотологических, клинических и патомор-
фологи,tескLIх данных. Щля обнарухсения вируса в испражнениях собак используют tf.д с
последуюtце:й идентификацией его в РТГА или пассированиеМ в культуре кJIеток поlIки
котенка. Се;lологическая диагностика основана на исследовании парных сывороток I(рови
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Собак в РТ]ГА. При дифференциальной диагностиItе необходимо помнить, что парв()вирус-
ныЙ энтерIlт имеет некоторое сходство с кишечной формой чумы, инфекционным гепати-
том и ilлиментарными энтеритами поэтому учитывают эпизоотологические, клини:ческие
И патологоанатомические данные. Особое значение имеют результаты лабораторных
исследований. Постинфекционный иммунитет формируется через З...4 нед после перебо-
левания l{ сохраняется до коFIца жизни. !ля специфической профилактики парвови]]ус-
НОгО эI]терита собак существуIот инактивированные и )Itивые моновалентные и ассс)ции-
рованные вiакцины, а такх(е гиперимм)/нные сыворотки и глобулины. Наиболее э(lфектив-
Ные в[rкцины: кМультикан-4>, <Мультикан-6>, <Мультикан-7>, <Биовак>, <Нобива.к> и
<<Гексадог>. Для специфической профлIлактики болезни и лечения больных собак исполь-
ЗУЮт поливалентную сыворотку против LIумы, парвовирусных инфекций и вирусного
ГеПаТLIта и кГискан-5> (сыворотка против чумы, парвовирусного, коронавирусного
ЭНтер1,Iтов I4 аденовирусных инфекций собак). Продо.пrкительность поствакцинzLтьн()го
иМмунитета 12 мес. Общая профилактика при парвовирусном энтерите: не завозить в
благополучtные населенные пункты собак из неблагополуLIных пунктов; всех вновь
Поступивших }кивот-ных выдержать в течение З0 дней в карантине; при организации
выставок, с]оревнований и других мероприятий всех собак предварительно подвергziть
ВеТеринарному осмотру; строго соблюда,гь правила корN,lления и содержания )Itивотных;
РеГУЛярно llроводить профилаr<тиLIескую дезинфекцию помещения, предметов уход,а и
инвент,аря. flля дезин-фекции рекомендуются растворы rРормалина и гидроксида Ha.Tpljrl.
Специфическое лечение больных парвовирусl]ым энтерLIтом собак с использованием
ПОлива-пент,ноЙ сыворотки про,гив чумы, парвовирусного энтерита и гепатита плотоядных
Эффективно в начале (первые дtни) болезни. В дальнейшем лечебная помощь должна быть
направлена на недопущение обезвоrкиtrания организма, прекращение рвоты и диареи и
предуtlрежi]ение вторичных иrrфеrсций. С этой целью в настоящее время применяются
разнообразные лекарственные преlrараты. В начале болезни: п/к изотонический р-р NaCi,
р-р глюкозы или 40% р-р гекса,метилентетрамина и р-р аскорбиновой кислоты в теI{ение
З...4 дrrей. l]ля регуляции двигательноii функции rttелудочно-кишечного тракта и как
противорвс|тное средство - церукал. В период постоянньlх рвот лекарства вводят п€tреtIте-
piulbНo, в вIrIде инъекциЙ. Когда интервалы между рвотнLIми движениями увеличивztlотся
или оt{и пр(]кращаются совсем, больным }кивотным можно давать чай с солью, слизистые
Отвары. каIlIи. !иета: мясо. нарезанное мелкими кусоLIками, или фарш, рисовыЙ отвар,
cyxapl.{, раз]\,Iоченные в рисово}.{ отваре, творог. Щля прелуIIреждения секундарной
инdlекrции pt при продолжительноЙ лихорадке - аrtтибио,гики (пенициллин, бицилллtн.
КаноМицин., стрептомицин) и сульфаниламидные препараты до полного выздороl]леI]Llя.
ВСпомогатс)льная терапия - кокарбоксIiлазу, комплекс вI{таминных препаратов (В1. В2,
В12), лругие биогенные стимуляторы, Меры борьбы: ветсанитарные ограниtIительные
Мероприятия. Строго выполняют календарныЙ план про,l]ивоэпизоотических меропрlиятиЙ.
Перед cHrITl4eM ограничения всех }кивотных вакцинируlот против парвовирусного
Энтерл{та. Ограничения снимак)т через 20 днелYr со дня выздоровления и (или) падежil
последнего больного }кивотного.

5. Материально-технические условия реаJIизации программы
а) помещения и лаборатории две учебные комнаты для лабораторно-

практическ]их занятиЙ в здании производс,гвенной научно-исследовате_цьской
лабора-гории по бруuеллезу (вместимостыо по учеблtой группе каждая 2З-26.ieJtoBeK),
оборулованные мультимедийными устройствами.

б) оборулование и приборы
Технические средства обучения,
l. Компьютерные програN,Iмы и N,Iультимедийные презентации по курсам общей и
частноiл эп.изоотология. ветеринарной санитарии.
2, Прос:кторы для слайдов (2 шт.), 2 складных экрана.
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3. Уче(5ные кинофильмы: в количестве более 40 единиц.
в) препараты, обеспечивающлlе учебный процесс

4. Таблицы, плакаты, слайды, фотографии, более 1000 ед. хранения.
5. Муляiки. микропреПараты. биопрепараты (вакцины, диагностикумы, сыворотки и
пр.)
6. Оцифрованные компьютерные lлзобраltсенИЯ для )/чебных целей - около 500 эд.

5. Оценка качества освоения программы
Итоговая аттестация студентоВ является обязательной и осуществляется после освоеЕIия
дополнительной образователыiой программы повышения квалификации в полном сlбъеме.
Итоговая а:гтестация осуществJlяется в форме экзамена.
Экзамен проводится по предусмотренным в программе темам.

Перrечень разделов и вопросов, выносимых на и,I,tlговую аттестацию

1. Резервуар возбудителя lлнфекции. Источник возбудителя инфекции. Пути
выделения и внедрения возбудителя инфекции.

2. Эпизоотический процесс - опреIIеJIение. ИнтенсLlвность эпизоотического прс)цессз
и чеIи она определяется.

з. Хранение биопрепаратов, их транспортировка, определение качества.
.ЩоЧuцgнlпция прививок, правиJIа уничтожения оставшихся биопрепаратов.

4. !ать определение инфекционному процессу и инсрекции. Как разделяются
инфсэкционные процессi,I по течению и происхо)tllению?

5. Из ч,эго складываются общепроtрилактliческие и специфические мероприяти,4 и в
чем ].Ix различия? Значение в профилактике заразных болезней.

6. Что ,гакое естественный иммунитет и как он создается? Искусственный иммунитет.
виды искусственного иммунитета и его роль в системе мероприятий.

7. Пере,числить методы эпизоотологии и дать их содерх(ание.
8. В ,lеIи сущность ограничительных мероприятий и чем они отличаются от

караLIтинных. Карантин II карантинирование.
9. ffиагностика инфекционных болезней - переLIислить основные правила и споgобы

постilновки диагноза.
10. flа,гь определение видам инфекции по способу заражения. !ать характеристику

инфе,кционного процесса,
11. Организация массовых IIрививо](. IIоказанияt и противопоказания, общие

мероприятия при проведеI{ ии приви Botc. fiокумент.ация.
12. МеханиЗм передачи и п),ти распl]остраr{ения возбl,дителя инфекции. Как влиrllот

пуl,и передачи возбудителя на интенсиI]ность эпизоотического процесса.
13. I(онтроль качества дезиrlфекции, значение в системе мероприятий.
l4. Чтотакое простая и смешанная lлнфекция и разновидности последней?
15. 11еречислить виды иммунитета и дать определение, что такое видовая

I{евосприимчивость к заболеванrлю.
16. Эпизоотический процесс, как он определяется, I.{з LIего складывается? Щать

хара}(теристику звеньям эпизоотической цепи.
17. Особенности леченLiя жIlвотных при инфекционных болезнях.
1 8. Этиотропное, патогенетлlческое и симптоматическое лечение.
l9. Особенности профилактики инфекционных болезней в питомниках для собак.
20. Класlэификачия применяющихся вакцин. Роль вакцинации в системе

гlрофилактических и противоэпизоотических мероприятий.
2i.l]aT'b характеристику иммунньiх сь]вороток и другI4х биологических tlрепаратов.
22. ()храна питомника от заноса возбудителя инфекцl.tи извне. Профилактическое
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карантинирование.
23, очагИ инфекций. ВидЫ эпизоотических очагов (эпизоотический, стационарный,

приlэодный, антропурl,ический), их значение В возникновении эпизоотии.
24, Способы выражения интенсивности эпизоотического процесса (заболеваемость,

смертность, смертельность, пораженность). Методы определения и оценка.
25, I]ели эпизоотологического обследования (обследо"uп"Б благополучия, пост*новка

диагноза, разработка плана профилактических мероприятий и т.п). Порядок и
правила проведения эпизоотологического обследования.

26. {инамика эпизоотического процесса, характеристика его этапов.
27, Заражение и заболевание. от чего зависит развитие, острота и тяжесть течен.ия

инфtэкционной болезни.
28. Правила отбора и консервирования проб для серолоI.ического,

бактериологического, вирусологического, токсикологического исследования.
Доч,цgrrация.

29, Значение лабораторных исследований в диагностике инфекционных болезней взависимости от вида возбудителя, Этапы.
30, Изолятор, его строение и обеспечение. Правила работы с больными животными.
3 1. Чума плотоядных. Каковы эпизоотологические особенности болезни?
32. Чумаl плотоядных. IIриrrципы постановки диагноза на чуму плотоядньж? ,
33. Чумаl плотоядных. от каких болезней и как необходимо дифференцировать чуму

плотrэядньж?
34. Чума плотоядных. Назовите средства и схемы лечения больных собак приз5. Чума плотоядных. Охарактеризуйте меры по профилактике и ликвидации

зверс)водческих хозяйствах.
3 6. Парв,овирусный энтерит собак. !айте клинико-эпизоотологическую

характеристику болезни.
37. Парвrэвирусный энтерит собак, Как осуществляют диагностику и

лифференциальную диагностику парвовирусного энтерита?
38, Парвrrвирусный энтерит собак. Каковы специфическая и симптоматическая

терапия собак?
39. Панлейкопения кошек. Назовите симптомы при панлейкопении кошек.
40, Панлtэйкопения кошек. Когда диагноз на болезнь считают установленным?4l, Панлейкопения кошек. Охарактеризуйте общие и специфи"..пr" мероприятиjл при

панлейкопении кошек.
42. Ринот,рахеит кошек. Щайr,е характеристику вируса ринотрахеита кошек.
43, Ринот,рахеит кошек. Каковы эпизоотологические особенности и клинические

признаки болезни?
44, Ринотрахеит кошек. Охарактеризуйте лечебно-профилактические мероприятйtя

при рI,Iнотрахеите кошек.
45, Калицивирусная инфекция кошек. Каковы клинические признаки,

гематологические и патологоморфологические изменения при калицивирозе
кошек?

46. Калицивирусная инфекция кошек. FIa основании каких данных диагноз на
калиц]iвироз кошек считается установленным?

47, Калицивирусная инфекция кошек. опишите лечение кошек при калицивирозе.
48, Грибк,свые инфекции мелких животных. Какова видовая восприимчивость

живот,ныХ к трихофИтозу И микроспорозу и какими путями происходит зараrкение?
49, Грибкlэвые инфекции мелких животных. опишите течение и формы клиничес*ого

проявJIения дерматомикозов у }кивотных разного вида и возраста,
50. Грибкtrвые инфекции мелких животных. Какие методы диагностики

при данных болезнях?
5l. Грибкtrвые инфекции мелких животных.

чуме
ч),мы в

использчют

Какие вакцины применяют против
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ДеРП,tаТОМиКОЗОВ и Чем объяснить их не только профилактическое, но и лечебное
дейс:твие?

52. Гри(5ковые инфекции мелких животных. Охарактеризуйте методы и средства
общего и местного лечения животньIх при дерматомикозах.

53. Грибковые инфекции мелких животных. Каковы основные направления
просрилактических и оздоровительньж мероприятий при дерматомикозах
сельскохозяйственных и домашних лсивотньш?

54. Грибковые инфекцIlи мелких животных. Каковы меры по предупреждению
заражениЯ людеЙ от больных трихофитиейили микроспорией животньж?

55. Хламидиоз кошек. Раскройте проявление симптомокомплекса хламидиоза у
кошек.

5б. Хлаrиидиоз кошек. Перечислите используемые в настоящее время средства и
метс)ды специфической диагностики и иммунопрофилактики хламидиоза кошIек.

57. Хлалиидиоз кошек. Как осуществляют профилактику хламидиоза кошек.
58. Хлаlиидиоз кошек. Какие средства рекомендуют использовать для этиотропного и

симIIтоматического лечения при хламидиозе кошек?
59. Хламидиоз кошек. Назовите основные мероприятия по ликвидации хламидиозного

аборта кошек.
60. Лейкоз кошек. Возбудитель, его типы,
бl. Лейlсоз кошек. Раскройте механизм передачи возбудителя лейкоза от больных

живOтных здоровым.
62. Лейп:оз кошек. Какие существуют схемы оздоровительных мероприятий при

лейкозе кошек?
63. Лейкоз кошек. По какой причине стимуляторы гемопоэза (эпокрин, эритростим)

при.печении кошек с диагнозом лейкоз не применяются?
64. Лейк:оз кошек. Какие вакцины применяют для специфической профилактики

боле:зни?
б5. Лейк:оз собак. Назовите специфические и неспецифические признакLI болезни.
66. Лейк:оз собак. Определение болезни. Её возбулитель.
67. Лейк:оз собак. Принципы терапии болезни.
68. Микrэплilзмоз кошек и собак. Определение болезни. Её возбулитель.
б9. Микrэплазмоз кошек и собак. !айте сравнительную оценку методов диагнос1ики

болезни.
70. Мик<rплазмоз кошек и собак. Когда диагноз этой болезни считают

установленным?
71. Мик<lплilзмоз кошек и собак. Какова система профилактических, лечебньж и

оздоровительных мероприятий при данной болезни?
72. Микоплазмоз кошек и собак. Охарактеризуйте эпизоотологические данные, меры

борьбы.
Микоплазмоз кошек и сrэбак. Щифференциальная диагностика.
миксlплазмоз кошек и собак. Щайте сравнительную оценку методов лечения.
Боррlэлиоз (болезнь Лайма) собак и кошек. Переносчики возбудителя, Пути
зара)(ения мелких животных.
ВенеlэичеСкая саркоМа собаК (саркома Штикера). Классификация стадий опухоли.
ýgцglрическаJl саркома собак (саркома Штикера). Система профилактических,

лечеСiных и оздоровительных мероприятий при данной болезни.
ý9цglрическая саркома собак (саркома Штикера). Принципы диагностики.

ff ифференциальная диагностика.
вирусный папилломатоз собак. основные симптомы. Методы диагностики.
вирусный папилломатоз собак. Система профилактических, лечебных и
оздоровительньж мероприятий при данной болезни.

7з,
74.
75.

76.
77.

79.
80.

78.

81. Вирусный иммунолефицит кошек. Инфекционная анемия кошек. Определение
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болезней. Возбудители.
82. Вир;rсный иммунодефиuит кошек. Инфекционная анемия кошек. Система

профилактических, лечебных и оздоровительных мероприят ий при данных
болезнях

8З. Лепr,оспироз собак. Определение болезней. Возбулители,
84. Лептоспироз собак. Методы лиагностики.
85. Лепr,оспироз собак. Система прсlфилактических, лечебньж и оздоровительнь]х

мероприятий.
86. Лептоспироз собак. Меры борьбы по охране людей от заболевания.
87. Борлетеллиоз собак. определение болезней. Возбудитель.
88. Борлетеллиоз собак. Эпизоотологические особенности болезни.
89. Борлетеллиоз собак. Система профилактических, лечебных и оздоровительных

мероприятий.
90, Аден,овирусная инфекция собак. Определение болезней. Возбудитель.
9l. Аденовирусная инфекция собак. ,Цайте клинико-эпизоотологическую

хара}серистику болезни.
92. Аденовироз собак. Как осуществляют диагностику и дифференциаJIьную

диагностику болезни?
9З. Аденовироз собаl<. Сис,гема профи;lактиLIеских, лечебных и оздоровительных

п,lероприятий.

Стулент считается аттестованным, если имеет поло}кительные оценки (3, 4 или5) по всем
темам программы, выносимым на экзамен.

7. Список рекомендуемой "llитературы
Нормативные документы:

1. Ветс:ринарное законодательство. Под ред. Третьякова д.Д. - М,:Колос, 1972,
197з, 198l, 1989.- т. 1-4.

2. Зако,н Российской Федерации <о ветеринарии>.- М,,2015г.
з. Проrфилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека животных:сб, санитарных и ветеринарных правил - М.: Информационно-издательский ]центр

Госкомсанэпиднадзора России, 1 996.
4. Социально-правовые основы ветеринарной деятельности в России: сб.

FIормативны)( актов и образuов документов/под редакцией в.м. - Санкт-Петербург: изд-
во Лениздат -l995 г,, 1997 г. второе издание.

5. Ветеринарное законодательство: Сборник нормативных правовых документов по
ветеринарии lПод редакцией В.М. Авилова - Том 1, Издание официальное.- Москва: изд-
во Росзооветснабпром- 2000 г.

6. Сборlник нормативно-правовых документов по
(lитосанитар.номУ надзорУ (кон'ролю) / Составитель Терехов В.Л.
Калишина н.м., Стекольникова А.А., Бердышева В.Е.- Часть I и
изд-во СПбГ.АВМ - 200б г.

а) основная:

ветеринарному и
под общей редакцией
II. -Санкт-Петербург:

1. Спрirвочник по ветеринарии: учебное пособие/ Под ред д.д.СтекольникOва и
А.Ф. КузНецова.- СПб: ПроСпект НауКи,2О1l.-544с.(гл.9 Инфекционные болезни).2. ИнфекциОнные болезнИ животныХ / Б.Ф. БессарабоВ, А.А. ВЪшутин, Е.С.Воронин
и др,: Под ред. А.А.Сидорчука.-М.:КолосС,2007 .-67\с.

б) дополнительная
1. Эпизоотология и инфекцлtонные болезни: Учеб./Под

Конопаткина.-М. :Колос, 1 993
ред. Проф. А.А.

z. Е}етеринарная санитария. Учебное пособие/ В.Л.Крупальник, Н.И.[Iопов,
С.В.Васенко - М., МГАВМиБ,2005.
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З. Практикум по эпизоотологии

l. i

Iц)lt,
с ветеринарной

l

В.П. Урбан, М.А. Сафин и др.:

и инфекционным болезням
Уч.пособие-М. : Коло с,2002.

в) tr4нтернет-ресурсы
1 ч,лww.mgачm.ru - информационный сайт МГАВМиБ.
2. ,,пr,wv.vetmed.edu

З.оrРициальный сайт Россельхознадзора - wwlv.fsvps.гu
4.официальный сайт МЭБ

http ://www.oie. int/walris_2/public/walrid.php/wahidhome/home
Электронно-библиотечная система издательства <Лань> -http://e.lanbook.com
vпvw. vet.uga.edu<vpp

1,,,lr.vw. vet. ohio-state. ed r-r

чп\rw. gasu.ru/ univer/edu/der/skhf/ep-9k.
vetfac.nsau.edu.rr./new/cafedra/epizotlindex.htm- l 4k.

Составлtтели программы:

Кузьмиl-t В.А., докт. вет. наук, профессор

Савенков К.С., канд.с.-х. наук, доцент

Программа рассмоФена и утверждена на заседании кафелры эпизоотологии имени В.П.Урбана
(протокол Nsl от З l августа 20l5 г,).
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М_ИНИС ТЕРСТВ О СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
Ф ЕДЕiРАЦИИ ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГОС УДАРС ТВ ЕННОЕ Б Ю ДКЕТНОЕ
ОБР,АЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВAHL{'I

( с I\HKT- пЕтЕ рБу ргс кАя гос удАрс тв Еннм АклдЕ]\4ия
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ )

!ополнительная образовательная программа
IIовышения квалификации <<Болезни мелких животных>>

студе]:{тов факультета ветеринарноЙ медицины очноЙ формы обучения
(ХИРУРГИЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ>

Санкт-Петербург, 20115



/{ОПrЭлнительная образовательная программа повышения квалифик ации
<<Болезни мелких животнЫх)) по дисциплине <Хирургия мелких животных))
РаССМотрена и утверждена методической комиссией (протокол J\Ъ2 от
28.09.2015г).

lJаННаЯ ПроГрамма повышения квалификации является преемственной к
ОСНОВНОЙ ОбРаЗОвательноЙ программе высшего образования направления
подготовки 3б.05.01 <Ветеринария)), квалифик ация специал]4ст и
предпоJIагает развитие комплекса компетенций с учетом совремtенных
требований к ВО.

доемкость ( час
Лекции 18 ч.
ВСЕГо: 18 ч.

1. Щель реализации программы
оснсlвная цель дисциплиньi при подготовке ветеринарных врачей

СОСТОИТ В ТОМ, ЧтОбы дать студентам основополагающие знан]ия об
особенностях хирургического лечения мелких животных.

для достижения поставленной цели необходимо решить след)/юrцие
задачи:

а). Обшеобразовательная задача заключается в углубленном
ознакомлOнии студентов с анатомо-топографическими особеннс)стями
организмil собаки и кошки, и дает фундаментальное биологи,ческое
ОбРаЗОВаНие в соответствии с требованиями, предъявляемыми к вьIсшим
учебным заведениям биологического профиля.

б). ПРИклаДная задача освещает вопросы,, касающиеся функциона_пьной,
инструментальноЙ и клиническоЙ диагностики хирургических болезlней у
мелких животных и создает концептуальную базу для реалрlзации
МеЖД1lСциПлинарных структурно-логических связей с целью выработки
навыков врачебного мышления.

В). Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с
СОВРеМеН]:IЫМИ НаПРаВЛеНИЯМИ И МеТОДИЧеСКИМИ ПОДХОДаМИ, ИСПОЛЬЗУеМЫМИ
В ХИРУРГrlИ Для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также
имеющимtися достижениями в этой области.

В результате освоения дополнительной образовательной проц)аммы
повышенI.tя квалификации студент должен обладать следук)щими
компетен]циями:

споrэобностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК- 1 );
споrэобностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
споrэобностью решать стандартные задачи профессиональноЙ

ДеятеJIьнс)сти на основе информационной и библиографической культ,уры с
прИменением информационно-кOммуникационных технологий и с у,четом
основных требований информационной безопасности (ОПК- 1 );

т



сIiособностьюиготовностьюкоценке
физиолог,ических состояний и патологических

морфофункциональных,
процессов в организме

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3);
способнОстьЮ И готовностью к осуществлению необходимых

диагност]тческих, терапевтических, хирургических и акуш:ерско-
гинекологических мероприятий. использовать знания методов асеп1ики и
антисептl4ки и их применение, к осуществлению профилактики, диагнOстики
И ЛеttеI{IztЯ животныХ прИ инфекционных и инвазионных болезня;<, ПРи
отравлен]4ях и радиационных поражениях, к овладению методами
ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-З);

спсlсобностью и готовностью анализировать закономерности
функциО}tирования органов и систем организма, использовать знания плорфо-
физиологических основ, ocHoBI{b]e методики клинико-иммунологического
исследовil.ния и оценки функционального состояния организма животного
для своеЕlременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты
современl{ых диагностических технологий по возрастно-половым группам
животны)( с учетом их физиологических особенностей для усп,эшной
лечебно-гlрофилактической деятельности (ПК-а);

спо,эобностью и готовностью осушествлят,ь сбор научной инфорплации,
подготов}(у обзоров, аннотаций, составление рефератов и от,четов,
библиографий, участвовать В научных дискуссиях и процедурах зilщить]
научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщенияtми по
тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и
зарубежнr;rй опыт по тематике исследования, разрабатывать планы,
программы и методики проведения научных исследований, проЕ}одить
научные rIсследования и эксперименты (ПК-25).

2. Планируемые результаты обучения
В РеЗУЛЬТаТе освоения программы слушатель должен приобрести

следующрlе знания и умения:
студlент должен знать.

- Цgl9ДЫ ОбСледования мелких животных с хирургическими болезн;rми;

- ПРИеМы диагностики хирургических болезней у мелких животных:

- систему профилактических мероприятий при хирургических болезнях у
мелких жI,1вотных;

- ЭффеКтиВные методы лечения мелких животных с хирургиче(экими

болезгtям1,1;

студе|нт должен уметь.
- ПРаЕ}ИЛЬно фиксировать мелких животных при диагностичесi(их и

хирургиче)ских мероприятиях;



l

- пр(эвести обследование хI.Iрургически больного животного, поставить

Диагноз, назначить и провести лечение, организовать профилактические

мероприrtтия:'

студецт должен владеть:
- навыками клинического исследования и постановки диагноза у л,{елких

животны,к при хирургических болезнях ;

- навыками применения медикаментозных и хирургических методов

лечения мелких животных с хирургическими болезнями

3. Учебный план
Щоrтолнительной обра:зовательной программы повьlшения

квалифивiации <<Болезни мелких животных)) дисциплины <Хирургия мелких
животных>>

Катrэгории слушателей: студенты факультета ветеринарной медицины
очной формы обучения.

CporK обучения: 18 часов
<Do \l1l чения: очная

JY"

п/лl тсэма лекции
Всего
чiасов

1 ВОСПАЛЕНИЕ. Клинические формы асептического
воспаления у мелких животных. Принчипы лечения
асептических воспа_Itений у мелких животных.

2

2 РАНtЫ. Видовые особенности раневого процесса у мелких
живOтных. Принципы лечения ран у мелких животных

2

J ХИР'УРГИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ. Особенности течения

разных видов сепсиса у мелких животных. Лечебно-
про(lилактические мероприятия при хирургической
инфсэкции у мелких животI{ых. Особенности проявления и
лечения флегмон, абсцессов у мелких животных.

2

4 БОJtЕЗНИ КОЖИ. Особенности диагностики, лечения и

профилактики болезней кожи у мелких животных
,2

5 БОJIЕЗНИ СУХОЖИЛЪН О_СВЯЗОЧНОГО
АПIIАРАТА. Особенности диагностики, лечения и
гlрофилактики болезней свя:]ок, сухожилий, сухожильных
влагалищ и бурс у мелких животных

2

6 НОВООБРАЗОВАНИЯ. Особенности диагностики,
JIечения и профилактики новообразований у мелких

2



животных
7 БОJIЕЗНИ КОСТЕИ. Особенности диагностики, лечения и

lцоjщлактики болезней костей у мелких животных 2

8 БоJtЕзни сустАвов.
лечения и профилактики
животных

Особенности диагностики,
болезней суставов у мелких 2

9 БОJ]tЕЗНИ ГЛАЗ. Особенности диагностики, лечения и
про(lилактики болезней глаз у мелких животных 2

ВСЕГо: lt] ч

4. Учебная программа

TeMа 1. ВОСПАЛЕНИЕ. Клинические формы асептического
ВОСП€}JIен]ая у мелких животных. Принципы лечения асептиIlеских
ВОСПаЛеНиЙ у мелких животных. Видовые особенности воспалений у кошек и
СОбаК. Па.тогенетическая терапия у мелких животных, новокаиновая терапия
у мелких животных.

TeM:t 2. РАНЫ. Видовые особенности раневого процесса у N{елких
животных. Виды заживления ран. Принципы лечения ран у NIелких
животных.

TeM:l 3. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ. Особенности течения
РаЗНых Е}идов сепсиса у мелких животных. Лечебно-профилактиI-Iеские
МероПриятия при хирургической инфекции у мелких животных. Особенности
проявленlzя и лечения флегмон, абсцессов у мелких животных.

Тема 4. БОЛЕЗНИ КО}КИ. Анатомо-физиологические особенности
КОжи у р;азных пород кошек и собак. Особенности диагностики, леч()ния и
профилактики болезней кожи у мелких животных

Тема 5. БоЛЕЗнИ СУхоЖиЛЬНо-сВяЗоЧноГо АППАI'АТА.
Анатомо-топографические особенности связок, сухожилий, сухожильных
Влаг€шищ и бурс у мелких животных. Особенности диагностики, леч(iния и
профилактики болезнеЙ связок, сухожилий, сухожильных влагалищ и {5урс у
мелких ж-ивотных

TeMar б. НОВООБРАЗОВАНИЯ. Классификация новообразований.
Этиопато-генез новообразований у мелких животных. Особеrlности
ДиагностI,tки, лечения и профилактики новообразований у мелких животных

TeMar 7. БОЛЕЗНИ КОСТЕЙ. Анатомо-топографические особенности
костей )/ мелких животных. особенности диагностики, лечения и
профилактики болезней костей у мелких животных

TeMar 8. БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ. Анатомо-топографические
особенности костей у мелких животных. Особенности диагностики, л€)чения
и профилitктики болезней суставов у мелких животных



Тем:а 9. БОЛЕЗНИ ГЛАЗ. Анатомо-физиологические особенности
Зрительнlэго аппарата у разных пород кошек и собак. Особенности

Диагност]ики, лечения и профилактики болезней глаз у мелких животных

5. Материально-технические условия реализации программы

а) ПОм,ещения и лаборатории
Специализированная аудитория, две операционные ветеринарной

клиники, операционные и фиксируюшие станки для мелких животных,
ХИрургические инструменты, перевязочный материал, антисептические,
обезболивающие и обездвиживающие медикаменты; сухие препараты,
муляжи,,габлицы, схемы, фотографии.

б) обоtrlулование и приборы
Офтальмоскоп OMEGA 500, Лупа офтальмологическая бинокулярная HR,

лампа щелевая офтальмологическая ручная XL, GASTRO РАСК с набором
насадок pt линзой -оптика HOPKINSII, видеоэндоскоп для ветеринарии
PVSG, м)/льтипортовая техника с набором насадок, станок
лапароскl)пический ветеринарный, прибор для аспирации и ирригации,

ВЕТЕРИ]JАРНЫЙ I\4ОНИТОР VS - 500 для жизненно важных функчий, ВЧ
электрох]4рургический блок, отоскоп Евролайт Вет С30, ск€Lлер

ультразв)/ковой Woobpecker UDS-L, 2 рециркулятора УФ-бактерицидных,
светильн]zк операционный 4-х рефлекторный,, адаптер для вагиноскопии,
гониоскоп ГК -1, биопсийные щипцы 2х видов, волоконнооптический
световод 3,5мм 180 см, головка камеры Vet C-Mount.

в) препараты, обеспечиваюшие учебный процесс
1. Прегrараты костей мелких животных.
2. Сухие препараты суставов мелких животных.
3. Скел:еты мелких животных.
4. flем<rнстрационные таблицы, схемы и рентгеновские снимки по всем

лекционн:ым темам.
5. Мультимедийное обеспечение.

Оценliа качества освоения программы
Итог,овая аттестация студентов является обязательной и осуществляется

после освоения дополнительной образовательной программы повь]шения
квалифик:ации в полном объеме.

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.
Зачет проводится по предусмотренным в программе темам.

Перrэчень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию:
1.Клинические формы асептических воспалений у мелких животнLIх, их

характер]4стика.



2.Профи"lIактика асептических воспалений у мелких животных.

3.первая помощь при травмах у мелких животных.

4.причинrы возникновения коллапса, клинические признаки, лечение и

профилаiтика коллапса у мелких животных.

5,патогенез, клиническая картина, лечение и профилактика шока у мелких

животны]{.

6.видовые особенности воспаления у кошек и собак.

7.Принципы лечения различных восп€UIительных процессов у i\{елких
животны)(.

8.какова классификация и клинические признаки травматического отека у
мелких животных.

9.каковы причины возникновения и клинические признаки инфильтратов у
мелких животных.

l0. В ЧlЭМ состоиТ лечение И профилактика восп€Ltительных отеков,

инфильтратов, пролифератов у мелких животных.

1 l. Виды патогенетической терапии, применяемые у мелких животных.

l2.KaKoBb,I показания и противопоказания новокаиновой терапии у I\4елких

животны}l.

1з. Какиtэ блокады применяют при заболеваниях грулной и тсtзовой

конечнос],и у мелких животных.

14.Какие блокады применяют при заболеваниях грудной и бркlшной

полости у мелких животных.

15.какие ткани растительного и животного происхождения применяют в

качестве т,каневой терапии у мелких животных.

16.КаКОе леЧение применяют при гематомах и лимфоэкстравазатах у мелких
животных.
17.Охарак,теризуйте виды ран у мелких животных.

18.Видовьле особенности заживления ран у мелких животных.

l9.Виды хирургической обработки раны у мелких животных.

20.ПРОфиЛактика и меры борьбы с раневой инфекцией у мелких животных,



21.KaKlre условия способствуют развитию хирургической инфекции у

мелкI,Iх животных.

22.Основные способы лечения сепсиса у мелких животных.

23.Принrципы профилактики хирургической инфекции у мелких живо"гных.

24.Этиология и патогенез хирургических болезней кожи у мелких

животны_к.

25. Местная и общая терапия болезней кожи у мелких животных.

26.Ожог,овая болезнь у мелких животных.

27. Jlече:бные мероприятия при ожогах и отморожениях у мелких живOтных.

28.Осноr}ные принципы диагностики и лечения болезней костей у }4елких

животны]к.

29. Спос:обы лечения переломов костей у мелких животных .

30.Оснопtные способы диагностики болезней суставов у мелких животIIых.

31. Основные способы лечения болезней суставов у мелких животных.

32. Какиtэ существуют способы лечения бурситов у мелких животных

33.Какие существуют способы лечения тендовагинитов у мелких животных.

З4.Какова диагностика и лечение заболеваний сухожилий у п4елких

животны){.

З5. Какова диагностика и лечение заболеваний и связок у Nlелких

животны)(.

36. ЭтиоIlатогенез новообразований у мелких животных.

З7. Щиагl{остика новообразований у мелких животных.

38. Лечеr{ие новообразований у мелких животных.

39.Особrэнности диагностики болезней глаз у мелких животных.

40.Особrэнности лечения и профилактики болезней глаз у мелких животных.

Крлrтерии оценкиi

Оценка <<отлично>> ставится, если выполнены все требовlания к

раскрытию вопросов: обозначена проблема и обоснована её актуапьность,

сделан краткий анапиз различньlх точек зрения на рассматриваемую проблему

и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема



раскрыта. полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
(зАчЕт)

оценка ((хорошо>> ставится, если выполнены все требования к

раскрытию вогIросов, Но при этом допущены неточности. В частности,

имеются неточности в понятийном аппарате при изложении материала;

отсутств),ет логическая последовательность в суждениях; на дополнительные
вогIросы,цаны неполные ответы. (зАчЕт)

оцrэнка <<удовлеТворительно>> - имеются существенные отступJrения от

требованllй предъявляемым к изучению курса дисциплины. В частности:

вопросы раскрыты лишь частично; допущены фактические ошибки в

содержании при ответе на допол}{ительные вопросы. (зАчЕт)
Оценка (<неудовлетворительно> - вопросы по изучаемой дис11иплине

не раскрыты, обнаруживается существенное непонимание теоретических основ

изу{аемоii дисциплины. (НЕЗАЧЕТ)

студент считается аттестованным, если имеет положительные оценкLl (з, 4
или 5) по всем темам программы, выносимым на зачет.

б. Список рекоменлуемой литературы

основная литература

l.Общая )(ирургия ветеринарной медицины : учеб. l Э.И. Веремей [и др.] ;

под ред. lt.A. Стекольникова, Э.И. Веремея; доп. МСХ рФ. - спб.: КВА!РО,
2012. -60С) с. - (Учебники и учеб. пособия для высш. учеб. заведений). - ISBI.J
978-5-91258-2з5-6 : 970-00. 200 экз.
2.Общая ветеринарная хирургия : учеб. для стуД., обучающихQя по спец.
"Ветерина,рия" / А. в. Лебедев [и др.]; Под ред. А.В. Лебедева, В.А.
Лукьяновского, Б.С. Семенова. - М.: Колос, 2000. - 488с.:4л.ил.:ил. -
(Учебники и учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед.). - ISBN 5-10-003508-0
: l05-00. - 88-00. 544 экз.
3.ПрактИкум по общей и частной ветеринарной хирургии : учеб. для
студентов вузов по специаJIьности "Ветеринария" / А. в. Лебедев [и др.]; Пол
рел. Б.С.Семенова. - М. : Колос, 2000. - 536с.: ил. - (Учебники и учеб. пособ.
для студ. Еlысш. учеб. завед.). - ISBN 5-10-0035 5З-6 : 105р. - 145-00. 206 экз.
4.Практикум по общей хирургии/Б.С.Семенов и др.l-е изд.- СПб, Лань,2013
(http ://е. l arrbook. com/. )



5. ПрактлIкум по частной хирургии/Б.С.Семенов и др.l-е изд.- СПб, Лань,
20 |3 (hЦ1l ://е. lanbook.comi. )
б.Частна,{ ветеринарная хирургия : учеб. / Б. С. Семенов [" др.]; Под ред. Б.С.
Семенова, А.В. Лебедева. - М.: Колос, |997. - 496с.: ил. - (Учебники и учеб.
пособ. для студ. высш. учеб. завед.). - ISBNI 5-10-003218-9 : 56-00; 308-00.
101 экз.
7.Частная ветеринарная хирургия : учеб. для вузов / Б. с. Семенов [и др.];
Под ред. Б.С. Семенова и А.В. Лебедева. - 2-е изд. - М. : КолосС, 2003 . - 496
с. : ил. -(l/чебники и учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед.). - ISBN 5-
95з2-0Т]r|-7 : 308-00. 620 экз.
8.Шакурtrв, Мухаметфатих Шакурович.Основы общей ветеринарной
хирургии : учеб. пособие; доп. УМО / Шакуров Мухаметфатих Шакурович. -
СПб.: Лань, 201]r . - 252 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). -

ISBN 978-5-81 14- 1 204-4 : 500-06, (http://e.lanbook.com/.)
дополнительная л итература

1. Алиев, Али Адил оглы. Экспериментальная хирургия : Учебное пособие l
Алиев Аrrи Адил огJIы. - 2-е доп. и перераб.изд. - N4. : НИЦ "Инженер", 1998.
- 446 с.: 180 ил. - ISBN 5-7013-0021-8 : 120 р.2 экз.
2.Буянов, Валентин Михайлович. Хирургия : учеб. / Буянов Валентин
Михайлович, Нестеренко Юрий Александрович. - 2-е изд., стер. - М. :

Медицина, |99З. - 624 с. : ил. - (Учебная литература..Щля учащихя мед.
училищ). - ISBN 5-225-0092З-9 :10 000 р. 1 экз.
3.Видении, Владимир Николаевич. Послеоперационные гнойно-
Воспалит|эльные осложнения у животных.Профилактика и лечение : Учебное
пособие / Видении Владимир Николаевич ; СПбГАВМ. - СПб.: Издательство
Военно-полевая хирургия животных : Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по
спец. "Ветеринария" / Тимофеев Сергей Владимирович, Мальцев Консr,антин
ЛеонидоЕ}ич. - М.: КолосС, 2003 . - 4|6 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособ. для
студ. высш. учеб. завед.). - ISBN 5-95З2-0||7-6: 4З0-00. 2 экз.
4.Ягников, Сергей Александрович. Стабильно-функчиональный остеос_интез
в травматологии, ортопедии и онкоортопедии собак : учеб. пособие для
Вузов; дош. МСХ РФ / Ягников Сергей Александрович. - М. : Зоомедлиr: :

КолосС, 
'1010. 

- 48 с. - (Учебники и учеб. пособия для студ. высш. учеб.
заведениii). - + CD в отд. обработки. - ISBN 978-5-9|22з-014-I : 156-46. _

ISBN 978-5-9532-0807-9 : |56-46. 2 экз.
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пояснительная записка

ро бrочэя п рограмма допол Н ител ьного п рофессионал ьного образова н ия
(ПОВьlшение квалификации) по курсу кБолезни мелких животньlх)) яв.пяется

учебно-методическим нормативньlм документом, регламентирующим
содержание и организационно-методические формы обучения, по
направлению < Болезни мелких животньlхD в дополнительном
профессионilльном образовании ветеринарнblx врачей.

Актуальность программы дополнительного
Образования (повьlшение квалификации) связана с высокой значимlостью
ИЗуЧаем blx патологических состоя н и й у м ногих плотоядн blx жи вотн blx.

Программа рассчитана на объем учебного плана 1В часов.

Итоговьlй контроль знаний - зачет.

1. Щель реализации программы

L{ел ью допол н ител ьного п рофессионал ьного образова н ия (повьt lleH ие

КВаЛИфикации) по курсу кБолезни мелких животных) является подготовка
КВал ифи ци роВа н ного специал иста, облада ющего системой общекул ьтурн ых

и профrэссиональных компетенциЙ, способного и готового рJlя
самостоят,ельной профессиональной деятельности в условиях
государственньlх и частных ветеринарньlх учреждений.

2!. Профессиональные компетенции ветеринарных врачей
по болезням мелких домашних животных

ветс:ринарньlе врачи занимающиеся диагностикой, лечением и

ПРОфилактикоЙ болезней мелких домашних животньlх должны обладать
общекультурньlми (ок) и профессиональньlми компетенциями (пк):

а ) общекуlл ьmу р н bte (О К) :

- в,падением кульryрой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её

достижения;

- Умением логически верно, арryментировано и ясно, строить устную и

письменную речь;

п рофессиона/] ьного



6) профессuональные (ПК):

- умением исполь3овать нормативные правовьlе документы в своей
деятельности.

- спсlсобностью и готовностью использовать методьl оценки прирOдньlх

предупре)кдению

патологий;

- ос)/ществлять общеоздоровительные меропри ятия
зflорового поголовья животных, давать рекомендации
кормлению, оценивать эффективность диспансерного
здоровьlми и больными животными;

_ ,/мением правильно пользоваться медико-технической и

ветеринарной аппаратурой, инструментарием И оборудованием в

лаборатор|ньlх, диагностических и лечебньlх целях и владением техникой
клинического исследования животньlх, назначением необходимого лечения
в соответс,твии с поставленньlм диагнозом;

- осу,щесТвлениеМ профилактики, диагностики и лечения животньlх при
инфекциоlнньlх и инвазионньlх болезнях, при отравлен иях и радиаци()нньlх
поражени]ях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоров,пения
хозяйств;

- способностью и готовностью анализировать и

р€з!льтdтьl современных диагностических технологий
половьlм группам животньlх с учетом их физиологических
успе щ ной леч ебн о-п рофила ктической деятел ьности;

- способностью и готовностью выполнять ocHoBHble лечебные
МеРОПРИЯ]ГИЯ ПРИ НаИбОЛее Часто встречающихся заболеваниях и состо;яниях

У животных, молодняка и новорожденньlх, способных вызвать тя}+(ельlе

осложненL4я и (или) летальный исход: заболевания нервной, эндокринной,
иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной,
мочеполовой систем и крови;

и социально-хозяйственньlх факторов в развитии болезней живOтных,
проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по

инфекционньlх, паразитарньlх и неинфекциOнньlх

по формированию
по содержа1-1ию и

наблюденлtя за

интерпретировать

по возрастно

особенностей для



- своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая
кровопотеря, нарушение дьlхания, остановка сердца, кома, шок),
испол ьзовать мето дики их немедлен ного устра нен ия;

- способностью и готовностью назначать больным адеквiатное
(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленньlм
диагнозомl, осуществлять алгоритм выбора медикаментозно ji и

немедикапйентозной терап ии пациентам с инфекционньlми, паразитарными
и неинфекционными заболеваниями;

- соблюдением правил работы с лекарственными средствами;
способностью И готовностью использовать основные принципьl при
организацlии лечебного диетического кормления больных и здоровьlх
животньlх;

- сгtособностью и готовностью организовать и контролировать
проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических
мероприяl,ий, направленньlх на раннее вьlявление, недопущение и

оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропоно3ов;

- способностью и готовностью эффе кти вно испол ьзовать лека рств€}н ное
сырье, лекарственньlе препаратьl, биопрепаратьl, биологически активные

добавки; ]/частвовать в разработке новых методов, способов и приемов
изготовления и контроля качества лекарственньlх средств;

3. Перечr]нь знаний и умений ветеринарньlми врачами по направлению
t<Болезни мелких животных).

В результате освоения программы слушатель должен приобрести
следующиlэ знания и умения, необходимьlе для качественного применения
компетенций, указанных в п.1:

слушатель должен знать:

- деiiстВующее 3аконодательствО рФ, постаноВ ления, распоряжения,
приказы, ,другие нормативные документьl по вопросам осуществления
ветери на рной деятел ьности;



- причины, механизмы развития, клинические проявления, методьl
диагностики, осложнения, принципьl лечения и профилактики болезней
мелких домашних животных;

- спlисок ветеринарньlх препаратов и средств по уходу за мелкими
домашних животными, прошедших регистрацию в .щепартаменте
ветеринариИ мсХ рФ И процедурЫ стандарТизациИ и сертификации
ветеринарньlх препаратов И разрешенных к использованию на терри.гории
РФ, и инст]рукции по их применению;

- рсlспоряжения и другие руководящие документы по профилактике
болезней и лечению мелких домашних животных;

- методики лабораторньlх исследов аний;

- пJ)авила техники безопасности при работе с медицинскими
инструментами и оборудованием и животными.

слушатель должен уметь:

- прlоводить клинический осмотр мелких домашних животньlх и

диагности]эовать их болезни;

- ос,уществлять анализ причин возникновения, механизм разtsития
болезней мелких домашних животных, разрабатьlвать методы их лечения и

профилактики;

- разрабатывать и

профила ктических мероп ри ятий
мелких доlмашних животных;

осуществлять систему ветеринiарно-
по предупреждению заболеваний и падежа

- контролировать вьlполнение зоогигиенических и ветеринарных
правил прl4 содержании, кормлении мелких домашних животньlх и уходе за
ними;

- осуществлять терапевтическое и хирургическое лечение мелких
домашних животных;

- прLlменять лекарственные
животных, высокоэффективньlе
8ете ри на рного воздействия;

средства при лечении мелких домашних
ветеринарньlе препаратьl и методьl



- давать консультации по вопросам лечения и воспроизводства мелких

дома шн и)( животн ых, соответствующего содержа н ия и кормлен ия животн ых

согласно зlоогигиеническим требова н иям;

- ОСУЩеСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ НаД ПРОВеДеНИеМ ВЛаДеЛЬЦаМИ МrеЛКИХ

животных обязательньlх лечебно-проФилактических мероприятиЙ в сроки,

определенные инструкциямиt наставлениями, рекомендациями по

содержанию мелких домашних животньlх;

- обеспечивать ведение учета и подготовку установленноЙ отчетности

по ветеринарии.

4. Содержание программы

РАБОЧИЙ ПЛДН

повышения кваJIификации по направлению
кБолезни мелких животных)

I!елlь повышение кв€uIификации студентов ветеринарного факультета
связано с изучением дополнительных сведений и приобретения навыков в

области диагностики, лечения и профилактики болезней мелких дом]ашних
животны}l

Каппеzорuя слушаmелей,. студенты факультета ветеринарной
медицинь,I, частнопрактикующие ветеринарные специ€Lписты.

Сро,к обученuя: 18 час.
Реяхtьм заняmuй: 3 часа.

лъ
шl
п

наименование
дисциплин (модулей)

Всего
часов Лекции

Практиче
ские
занятия

(DopMa

контроля

1 ) 3 4 5 6

3. Внуlгренние незаразные болезни 18 18

|2. Иr,оговая аттестация слушателей l]ифферен
IIированн
ый зачет

итого 18



учебно-тематический план
прO|рамМы дополнительноГо профессион€Lльного образования

по курсу <<Болезни мелких животных)
(п овышение кв€uIификации)

Щель: под]]отоВка высококвалифицированных специ€UIистов обладающих
системой сlбщекультурных и профессион€Lльных компетенций и готовых для
самостоятельной работы.
Категорияl обучающихся: студенты 5 курса факультета ветеринарной
медицины очной формы обучения
Срок обучения: 18 часов
Форма об;rчения: очная

хъ Наименование (модулей) дисциплин Всего
часов

Лекции Практическ
ие занятия

Форма
ко]нтроля

1J. Модулrь 1. Внутренние незаразные
болезнtи.

18 18 о

1.1 Соврелленные данные о классификации
болезней органов пищеварения у мелких
домашних животных.

1.2 Обоснование диагностических методик,
исполь,зуемых в гастроэнтерологии,
принцI{пы их выполнения. Интерпретация
лабораторных, визу€шьных, эндоскопических
и иммунологических методов исследования
при пагологии пищеварительной системы,

1.3 Новые научные достюкения в гепатологии
плотоядных животных. Современные
сведения о методах функциональной
диагностики печени и желчевыводящих
ryтей.

1,4 Особенности применения гепатопротекторов
и принципах лечения. .Щиетотерапия при
болезн.ях печени.

1.5 Особенности развития болезней обмена
вещест,в и эндокринных органов у
плотоядных животных в условиях
мегаполиса.

1.6 Анали:l причин возникновения гормон€tльных
нарушtэний у собак. Интерпретация
современных методов диагностики сахарного
и несахарного диабета, гиперлипидемии
мелких. домашних животных и принципах их
лечения.

1 .,7

Аттест,ация Зачеr,

Список литературы:
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1. Коробов А.В., Щербаков Г.Г., Яшин А.В. и др. Практикум по внутреI{ним
болезням )кивотных.: Изд. <<Лань>>, СПб, 2004, 544 с. (Учебник для вузов.
Специальнi}я литература)

2. Щербаксlв Г.Г., Яшин А.В. и др. Внутренние болезни животных. - СПб,
<<Лань>>, 200|4,7Зб с. (Учебник для вузов. Специальная литература)

З. .Щанилевская Н.В., Щербаков Г.Г. и др. Справочник ветеринарного
терапевта. СПб.: Изд. <<Лань>>, 2009, 384 с.

4. Ковалевl С.П. Клиническая оценка гематологических исследованl.tй у
животных. Методические ук.вания. - СПб, 2005., - 40 с.

5. Воронин Е.С., Васильев М.Ф., Ковалев С.П. и др. Клиническая

диагностика с рентгенологией. - М.: <<Колос>>, 2006. - 509 с.

6. Шумаксlв О.Ф., Пудовкин Д.Н., Никишина И.В. Клиническая оценка
анаJIизов I\(очи, фекалий и биохимических показателей крови у собак и

кошек. - С].Iб., СПБГАВМ, 2008. - 58 с.

7. Курлеко А.П., Коваленок Ю.К., Кова-пев С.П. и др. Обмен микроэлементов
и микроэлементозы животных. - Горки, 2009. -t44 с.

8. Блохин |^.И. и др. Кинология. - СПб.: Лань, 20||

9. Кондрахин И.И., Щербаков Г.Г., Яшин А.В. Клиническая
гастроэнтерология животных. - СПб, <<Лань>>, 2015

10. Абрамrэв С.С., Курдеко А.П. и др. Внутренние болезни животных. -
Минск МВ.Ц <Минфина>, 2013

11. Стеко;rьников А.А., Щонская Т.К. и др. Болезни собак и кошек.
Комплексная диагностика и терапия.- СПб., Спец.Лит ,20tЗ. - 925 с.

Электронные учебные и справочные пособия

1. Расчеты и методы дозирования ветеринарных препаI)атов

[Электронный ресурс] / В. К. Макконелл под ред. Брансона В. Ричи; пер с.
англ. Е. Маrхиянова. - М.: АКВАРИУМ ЛТД. 2000. - 240 с.

2. Практическое пособие Г.Г. Щербаков., и др. Незаразные болезни собак и
кошек. - СПб, Агропромиздат, 1996



6. Современная инструмент€Lпьная диагностика цирроза печени )

плотOядных животных.

7.Современные гепатопротекторы их характеристика и кJIиническо(

примiенение.

8. Щиетотерапия при болезнях пищеварительной системы у кошек l

собаlк.

9.Эндокринные болезни кошек и собак.

10. ЩифференциаJIьная диагностика нарушений углеводного обмена

кошек и собак.

1 1. ГиперлипидеМия собак. Патогенетические аспекты ее проявJlения

прI.{нцI.Iпы лечения.

С оставители программы:

,Щок,гор ветеринарных наук, профессор Яшин А.В.

Винникова С.В.

,.Щонская Т.К.

Кан,цидат ветеринарных наук, доцент

Кан,цидат биологических наук, доцент
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