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НастоящаЯ программа повышениЯ квалифиК ациИ (далее - Программа)tIредусматривает р€lзвитие И полr{ения комплекса компетенций с учетомсовременных требований к высшему образованию.
категории слушателей: студенты факультета ветеринарной медицинысl,-tнtой dlормы обучения.
Срок обучения: 250 часов
Форма обучения: очная.
Форма ()рганизации образовательной деятельности: модульнаяРежим занятий, .o.nu."o расписанию занятий.

Щель и задачи реалпзации программы
I_{елЬ ПрограМмы научИть слушателеЙ правильно распознавать, обследоватьбольное животное, обобщать полученные результаты, оценивать ана:гомо-физ,иологические особенности организма животного В зависимос'и отэ[iоJIогических, технологических и других услоtзий.основными задачами Про.рьrr"i являются изучение особеннtlстейбt,tо;lогии жиI}отных И предрасположенность их к болезням, опредеJtениесост,ояния здоровья И возможно более рu}ннее и всестороннее изу,чениенар1l1цgций, во:зникающих в организме, позволяющее поставить диагноз болезни.освоение Программы базируется на принципах матери€rлистическойме,годологии' знанияХ пО неорганИческой и органИческой химии, анатомии',till,tз1,1ологии, ветеринарной о6a-"rологии и токсикологии, клинической,l(иi]гностике, патологИческоЙ физиологии, патологИческоЙ ветеринарнойа}Iатомии, хирургии, терапии и других дисципл}rн.

Планируемые результаты обучения
в результ,ате освоения программы слушатlэль должен
знать:
- общие закономерности строения организма- в идо с п ;;;;ffi ЪЖЖ#'1ЦНi#" ",i'iXT; оложения стру*'ур()ргаl{изма животных;
- анатоМо-функцИон€Lльные и анатомо-топографические характеристикисистем организма и областей тела с учетом видовых и возрастных особенностей}кивотных;
- клиниЧеские аспектЫ функциОнальной анатомии систем и отдельныхоргаFIов С учетом видовых особенностей, а также современные методыбиолrэгического анализа морфологических перестроек, используемые в леченииживотных;

уметь:
- ориентироваться в расположении органов,

ориеrIтирам тела животных;
- ()пределять видовую принадлежность

|раниц областей по скелетIlым

rIризнакам: величина, строение, консистенция, цI}ет;

органов по анатомичес.ким

- провоДи,гь сраВнительнЫй анализ наблюдаемых структурных изменений,
формулировать выводы и обоснования к ним;

- ус,ганавливать связь изученного матери€tла С другими дисциплинами;



в практической и научной деятельносl.и;

знаниями по дисциплине;
и способами изучения структурной

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

реализация Программы направлеца на совершенствование и полyчениеновlых компетенций' необходимой для профессиональной деятельнос1и, иIIовышеНие профессионапЬногО уровня В РОМК8:х имеющейся квалификации,

- примеl{ять полученные знания
владеть:
- конкретными теоретическими
- современными методами

ор ганизации биологических объектов

По окончанию обучения
lt()мIIетенциями:

слушатель должен обладать следующими

сгtособностью к абстрактному мышленик), ан€UIизу, синтезу;
сгtособностью к самоорганизации и само(lбразованию;
способностью решать стандартные задачи профессионаJIьной деятельностина основе информационной и библиографической культуры с применением,,, ,.L. л_-

оценке морфофункционаJlьных,
процессов в организме че.гIовека

lr н форм ационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требсlваний
ин формационной безопасности;

способностью и готовностью к
флrзиологических состояний и патологических
дJя решения профессион€Lльных задач;

способнс)стью И готовностью ан€rлизировать закономерности
функциОнированиЯ органоВ и систем организма, использовать знания морфо-
физиологических основ, основные методlаки клинико-иммунологического
рIссJIедоВания И оценки функцион€шьного состояния организма животного
,ц,,IЯ своевреМенной диагностикИ заболеваний, интерпретировать резуJIьтатысовременных диагностических технологий по возрастно-половLIм группам
животных с учетом их физиологических осоеiенностей для успешной лечебно-
r r рофилактической деятельности;

способностью и готовностью осуществлять сбор научной инфоршtации,
llодготоВку обзоРов, анноТаций, составление рефератов й оrrЪrов, библиографий,
\,,час гвовать

разлI4чного

в научных дискуссиях и проl{едурах защиты научных рlабот
уровня, выступать с докладамрI и сообщениями по тематике

проводиМых исследований, ан€Lпизировать отечественный и зарубежный опыт по
те\{а,гике исследования) разрабатывать планы, программы и методики проведения
tIаучных исслеiцований, проводить научные иссJIедования и эксперименты.

Трудоемкость Программы (часы)

Лекции
ктические занятия

Конкретный перечень, трудоемкость,
учебных дисциплин (модулей) определяется

последовательность

учебным планом.
и распреде.пение

ВСЕГо:
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На именование дисциплины

количество часов

Еlсего

в том числе

лекции практические
занятия

l
Анатомия лошадей з4 з0 4

Итого 34 30 4

,,

Клиническая анатомия лошадей 18 18 0

!иетическое кормление лошадей 18 l8 0

Итого зб зб 0

-1

Клиническая биохимия лошадей 18 18 0
Физиология лошадей 18 18 0
Клиническая диагностика l8 18 0
Фармакология в коневодстве l8 18 0

Итого 72 72 0

4

Патологическая анатомия лошадей 18 0 18

Акушерство, гинекология и

_биотех,ника размножения лошадей 18 18 0

Паразитология и инв€вионные
болезни лошадей 18 18 0

Итого 54 зб l8

5

Эпизосrтология и инфекционные
болезни лошадей 18 18 0

Хирургия лошадей 18 18 0

'rерапия лошадей l8 18 0

Итого 54 54 0

Всего ;l50 228 22

КаЛеНДаРный учебный график, оргониз?ционно-педагогические ус_товия,
фОРlмы аттестации, оценочные материztлы и иные компоненты определяются
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рабочими программами модулей, рiвработанных кафедрами образоват,ельной
орг,анизации.

А.В. Яшин

Образовательный процесс по соответствующей рабочей программе модуля
года, установленного в

{)с]уществляется В течение всего календарного
rэбразовательной организации.

освоение Программы завершается итоговой аттестацией, проводимой в
J{ополниТельнО установЛенное время в виде тестов, которые включены в рабочиепрограммы модулей кафедр.

лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим ито]]овую
а-l,тестацию, выдает,ся докУменТ о кваrrификаIIии - удостоВерение о повь]шении
кваrrифиКациИ на бланКе, устанОвленноМ образовательноЙ ор.u*r"ruцией.

Литераryра
перечень учебной литературы устанu"п,ruаеrся кафедрами, речlJIизующимиобу,rенltе сту,дентоВ пО настоящеЙ учебноЙ про.рuйr., в своих рабочихпроIраN,Iмах модулей.

материально-техническое обеспечение программы
ДлЯ проведениЯ лекционных и практических занятий предоставJIяются

)"{ебные классы, оснащенные мультимедийной техникой, и специальное
оборудование.

Заведукlщий кафедрой

с/l/,{п-1 ,/tsIiутренних болезней животных



рабочий план
по дополнительной образовательной программе повышения квалификации

"Болезни лошадей''

для сryдентов факультета ветеринарной медицины очной формы обучения

Курс Наименование дисциплины

количество часов

Всего
в том чис,пе

лекции
практические

занятия
1 34 30 4

Итого 34 30 4

2

Кли ническая анатоjчlия лошадей 18 18 0
Щиетическое кормление лошадей 18 18 0

Итого зб 36 0

3

Кrмническая биохимия лошадей 18 1в 0
Ф,lзиол9Iия лошадей 18 18 0
Щиническая диагносцка 18 18 0
Фармако.rlогия в коневодстве 18 18 0

Итого 72 72 t0

4

Патологи.lеская анатомия лошадей 18 0 18

18 18 t]

Паразитол огия и инвазионные болезни лошадеii 18 18 |]

Итого 54 36 18

5

эп изоото.l1ог ия и и нфекциqнные болезн и лошадей 18 18 (]

Хирургия .пошадей 18 18 ()

Терапия лошадей ]_8 18 ()

Итого 54 54 0

Всего 250 228 22

l
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.щанная программа повышения квалификацилt является преемственной к основной
ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ПРОГрilММе высшего образования направления подготовки 36.05.01
<Ветеринария)), квалификация специtlлист и предполагает развитие комплекса
компетенций с учетом современных требований к Впо.

1. ЦЕЛИИЗАДАЧИДИСЦИПЛИНЫ

основная цель дисциплины при подготовке ветеринарньIх врачей состоит в том,
чтобы дать студентilм основополагающие морфологическ"" з"u""" Ь бу"r.ц"онирующем,
рчввивающемся и приспосабливающемся организiме.

щля достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Ф. ()бщеобразовательн€UI задача заключается в углубленном ознакоI{лении

студентов со строением организма собаки И кошки, и дает фундаментаJIьное
биологическое образование в соответствии с тр,ебованиями, предъявляемыми к высшим
учебным заведениям биологического профиля.

б). Прикладная задача освещает воIIросы, касающиеся функциональной,
ЭВОЛЮЦИОННОЙ И КЛИНИЧеСКОЙ анатомии и создает концептуаJIьную базу лля реIL]-II,Iзации
междисциплинарньIх структурно-логических rэвязей с целью выработки н1выков
врачебного мышления.

в). Специальная задача состоит в озна,комлении студентов с современными
направлениями и методическими подходами, используемыми в анатомии для решения
проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися достижениями в этой
области.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЪТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТIIЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ

РЕЗУЛЪТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения лисцIlпли,ны
изучение дисциплины должно сформироват1; следующие компетенции:

а) профессиональные компетенции (ПК)
- спос:обНостьЮ и готовнОстью анаЛизироЕвтЬ закономерности функционирования

органов И систем организма, использовать знания морфофизиологических 6снов,
основные методики клинико-иммунологического исследования и о,ценки
функциоНаJIьногО состояния организма животного для своевременной диагностики
забсlлеваниii, интерпретировать результаты современных диагностических технол<lгий по
возрастно-половыМ группаМ животньIХ с r{етоМ их физиологических особеннос:гс:й для
успешной лечебно-профилактической деятельнос.ги (ПК-4);

планируемые результаты освоения компlетенций с учетом профессиональных

доемк ость (час
Лекции 30

Практические занятия 4
ВСЕГо: 34

нда
Корrпетенrt

ия
Категории Опы,г

деятельностиЗнать Уметь Владеть

2



Общие
закономерности и

видовые
особенности

строения животньIх
в возрастном

аспекте.

определять
видов},ю

принадлежность
по

анатомичс)ским
признакаN{.

метода}4и
оценки

топографии
органов и

систем
организма.

анализ
законопtерност

1,I

функциониров
ания органов и

систем
органи:зма
живот,ного,

морфофизиоло
гических

оснOв,
основных
мето,ц.ик

исследований

3. учЕБны.Й плАн
Щопсlлнительной образовательной прогрztмtмы повышения квалификации <<Бсlлезнилошадей> дисциIIлины <<Сравнительная анатомIля лошади>

_ Категории слушателей: студенты факу.тrьтета ветеринарной медицины очной
формы обучения.

Срок обучения: 34 часа
Фо а обучения: очнаJI

лъ
пlп

тема занятия

Чs
Ёg>.i

-lr

Ау

Всего,
час

в том числ€|
Лекции Практические

заня,г]пя

1 Остеология. Морфофункционi}ль""Б
особенности осевого скелета лошади.

пI1-4
2 2

2 Остеология. Морфофункциональные
особенности периферического скелета

лошади.

пF:-4
2 2

J Артрrэлогия. Морфофункциональные
особенности соединений костей

скелета лошади.

пк:-4
2 2

4 Мышцы плечевого пояса, позвоночного
столба, мышцы головы.

Морфофункциональные особенности
мышц лошади.

пк-4

2 2

5 Мышцы грудной конечности.
Морфофункцион.uIьные особенности
мышц грудной конечности лошади.

пк-4
2 2

6 Мышцы тазовой конечности.
Морфофункцион€lльные особенности
мышц тазовой конечности лошади.

пк-4
2 2

aJ



7 Кожа и ее производные.
Морфофункциональные особенности
щньжлошади.

IIк-4
2 2

8 Органы пищеварения.
Мо рфофункциончlJIьные особенности
головной и передней кишок лошади.

IIк-4
2 2

9 Органы пищеварения.
Морфофункционilльные особенности
_jр9дц9ц I4lедней кишки лошади.

tIк-4
2 2

l0 Органы дыхания.
Морфофункциональные особенности
_ органов дыхания лошади.

гtк-4
2 2

l1 Органы мочеотделения.
Морфофункциональные особенности

органов мочеотделения лошади.

п:к-4
2 2

|2 Органы рiвмножения.
Морфофункцион€lJIьные особенности

органов размножения лошали.

пк-4
2 2

13 UердечнососудистIUI система.
МорфофункционilJIьные особенности

сердечно-сосудистой системы лошали

пк-4
2 2

l4 нервная система.
Морфофункциональные особенности

нервной системы лошади.

пк-4
2 2

l5 Uрганы чувств.
Морфофункциональные особенности

_ органов чувств лошади.

пк-4
2 2

lб Препарирование п]к-4 4 4
ВСЕГо: з4 30 4

4. учЕБнАя прогрАммА
Щополнительной образовательной программы повышения квалификации кБолезни

лошадей> дисциплины <<СравнЦТrел5цдq анатомия лошади>)
тема 1, Ост,еология. Морфофункциональные особенности осевого скелета лошади.

характеристика скелета, принципы его деления на отделы. Роль ске.гIета в
жизнедеяТеJtьностИ организма. Морфогенез скеJIета, внешние и внутренние факторы,опредешIющие особенности его строения и функцlлонирования.

видо.вые и возрастные особенности скелетi}. Скелет туловища. Позвоночный ,столб
и груднаjI к,летка. Строение костного сегмента ll функциональнаrI роль его элементов.
скелет головы. Общая анатомофункциональнчш и топографическiш *uрuпraр"стика к,остей
черепа и его отделов. околоносовые пазр(и и ](аналы черепа. Возрастные и подовые
особенности скелета головы.

тема 2. остеология. Морфофункциональные особенности
скелета лошади.

периферич(эского

скелет конечностей. Морфофункционztльн;ш характеристика скелета конечнос.гей и
принцип их деления на звенья. Преобразования конечностей в связи со способом стато-
локомоциИ, редукциЯ лучей. ВозрастнЫе особенности скелета поясов и свободных
rрудIых и тазовьIх конечностей.

Тема 3. Артрология. МорфофУнкциональные особенности соединений костей
скелета лошади.
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морфофункционаJIьнrш характеристика соединения костей в сравнительном аспекте.
Строение суставов, их морфофункционztль]нiul классификuцй". Биомеханические
характерИстикИ суставоВ и их комПонентов. оlэобенности рентгеновского изобрrrжения
костей осевого скелета с учётом возрастных особенностей строения.

морфофункциональное обоснование повреждений костно-суставных соединений и
иХ лечебноЙ коррекциИ. Возрастные и полOвые особенности соединений костей.
рентгеноанатомия костно-суставной системы. Значение и преимуlцества
рен,тгенана,томических исследований костно-суставной системы. Принципы проведения
исследованиЙ и анuulиза рентгенологической информации. Место и роль метода в
диагностике структУрно-функционального состоrIния опорно-двигательного аппарirта.

Тема 4. МышцЫ плечевого пояса, позвоночного столба, мышцы головы.
морфофункциональные особенности мышц лOшади.

МорфlофункциональнаJI характеристика скэлетньIХ мышц. Физические свойства и
химический состав мышц. Вспомогательные органы мышечной системы, их строение и
функциоНапьнiШ характерИстика. Факторы, определяющие индивидуаJIьные и видовые
особенност,и мышечной системы. Мускулатура туловища в сравнительном аспекте.
основные данные морфогенеза соматической мускулатуры туловища и хвоста. Её
морфофункционЕtльные особенности в различньIх отделах туловища и закономерности
расположения. Мускулатура головы. Источlrики рirзвития мускулатуры гOловы.
оссrбеннос:ги строения и расположения мимической и жевательной мускулатуры.

тема 5. Мышцы грудной конечности. Морфофункциональные особенности
мышц грудной конечности лошади.

общие закономерности строения и расп,оложения мышц грулной конечности,
источники их развития. Топографические особенности расположения бурс и
синовиальньIХ влагаJIищ. ВозрастнЫе особеннtlстИ строениЯ и расположения мышц
грулной конечности.

тема б. Мышцы тазовой конечности. Морфофункциональные особенности
мышц тазовой конечности лошади.

Общие закономеРности строения и расположения мышц тазовых конечностей,
источники их рiввития. Топографические особенности расположения бурс и
синови€uIьньIХ влагалищ. ВозрастнЫе особенн<lстИ строениЯ и расположения мышц
тазовых конечностей.

тема 7. Кожа и ее производные. Морфоф;rнкциональные особенности кожи и ее
производных лошади.

МОрфофУнкционilльнiш характеристика кс,жного покрова и его произво]Iньж в
сравнитель]{ом аспекте. Взаимосвязь с другими системами организма. Кожа, её стрrэение.
МОРфогенетическая классификация производных. Строение железистых произЕtс)дньIх.
Возрастные и половые особенности строения кожи и ее производньIх.

Тема 8. Органы пищеварения. Морфофункциональные особенности головной и
передней кишок лошади.

Видовые и функционаJIьные особенности строения органов преддверия рто,
СОбСтвенно ротовоЙ полости и глотки. Взаимосвязь органов головной киrrlки с
топографически сопряжёнными органами. Же.пезистыЙ аппарат головной кипIки в
СРаВнителыIом аспекте. Передняя кишка (пиш(еводно-желудочныЙ отдел). Стрrэение,
топ<lграфия, возрастные особенности.

Тема 9. Органы пищеварения. Морфофу]tIкциональные особенности средней и
задней кишок лошади.

МорфофункциональнаJI характеристика тонI(ого отдела кишечника в сравните.lrьном
аспекте. ЖелезистыЙ аппарат среднеЙ кишки, в|идоспецифические признаки. Ст,роение
печени и поджелудочной железы. МорфофункциональнаJI характеристика толстого с)тдела
кишечника.



Тема 10. Органы дыхания.
дыхания "Iошади.

Морфофункциональные особенности органов

Се_рдце строение, развитие, топография, видовые
кровообраrцение плода и взрослого организма. Понятие
исследован.ия кровеносной системы.

Морфогенез органов дыхания в связи с другими системами организма, .внешнейсРедоЙ и функцией, Возрастные и топографи.r".,й. особенности воздухоносных путей илегких, Анатомические особенности органов дьD(ания в рентгеновском изображении.тема 11, Органы мочеотделения. Морфсlфункциональные особенности органовмочеотделения лошади.
Органы мочевьцеления. Анатомический состав, характеристика строения почек имочевыводящих путей, их функционЕlльные взаимосвязи с другими системами ор]]анизма.возрастные и топографичейие особенности органов мочевыделения.
тема 12, Органы размножения. Морфофункциональные особенности 0ргаповразмножения лошади.

мор(lофункционilJIьнЕuI характеристика И анатомический состав органовразмножения лошади, Видовые, возрастные и топографические особенности половыхорганоВ и причинЫ иХ появлениЯ. МорфогенеЗ и- фЪкторы его обуславливающие.Ан<lмалии строения половых органов.
Тема 13. Сердечнососудистая система.

сер,цечно-сосудистой системы лошади.
Морфофункциональные особеlнности

и возрастные особенности.
об ангиографии как пdетоде

тема 14. Нервная система. Морфофу.нкциональные
сис,гемы лOшади.

особенности не;рвной

строение и рЕlзвитие центрilJIьного отдела нервной системы и его оболочек всравнителы{ом аспекте. Строение и рilзвитие пер;иферического отдела нервной системы всравнительном аспекте.
тема 15, Органы чувств. МорфофункциOнальные особенности органов чувствлошади.
Анато,миЧеский состаВ и морфофункцио]IальнЕUI характеристика анализа]горов.орган зрения в сравнительном u"ranra. Орган слу<а и равновесия в сравнитеJIьномаспекте, Органы обоняния, вкуса и осязания - их расположение и связь с центра_пьнойнервной системой.

5. МАТЕРИАЛЪНО-ТЕХНИЧЕСКIIЕ УСЛОВИrI РЕАЛИЗАЦИИ
прогрАмlчIы

а) помещения и лаборатории
1. Лекционный зал.
2. Прозектории.
3. Секционный зал для вскрытия трупного материiша.
4. Помещения для препарирования трупного магериала.
5. ХолодильнаjI Ktlп,Iepa для хранения трупного материЕrла.
6. Костная база.
7. Помещения, в которых находятся ванны с влажными препаратами.
8. Анатомический музей

б) оборудование и приборы
l, Анатомические инструменты - ножи, пинцеты, ск€UIьпели, ножницы всех видов,

молотки, пилы, долото и т.д.
2, ВаннЫ для хранения трупов и влажных препаратов. Куветы различньгх piцMepoB,

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

в) препараты, обеспечивающие учебный процесс
l. Препараты костей.
2. Сухпе и влажные препараты cycTulBoB мелких животньD(.
3. Трупы мелких животных (кошки, собаки).
4, Фиксированные препараты внутренних орг.нов мелких животньIх по системам.
5. Скелеты мелких животньIх.
6, !емонСтрационнЫе таблицы, схемы и рентгеновские снимки по всем темам

лекционнь]х, лабораторно-практических и практических занятий.
7. Мультимедийное обеспечение по рrвделilп{ анатомии.
8. Музей кафедры анатомии.

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНVЕIПРОГРАММЫ
ИтоговаЯ аттестациЯ студентоВ является обязательной и осуществляется послеосвоения дополнительной образовательной прOгрчlммы повышения квалифика.ции в

полном объеме.
итоговая ат"тестация осуществлrIется в форме экзамена. Экзаллен проводится по

предусмотренным в прогрtlмме темам.
перечень разделов и вопросов, выносимых на итоговую аттестацию:

1. Характеристика скелета, принципы его деленIдI 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 особенности скелетiа.
5. Скелет туловища.
6. Позвоночный столб и груднаJI клетка в сра]]нительном аспекте.
7. Строение костного сегмента и функционtlльнаJI роль его элементов.
8. Скелет головы в сравнительном аспекте.
9. Общая анатомо-функциональнаlI и топографическiш характеристика костей черепа

и его отделов.
10. Околоносовые пЕLзу(и и каналы черепа.
l 1. Видовые, возрастные и половые особенности скелетаголовы.
l2. Скелет конечностей в сравнительном аспекте.
13. Морt!офункционЕulьнаrl характеристика скелета конечностей и принцип их деления

на звенья.
14. Преобразования конечностей в связи со способом стато-локомоции, редукция

лучеflл.

15. Видовые И возрастные особенности ск:елета поясов и свободных гр)цных
конечностей у мелких животньD(.

16. ВИДОВЫе И ВОЗрастные особенности сFiелета поясов и свободных тtr}овых
конечностей у мелких животньD(.

17. МорфофункционalJIьнаjI характеристика (соеДинения костей в сравнительном
аспекте.

1 8. СтроеНие cycTrtBoB, их морфофункциоНальнЕШ классификация.
19. Биомеханические характеристики суставов и их компонентов в сравнитеJtьном

аспекте.
20. особенности рентгеновского изображени:я костей осевого скелета с у.rётом

видовых и возрастньп< особенностей строения.
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21, МорфОфункциоНальное обоснование повреждениЙ костно-суставных соединений иих лечебной коррекции.
22.возрастные, видовые и половые особенности соединений костей.
23. Рентгеноанатомия костно-суставной системы.
24, Значение и преимущества рентгенанатом:ических исследований костно-суставной

системы.
25, Принципы проведения исследований и анализа рентгенологической информации.
26. Морфофункциональнtш характеристика скелетных мышц.
27, ФизиЧеские свойства, *rr".,"a*ий состав мышц.
28, ВспоМогательнЫе органЫ мышечной системы, их строение и функционzшьнаrlхарактеристика.
29, Факторы, определяющие индивидуЕrльнЕле и видовые особенности мыrrrечной

системы.
з0. Мускулатура туловища в сравнительном а|эпекте.
31, основные данные морфогенеза соматичесtсой мускулатуры туловища и хвоста.
32. Мускулатура головы в сравнительном аспекте.
з3, особенности строения и расположения мимической и жевательной мускулатуры.
З4, Общие закономерности строения И РОСП.Ложения мышц грудной конечII.,сти

сравнительном аспекте, источники их разв.ития.
35, ТопсlгРафические особенности расположения бурс и синовиальных влагаJIищ

сравнительном аспекте.
3б, Видовые особенности строения ирасполо>*ения мышц грудной конечности.
37, Общие закономерности строения и расположения мышц тчlзовых конечностей,

источники их развития.
З8, ТопогРафические особенности расположения бурс и синовиilJIьных влагчuIищ

тазовой конечности в сравнительном аспекте.
39, Видовые особенности строения и распоJIожения мышц тчtзовых конечностей в

сравI{ительном аспекте.
40, МорфофункциональнuUI характеристика кlЭжного покрова и его произвоlцrIьIх в

сравIIительном аспекте.
41. Кожа, её строение. Морфогенетическая классификация производньж.
42. Строение железистьIх производньж кожи в сравнительном аспекте.
43, ВидовЫе, возрастНые и полоВые особеНпоar" строениЯ кожи и ее производньDi.
44, Вицовые и функциональные особенност,и .ipo"rr"" органоВ преддверия РТо,собст,венно ротовой полости и глотки в сраI]нительном аспекте.
45, Взаимосвязь органов головной кишки с то_пографически сопряжёнными органами.

железистый аппарат головной кишки в сра'нительном аспекте.
46. Передняя кишка (пищеводно-желудочньй сlтдел) в сравнительном аспекте.
47. МорфофункционЕlльнаll характеристика тонкого отдела кишечникit в

сравнительном аспекте.
48. Железистый аппарат средней кишки, видоспецифические признаки.
49. Строение печени и поджелудочной железы u срu*rrrraльном аспекте,
50. МОРфОфУНКЦИОНzlJIЬНая характеристика толстого отдела кишечникi} в

сравнительном аспекте.
51. Морфогенез органоВ дыхания в связи с другими сисТеМаI\4и

средой и функцией.
организма, внеltпней

52. Видовые, возрастные и топографические особенности возду(оносньIх путей и
легких.

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

54. Органы мочевьцеления в срЕlвнительном асIIекте.



55, Анатомический состав, характеристика строения почек и мочевыводящих гtlтей, их
функционrшьные взаимосвязи с другими системами организма.

|!, |уловые, возрастные и топографические особенности органов мочевылелешш.
57, МорфофункциональнаrI характеристика и анатомический состав с}рганов

размножения в сравнительном аспекте.

|!, Рlловые, возрастные и топографические tlсобенности половых
59. Морфогенез и факторы ..Ь Ъбу.rru"rr"вающие. Аномалии

органов.

органов.
строения пOловьIх

99, 9'pou, строение, рЕввитие, топография, вIлдовые и возрастные особенности.
61, Строение и рitзвитие центрILIIьного отдела нервной системы и его оболочек всравнительном аспекте.
б2, Строение и рuввитие периферического о,]цела нервной системы в сравни'ельномаспекте.
бЗ. Орган зрения в сравнительном аспекте.
64. Орган сл}ха и равновесия в сравнительноNI аспекте.
65, Органы обоняния, вкуса и осязания - и-х расположение и связь с центральнойнервной системой.

Студент считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3, 4 и.irи 5) повсем темам программы, выносимым на экзilмен.

Планируемые
рез}.льтаты
освOения
компетенции

Уровень освоения

l_о спосrэбностьЮ и готовноСтью ан€uIизировать зtlкономерности функционированииорганоВ И систеМ организма, использовать :]нания морфофиз"Ьпоa"""aпr* основ,основные методики клинико-иммунологич|эского исследования и о,ценки
функциоН:tльногО состояния организма животIIого для своевременной диагностикизаболеваний, интерпретировать результаты Совре]ч{енных диагностических технологий повозрастно-половыМ группаМ животньIХ с учетоМ их физиологических особенностей для
успешной лечебно-профилактической деятельности (Пk-4)
Знать:
обrцие
закономерн()с
ти и видовые
особенности,
строения
ЖИВОТНЬIХ В

возрастном
аспек,ге.
Умет,ь:
определять
видовую
tIринадлежн()
сть по
анатомически
м признакам"
Владеть:
метоlIами

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

ответ дан
правильно не
менее ч(эм
наполовину,
допущены 1-2
по- грешности
или одна грубая
ошибка.

ответ дан
правильно с
учетом 1-2
мелких
погрешносте
й или 2-з
недочетов,
исправленны
х
са},IосТояТелЬ

требованию
преподавате
ля,

ответ
дан в
полном
объеме;
правиль
но
выполня
ет
анализ
ошибок.

Само-
стоя-
тельнаrI

работа,
дискусси
и, тесты,

реферат
ы, опрос,
зачет,
экза- мен
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оценки
тоtIографи,и
органов и
сис]]ем

1 Анатомия oo,u_-",i,-fJ#ýiffiT;#fiъ:iffi#Je': м , 2004. -7О4 с.2, АкаевскиЙ А.И. Анатомия домашних животных lА.И.Акаевский, ю.Ф. Юллчев,
С.Б. Селезнев. - М., 2009. - 638 с.

3, Слесаренко Н.А. Общий кожный покров: учебное пособие / н.д. СлесаренкrЭ, Р.Ф.
Капустин, И.М. Заболотн€UI, н.ю. Старченко. - м. -Белгород,20оg.- 168 с.4, Слесаренко н.А. Опорно-двигательный аппарат: учебное пособие / н.А.
Слесаренко, Р.Ф. Капустин, И.М. Заболотнulrl, Ё.ю. brup"."*o. - м. -Белгород,2009. -269 с.

5. Климов А.Ф., Акаевский А.И. днатоми-я домftIТlцц11 животньIх в 2-х томах.-
СПб., 2004. * 1040 с.

6. Зеленевский Н.В. Анатомия лошади. Атлас-учебник в 3-х томах. - спб, 200]. -]14 с.
7. И.П.осипов И.П. Атлас анатомии домашнIж животньIх. - м., 2009. - |52 с.8. П. Попеско. Атлас топографической аНаТ|ЭМии домашних животных. - т. 1-з. -Братислава, 1978. - б14 с.
9, Н,А, Слесаренко Н.А. Анатомические особенности областей тела. / Метод. реком.

- М., 2006. -lб с.
10, МеждУнароднiш ветеринарн€UI анатомиче(]каlI номенклатура : Nomina anatomica

veterinaria , "1 латинском и русском языках : [спрЬвочник] / пер. и рус.терм.инология Н. В. Зеленевского. - 5-я ред,. - Санкт-петербург 1и лг J , Лu"r,, zоtз.
- 399 с. :24 см. - (УчебниКи длявузов. Спеr{иальн* п"r"рЬrЙ"l. - длф. указ. JIатин.
и рус. терминов: с.259-З96. - 1000 экз. - ISI}N 978-5-81 l4-14g2-51B пер.;.

Составители программы:
lL[ипакин М.В., докт. вет. наук, доцент
Куга С.А., к.вет. наук, ассистент

ГIрограмма рассмотрена и утверждена
(lrротокол J\Ъ 12 от 23.06.2016 г.).

на заседании кафедры анатомии живс}тньIх

Заведуюrций кафедрой М.В. Щипакин
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]

Щаннiм прс)грамма повышения ква_пификации явJUIется преемственной к основной

образовательной программе высшего образования направления подготовки 36.05.01

кветеринария>, квалификация специалист и предполагает развитие комплекса

компетенций с yreToм современных требований к ВПО.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
основная цель дисциплины при подготовк:е ветеринарньtх врачей состоит в том,

чтобы дать студенТilN,I основополагающие морфологические знания о функционирующем,

рiввивающемся и приспосабливающемся организп{е.

,щля дсlстижения поставленной цели необход-имо решить следующие задачи:

а). ОбщеобразовательнЕuI задача заключ:ается в углубленном ознаком.пении

студентоВ со строенИем органИзма лошаДи, рассI{аТриваемого в клиническом аспекте, и

дuъ, фундаменiiIJIьное биологическое образовешие в соответствии с требованиями,

пред:ьявляемыми к высшим учебным заведениям биологического профиля,

б). [Iрикладная задача освещает вопросы, касающиеся функчионаJIьной,
эволIоциоНной И кJIиничесКой анатоМии и созДает концептуальную базу лля реализации
межJ(исцип.Iинарньж структурно-логических связей с целью выработки навыков

врачебного мышления.
в). Специальная задача состоит в озна]комлении студентов с современными

направлениями и методическими подходами, Ис;пользуемыми в анатомии для решения

проьлем животноводства и ветеринарии, а такке имеющимися достижениями в этой

области.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РIСЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО

дисциплинЕ (модулю), соотrIЕсЕнных с плднируЕмы,ми
рЕзультАтАми бсвовния дополнитЕльноЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

к]омпетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли,ны

ir) профессионаJIьные компетенции (ПК)

способностью и готовностью анfu,IизироI]ать закономерностИ функuиоНиI)ованиЯ

органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ,

осно|вные методики клинико-иммунологиtlеского исследования и ()ценки

функциоНаlrьЕогО состояниЯ организма животногО для своевременной диагltостики

заболеваний, интерпретировать результаты современных диагностических технологий по

возрастно_половым группам животньIх С УЧеТОIчl их физиологических особенностrэй для

усЙ,шной .itечебно-профилактической деятельности (ПК-4);

Трудоемкость (час
Лекции 18

fIрактические занятия
ВСЕГо: 18

планируемые результаты освоения ком]петенций с учетом профессиона,п]ьных
в

Категории

YMeTl,Знать Владеть

Опыт
деятельности

коплпетенц
ия



пк-4 Общие
закономерности и

видовые

особенности
строения лошади.

определять
видовуI,)

принадлежность
по

анатомиче()ким

признакам.

методами
оценки

топографии
органов и

систем
организма
лошади.

анали]з

закономерности

функционирова
ния органов и

систем
организма
животtIого,

морфофиз-иолог

ических основ,

основных
MeTolцIK

исследований

3. учЕБныЙ плдн
,Щополнительной образовательной программы повышения квалификации <Болезни

лошацей> дисциплины <<Клиническая анатомия лошадей>>

Категории слушателей: студенты факуlrьтета ветеринарной медицины ОЧНОЙ

форшIы обучения.
Срок обучения: 18 часов
Фопма ия: очнаJI.

лъ
п/п

тема занятия
()

az5Фi
,?9

clЕ
€l Е

Всего,
час

в fом чисJIе
Лекц

ии
Практичtеские

занятия

1 КлиническаrI анатомия грудной
конечности. Плечевой сустав.

гIк_4
2 2

2 Клиническая анатомия грулной
конечности. Локтевой и запястный

суставы.

tIK-4
2 2

3 КлиническаJI анатомия тазовой
конечности. Тазобедренный и

коленный суставы.

t]к-4
2 2

4 КлиническаJI анатомия тазовой
конечности. Заплюсневый сустав.

IlK-4
2 2

5 Голо- и скелетотопия органов
пищеварительной системы.

Il I(-4
2 2

6 Голо- и скелетотопия органов дыхания. пiк_4 2 2

7 Голо- и скелетотопия органов
мочевьцеления

пtк-4
2 2

8 Голо- и скелетотопия половых органов. гtк-4 2 2

9 КлиническаJI анатомия области головы. гtк-4 2 2

ВСЕГо: 18 18



4. учЕБнАя прогрАммА
f[rэполнительной образовательной программы повышения квалификачии кБо.пезни

лсlшадей> дисциплины <<Клиническая анатомия лошадей>>

Тема 1. Клиническая анатомия грудной кOнечности. Плечевой сустав.
область лопатки и плеча: рельефная анатомия, поверхностные образсlвания,

топографИя мышц, сосудоВ и нервов. Плечевой сустав: анатомическuш характерIIстика,

анатомия капсулы, топография параартикулярных образований.
тема 2. Клиническая анатомия грулной конечности. Локтевой и запяс,тный

суставы.
область предплечья и кисти: рельефная анатомия, поверхностные образования,

топография мышц, сосудов и нервов. Локтевойt и запястный суставы: анатомическаJI

характеристикц анатомия капсулы, топография параартикулярных образований.

тема 3. Клиническая анатомия тазовой конечности. Тазобедренный и
коленный суставы.

областЬ бедра: рельефная анатомия, поверхностные образования, топография

мыцIщ, сосудоВ И нервов. Тазобедренный ,l4 коленный суставы: анатомическаrI

характерИстикц анатомия капсулы, топография параартикулярных образований.

тема 4. Клиническая анатомия тазовой кOнечности. Заплюсневый сустав.
область голени и стопы: рельефная анатомия, поверхностные образования,

топсlграфия мышц, сосудов и нервов. Заплюсневый сустав: анатомическiш характеристика,

анатOмия капсулы, топография параартикуJUIрных образований.
Тема 5. Голо- и скелетотопия органов пиIIlеварительной системы.
Топография органов пищеварительной системы, их кровоснабжение и иннерваIIия.

Тема б. Голо- и скелетотопия органов дыхания
топография органов дыхания, их кровоснабrкение и иннервация.

тема 7. Голо- и скелетотопия органов мочевыделения
топография органов мочевьцеления, их кро]]оснабжение и иннервация.

Тема 8 Голо- и скелетотопия половых органов
топография органов полово й системы, их кровоснабжение и иннервация.

Тема 9. Клиническая анатомия области г(}ловы
область головы: рельефная анатомия, П,ЭВ€РХностные образования, топография

мышц, с()судоВ И нервов. Височно-ниж]:Iечелюстной сустав: анатомиI{ескшI

характерис:гика, анатомия капсулы, топография пiIраартикулярных образований,

5. МДТЕРИДЛЪНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕДЛИЗДЦИИ
ПРОГРАМIУIЫ

а) помещения и лаборатории
1. Лекционный зал.

2. Прозектории.
3. Секционный зал для вскрытия трупного материала,

4. Помещения для препарирования трупного мiетериtlла,

5. Холодильнtш камера дJUI хранения трупного материzrла,

6. Костная база.
7. Помеrцения, в которых находятся ванны с влажными препаратами.

8. Анатомический музей

б) оборулование и приборы
1. днатомические инстру]!{енты - ножи, пиЕtцеты, скапьпели, ножницы всех видов,

молотки, пилы, долото и т.д.

2. Ванны для хранения трупов и влажньж препаратов. Куветы различньD( размеров,

эксикаторы.



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

в) препараты, обеспечивающие учебный процесс
1. Препараты костей.
2. Сухие и влажные препараты суставов мелких животньIх.
3. Трупы мелких животных (кошки, собаки).
4. Фиксированные препараты внутренних оргаЕов мелких животньIх по системам.

5. Скелеты мелких кивотньIх.
6. Щемоrrстрачионные таблицы, схемы и рентгеновские снимки по всем темам

лекционньIх, лабораторно-практических и практических занятий.
7. Мультимедийное обеспечение по разделаN{ аIIатомии.

8. Музей кафедры анатомии.

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСI}ОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Итоговая аттестация студентов является обязательной и осуществляется после

освоения дополнительной образовательной программы повышения квалификации в

полном объеме.
Итоговая аттестация осуществляется в форме экзilN.Iена. Экзамен ПрОВОДИТСЯ ПО

предусмотренным в прогрilNIме темам.
перечень разделов и вопросов, выносимых на итоговую аттестацию:

1. область лопатки: рельефная анатомия, поверхностные образования, топография

мышц, сосудов и нервов.
2. область плеча: рельефная анатомия, поверхностные образования, топографиЯ

мышц, сосудов и нервов.
3. ПлечевоЙ сустав: анатомическая характеристика, анатомия капсулы, топография

параартикуJIярных образований.
4. область.rрaд.rпa.,"я: рельефнаrI анатомия, поверхностные образования, топографиЯ

мышц, сосудов и нервов.
5. областЬ кисти: рельефнаЯ анатомия, пOверхностные образования, топография

мышц, сосудов и нервов.
6. Локr:евой сустав: анатомическЕUI характеристика, анатомия кtшсулЫ, топографиЯ

параартикулярных образований.
], Запястный сустав: анатомическчш характеристика, анатомия капсулы, топография

параартикулярных образований.
8. область бедра: релiефная анатомия, поверхностные образования, топография

мышц, сосудов и нервов.
9. Тазобедренный сустав: анатомическtш характеристика, анатомиЯ каIIсулы,

топография параартикулярных образовани й.

10. Коленный сустав: анатомическ{UI характеристика, анатомия капсулы, топсtг,рафия

параартикулярньж образований.
11. Область голени: рельефная анатомия,

мышIц, сосудов и нервов.
12. Область стопы: рельефная анатомия,

мыпIц, сосудов и нервов.
13. Зап.llюсневый сустав: анатомическЕIя характеристик4 анатомия капсулы,

топсlграфия параартикуJU{рных образовани й,

14. ТопогРафия пищевода, кроВоснабжение и иннервация,

15. Топография желудка, кровоснабжение и и]tнервация,

16. Топография тонкой кишки, кровоснабжен]{е и иннервация.

поверхностные образования, топ<lr,рафия

п,оверхностны€ образования, топография



17. Топография толстой кишки, кровоснабженLIе и иннервация.
18. Топография гортани, кровоснабжение и инIIервация.

19. Топография трахеи, кровоснабжение и иннервация.
20. Топография легких, кровоснабжение и иннервация.
21. Топография почек, кровоснабжение и иннервация.
22. Топография мочеточников, кровоснабжениlэ и иннервация.
23. Топография мочевого пузыря, кровоснабжение и иннервация.
24. Топография мочеиспускательного Kaнzllra, к:ровоснабжение и иннервация.

25. Топография яичников, кровоснабжение и иннервация.
26. Топография матки, кровоснабжение и иннервация.
27. Топография семенников, кровоснабжение и иннервация.
28. Топография придаточных половьIх желез, кровоснабжение и иннервация.
29. обласТь головы: рельефная анатомия, поверхностные образования, топография

мышц, сосудов и нервов.
З0. Височно-нижнечелюстной сустав: iIНоТ,оМИЧоСКзrI характеристика, анагомия

капсулы, топография параартикулярных образований.
З1. Околоносовые пазуш и каналы черепа.

Студент считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4 или 5) по

Bcelu TeMilM программы, выносимым на экзамен.

оплrсание показателей и критериев оцеIlивания компетенций на различных
этапах их формирования, описа,ние шкалы оценивания

Планируем1,Iе

рез),льтаты
освOения
компетенции

Уровень освоения Оценочн
ое

средствонеудовлетворител

ьно
удовлетворител
ьно

хорошо отлично

. способностью и готовностью анализировать закономерности функционироваrIии

органов и систем организма, использовать знания морфофизиологическиХ основ,

основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки

функциоНаIьногО состояния организма животного для своевременной диагностики

заболеваний, интерпретировать результаты современных диагностических технологий по

возрастно-половыМ группаМ животньD( с учетом, их физиологических особеннос,гей 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

допущены две (и

более) грубые

ошибки в ходе

ответа, которые
обучаrощийся не

может исправить

даже
требованию
преподавателя.

ответ ,цзн

правильно не

менее IIем

наполовину,

допущены 1-2

по- грешности
или одна грубая

ошибка.

ответ дан
правильно с

учетом |-2
мелких
погрешносте
й или 2-з

недочетов,
исправленны
х
самостоятель

требованию
преподавате
ля.

ответ

дан в

полном
объеме;
правиль

но
выполня
ет

анализ

ошибок.

Само-
ст,оя-

тельнtlя

работа,
дискусси
и, тесты,

реферат
ы, опрос,

зачет,

экза- мен



анатомически
м признакам.

Владеть:

методами
оцеI{ки

топ<rграфии

органов и
систем
организма,
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,Щополнительная образовательнаJI программ€t повышения квалификации кБолезни

лошадей> по дисциплине <,щиетическое кормление лошадей> рассмотрена и утвержl{ена
методической комиссией (протокол Jф 5 от 1З.06.2016г).

.Щанная программа повышения квалификаI],ии является преемственной к основной

обрсвовательной программе высшего образова,ния направления подготовки з6.05.01

кве,теринария>, квалификация специалист и предполагает рuLзвитие комплекса

компетенций с учетом современных требований к: ВО.
1. [tель и задачи дисциплины
основная цель дисциплины, приобрестlл базовые знания, по нормированному

физиологически обоснованному диетическому кормлению лошадей как ocFIOBHoMy

способу профилактики нарушений обмена веществ, повышения устойчивости организма к

заб<lлеваниям различной этологии.

для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

освоить современную технологию диетическOго кормления лошадей с учетом физио-
логических особенностей пищеварения, наlrравленную на выздоровление и профилактику

заболеваний различной этиологии и нарушений обмена веществ в организме;

овладеть биохимическими методами контроJIя полноценности корМлениЯ лошадей В

целях профилактики нарушений обмена веществ животньIх,

приобрести практические навыки анаJIиза и с(5алансированности рационОв пле,менных.

беременны* и лuкrrрующих кобыл, использоВ€lтL этИ знания в диагностике, профилактике

и лечении заболеваний, а также при проведении судебно-ветеринарной и ветери:нарно-

санитарной экспертизы рационов как (laKTopoB, провоцирующих сt{ижение

жизнеспособности;

рilзвивtrгь способности теоретического ilнчlлиза проблем диетическОго кормлеНия лошшеИ

при разJIичньп< заболевilниrtх и нар},шении обмена веществ, рационального использоt}ilния со-

временньж достижений отечественной и зарубежнсlй науки и практики.

2. Место дисциплины в структуре ОПOП.
изучение дисциплины базируется на знания}: морфологии, физиологии животных, не-

органической И биологической химии, микробио,логии, кормлении. <щиетическое кормле-

ние лошадей> является предшествуюlцей для изгIения дисциплин: ветеринарная генети-

ка, гигиена животньIх, патологическаJI физиолсlгия, патологическая анатомия, кJIиниче-

ская диагностика, внутренние незарzrзные болезни, ветеринарная фармакология и токси-

кология, акушерство и гинекология, парrвитология и инвазионные болезни, эпизоотология

и инфекционные болезни, патологическztя анатоNIия и сулебно-ветеринарнаJI экспертиза.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
рЕзультАтЕ освоЕния дисциплинtы

В резl,льтате освоения программы специаJIIIста по направлению 36.05.01 <Ветерина-

рия) У слушателя должны быть сформированы с.педуюшие компетенции:

пк-1- способностью и готовностью использовать методы оценки природньD( и соllи-

zUIьно-хозяйственньгх факторов в рiввитии боле:зней животньIх, проводить их коррекцию,

осуtцествлять профипu*r"чaa*ие мероприятия гtо предупреждению инфекционны,х, пара-

зитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприя-

тия пО формированию здорового поголовья жиIlотных, давать рекомендации по содержа-

нию И кормлениЮ, оцениваТь эффектИвностЬ дIIспансерного наблюдения за здоровыми и

больными животными.



По окончании курса дисциплины слушатель должен
знать:

* содержание питательных и антипитательньIх факторов в кормах;

- диетические свойства кормов;

-научные основы диетического кормЛения лоша;Iей, роль отдельньIх питательных и био-

логически активньIх элементов кормов в обмене веществ животных;

-нормированное кормление лошадей с учетом вида, возраста и физиологического с]остоя-

ния;
- методику составления диетических рационов д,ля лошадей при различньtх нарушениях

обмена веществ и меры их профилактики;

-методы контроля полноценности кормления лошадей по биохимическим показателям

крови и мочи.
Уметь:

определять нормы потребностей лошадей в питательньtх и биологическИ акl,ивныХ

веществах и отдельньIх кормах;
составлять диетические рационы;
анализировать рационы для лошадей разного возраста, с учетом физиологИческOго со-

стояния и различньIх нарушений обмена веществ. По результатам анаJIиза формулировать
обоснованное заключение и разрабатывать рек()мендации по диетическому кормлению

лошrадей в целях профилактики нарушений обмена веществ;

по клиническим признакам, поведению и другим показателям живОтньIХ определятЬ

нарушенИя сба;lансИрованносТи рационОв по осFIоВным факторам питания животных, от-

клонения по содержанию питательньгх веществ в рационе.
Владеть техникой:

- анаJIиза и составления диетических рационов для рz}зньж половозрастньIх групп с уче-
том, физиоJIогического состояния;
- контроля полноценности кормления лошадей с использованием результатов анаJIиза

кормов, рационов и кормовых добавок, оценки внешних признаков нарушений бшанса

пи1ательньtх веществ в рационе, оценки результi}тов биохимических исследований крови"

моtlи живо,IньIх.

4. оБъЕМ дисциПлинЫ (ДИЕТИЧЕскоЕ кормлЕниЕ ЛОШДДЕЙ)

костЬ - дисциплИны составЛяет 0r5 зачётные единицьI

J\ъ

Jt Виды учебной работы

Всего
часов

1 Аулиторные занятия 18

2 Лекции, в том числе интерактивнt,Iе формы 18

Вид промежуточной аттестачии (l,ecT) тест

Общая трудоемкость часы / заче,гные единицы 18/0,5

5. СодерЖание разДелов дисЦиплинЫ <<!,иетическое кормление лошадеи))

5.1. Содержание модулей и разделов дисциплиtны

()б

ие леи и
Pa:l
деJI

Лекции Еlс:его

ч.асов

Модуль 1 . Нормированное liqрцдJццgдgцI tдей

l и физиологи-и желудочно-особенности анатомии 2 2

з



кишечного тракта лошади. Предрасположенность к раз-
витию болезней желудочно-кишечного тракта

2. Физиология обмена веществ лошади. Регуляция аппети-

та. Метаболизм глюкозы в организме лошади. Роль от-

дельных питательньIх веществ и гормонов lз метаболиз-

ме. Особенности полr{ения энергии из корl,{а.

2 2

аJ Группы кормов, применяемы в кормлении -тошадей.

Структура рациона. Способы подготовки кOрмов к
скармливанию. Корма, применяемые в диетическом
кормлении лошадей.

2 2

Молуль 2. Щиетич9сцq9д9рцд9цц9jц9шзц9ц
4 [иетическое кормление жеребых и лактир)4ощих кобыл.

Особенности роста плода лошади, кривая лактации и

связанные с этим кормовые потребности. Сlтруктура и

пита,гельность а жереЬых и лакти их кобыл.

2 2

5 ЩиетичесКое кормление жеребят и растУЩих лошадей
(до 2 лет). Особенности физиологии и питания жеребят

после рождения и до 1 мес. Искусственное выкармлива-
ние жеребенка. Болезни жеребят в связи с их кормлени-
ем. особенности динамики роста. CTpyllTypa и пита-

тельность рациона. Расчет потребности Ei питательных

веществах

2 2,,

6 ffиеr,ическое кормление спортивных, рабо,rих лошадей и

жеребчов. особенности обмена веществ lI кормления у
жеребча и мерина. Энергия рациона и контроль поведе-

ния. особенности физиологии нагрузок в различных ви-

дах конного спорта. Структура и питательность рациона
СПОDТИВНЫХ И их лошадей

2

7 ,Щиетическое кормление лошадей при болезнях пищева-

рительной системы. .щиетотерапия при бо.пезнях сердеч-

нососчдистой и дыхательной систем.

2
,.|.

8 щиетическое кормление лошадей при бопезнях, проте-

каю]цих с нарушением обмена веществ. ,Щиетотерапия
при ламините, метаболическом синдроме. Профилакти-
ческие мепопDиятия и кормление.

2
,.z

9 Дrа.носr"ка и профилактика кормовых отравлений, 2
,,?.

Всего 18 ]8

наименование

раздела дисциплин

Нормированное кормление лошадей

,I[,иетическое кормление лошадей

Контрольная работа (тест)

Е}сЕго

5.2Разде"цы занятийll
N,2

лlп

Лекции,
час.

Всего.
час.

1
6 (l

2 |2 Iz

J
18 18



5.3. Образовательные технологии
ffля успешной реализации образовательногс) процесса по дисциплине к,щиетиIlеское

корI\{ление JIошадей) и повышения его эффективности используются как традиц,ионные

педагогические технологии, так и методы активного и интерактивного обучение: ,[екция-

виз},ализацLIя, пресс-конференция, лабораторнысr занятия - круглый стол, тrроблемные,

пресс-конференция.
Информационные технологии - использоI}ание учебной литературы, электронных

образовательных ресурсов (интернет) при подготовке к лекциям и практическим заняти-

ям.
научная дискуссия - представляет собой форму учебной работы, в рамках которои

выск1зывают своё мнение по проблеме, задаваемtой преподавателем, Провеление дискус-

сии по проблемным вопросам предполагает переlI началом дискуссии написание слушате-

лями тезисоВ или рефератов по предложенной теL{атике. Процедура дискуссии включает в

себя открытую дискуссию по поставленной проблеме. Слушатели задают отвечающему

вопросы. Преподаватель оценивает результаты дискуссии по содержанию выступления и

ответов надополнитеJIьные вопросы, а также по )rмению слушателей задавать вопросы,

щискуссия групповая - исIIользуется при проведении практических занятий по те-

мам.
тезисы - форма записи, отражающая по пунктам основные положения вопроса, при

помощи, кOторой перелаётся основное содержание. Используется в процессе внеаудитор-

ной самостояl.ельной работе слушателей при поДготовке ими вопросов, предусмо:гренных

для самостоятельного изучения.
интерактивные методы обучения - делов,ая игра по темам дисциплины,

Мультимедийные средства - использ},ются при IIроведении лекционных заIIятий по

тем,ам дисt(иплины.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРIУIДЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-
ЦИПЛrIНЫ:

а) основная литература:
1. Зоотехнический анаJIиз кормов: учебник для вузов; доп, Мин-вом с,-х, РФ/ IIетухова

Е.А.[иДр.]-з-еизД.,сТереоТипное.-СПб.:кВдцРо,2010.-240с,-298экз.
2. Макарчев Н.Г. Кормление сельскохозяйствеЕных животных: Учебник для вузов, - 2-е

изlt., перераб. и доп. - Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф, Бочкаревой,2007,-

608 с. - 397 экз.
3. Макарчев Н.Г. Кормление сельскохозяйствеtIных животных: Учебник для ву,]ов; лоп,

мсх рФ _ з_е 
".д., 

пЪр.раб. и доп. _ ка"rуга: ноосфера, 2012,_ 640 с. _ 50 экз,

4. Му<ина Н.В. Корма и биологически активные кормовые добавки для животньrх/ Н,В,

Мухина, Д.В. Смирнова, З.Н. Черкай, и.в. Тала.паева.- М.: КолосС, 2008, _2]| с,- 399 экз,

5. Хазиахметов Ф.С. Рациональное кормление я(ивотных: Учебное пособие, - СПб,: JIань,

201 1. - 368 с. - Электронный ресурс ЭБС Лань,

6. Хохрин С.Н. Кормление животных с основами кормопроизводства:_Учебник / С, Н, Хо-
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д) I'лоссариЙ по кормлению животных с основами кормопроизводства

двитамин()з, заболевание развивающееся вследствие длительного качественно неполно-

ценного пи1ания, в котором отсутствуют соответ()твуюIций витамин.
Дмилоза, полисахарид, линейные молекулы ]которого построены из ocTaTKOI} 0-Д-

глюкозы.
дмилопектин, полисахарид, многократно разве,гвленные молекулы которого посl,роены

из остатков а-Д-глюкозы; компонент крахмаJIа.

дмилосубт.илин, ферментный препарат, стандартизируется по амилазной активности.

дминокИсJlоты, органичеСкие (карбОновые) кисjIоты, содержащие, как правило, одну или

две аминогруппы.
днализ кормов, определение содержания питательных и биологически активньtх веществ

в кормах, оценка доброкачественности кормов.
днемия, малокровие, группа заболеваний, харак:теризующихся снижением содержания в

эритроцитах гемоглобина; возникает после обилl,ньгх кровотечений или в результаге дей-

ствиЯ токсI{чесКих вещесТв на кровЬ и кроветворные органы, а также при неполноценном

кормлении.
днтибиоТики, спеЦифические продукты растит,эльных и животньIх организмов, способ-

ные В M€UIIrIX концентрациях торМозитЬ развитие микроорганизмов или губительно дей-

ствовать нzt них.
дн-гивитамины, химические вещества, препятствующие использованию витаминов жи-

вой клеткой.
дн.гиоксиllанты, антиокислители, ингибиторы ()кисления, природные или синтеl]ические

BelllecTBa, замедляюЩие и предотвращающие окисление органических соединений,

дн,типита,tельные вещества кормов, факторы, снижающие их кормовую ценность,

Арахисовые жмых и шрот, побочные продуктъл, полу{аемые после извлечения масла из

семян арахиса.
Дргинин, 0-амино-б-гуанидиНвirлерьянОвая кис,пота, незаменимая аминокислота; входит

в состав белков; распадается на аминокислоту орнитин и мочевину.

ДскорбиНOвая кисЛота) витаМин С, производFtое L-гулоновой кислоты; противоцинго-

вый витамин.
Ба.панс азота, соотношение между количеством поступившего азота с кормом и вLIд€лен-

ного: с KaJloM, мочой, азот отложений в мясе и выделений в продукции.

Балансовые (физиологические) опыты1 ПРОВСr[ЯЩиеся для определения отдельFIых l1и-

тат,ельных веществ в организме и их переваримость,

БараниЙ горох, ,'уr, (Ci..r), род травянистых растений семейства бобовых; зернсlвая бо-

бовая культура, имеет применение в кормлении ;кивотньIх,

Барда,-побочный продукТ спиртовоГо произвОдства, получают при переработке на спирт

богатыХ ц)ахмz}лоМ или сахаром продуктов (зергrа злаков, картофеля, патоки),

ýдцитраUин, кормОвой антибиотик (бачиллихиI{ 10, бациллихин 20 и бациллихиrr 30),

Безазотистые экстрактивные вещества (Бэв), большая группа безазотистых органиче-

cKI,Ix веществ (за исключением жира и клетчатк-и); продукты углеводного обмена ]] расти-

теJIьном и животном организмах.
Белки, протеины (от греческого protos), высоко.иолекулярные органические вещества, по-

строенные из ос1атков аминокислот; строительный материал живого организма,

Белково-витаминно-минераль"ч" добч*ка (БВМЩ), однородная смесь высокобелковых

корМоВ'ВиТаМиноВ'МинераJIЬныхВеЩесТВисТи]иУляТороВросТа.
БиологиЧескаЯ активносТь витаминов, выражение активности в международных иJIи

интернациональных единицах (мЕ, иЕ), в весовых единицах (мкг, мг, г).



Биологическая доступность вещество эффектиI}ность усвоения и использования в орга-

низме веществ, поступающих с кормом.
Биологически активные вещества (БАв), веш[ества, действие которых направлено на

повышение эффективности использования кормов и продуктивности животных (витами-

ны, микроэлементы, антиоксиданты, ферментнl;Iе препараты, антибиотики, различные
стимуляторы продуктивности и так да:lее).
Бобы (FаЬа), род однолетних травянистых растений семейства бобовых, кормовая и

овощнЕU{ культура.
Брикеты кормовые, корма, спрессованные в виде плиток.
Валин, 0,-аминоизовалериановаrI кислота, незаме]ниМая аминокислота; отсутствие I} пище

приводит к отрицательному азотистому балансу.
Валовая энергия корма - количество энергии) }ioTopoe освобождается при полно]\{ окис-

лении (сгорании) органического вещества корма.
ВеточныЙ корМ - зеленые ветки и вершины (диаметр до 1,5 см, длина 30-50 см) "TIltcTBeH-

ных деревьев - березы, осины, липы, тополя, клена, ясеня, ольхи, вяза.

взаимозаменяемость компонентов комбикорп{а, рациональное использование различ-
ного сырЬя прИ производСтве комбикормов и белково-витаминных добавок комбикормо-

выI\{и заводами, заменяюЩими один вид сырья, указанный в рецепте, другим в соответ-

ствии с их питательностью.
Вщцеино комплекс витамина.Щз с казеином.
вика (vicia), род однолетних травянистых растеIIий семейства бобовых.
викасол, синтетический препарат витамина К, натриевая соль бисульфитного производ-

ного 2-метил- 1,4-нафтохинона (менадиона-Кз).
витаминные кормовые добавки (формы), витztминные препараты промышленного про-

изводства, применяемые для обогащения и сбалансирования рационов.
ви,гаминные препараты, лекарственные средства, содержащие различные витtlмиt{ы и

их сочетания (поливитамины) в определенных соотношениях.
Ви.гамины (от латинского vita), низкомолекулярные органические соединения различноЙ
химической природы, выполняющие важные би<lхимические и физиологические r}ункuии

в живых организмах; основоположник учения () витаминах - русский врач Н.И. Лунин;

термин ((врIтамины) предложен в 1912 гощ} полыэким ученым К.Функом.
вода, прозрачн€ш бесцветная жидкость, предстirвляющаJI собой химическое соединеr{ие

водорода и кислорода, является основным раств,орителем и участником важных физиоло-
гических процессов; обладая высокой удельной теплоемкостью, принимает учас:гие в ре-

гуляции температуры тела животного; чем больше в корме воды, тем ниже его питагель-

ность.
гемицеллюлоза, группа полисахаридов высши.к растений, входящих вместе с целлюло-

зой (клетчаткой) в состав клеточной стенки; остовые углеводы. Гемицеллюлозы о:гклалы-

ваются на внутренней стороне клеточньIх стенок.
Гидропонный корм, зелен€UI масса, полученная при проращивании зерна злаковых или

бобовых в течение 7-8 суток на специаJIьных прIтательных средах при интенсивном осве-

щении.
ГиповитамиЕоз, болезненное состояние, воз]{икающее при нарушении соответствия

МежДУрасхоДоВаниеМВиТаМиноВиПосТУПЛение\,{ихВорГаниЗМ.
гистидин, незаменимая аминокислота, недостаток этой кислоты приводит ко многим

нарушениям обмена веществ. В т.ч. к торможению синтеза гемоглобина; является пред-

шественн!Iком специфических депиIIтидов скелс:тной мускулатуры.

гликоген, животный крахмал, основной запаснсlй углевод животных и человека,

Глицин, :rминоуксУсная кислота, гликоКОЛ, ОД]:Iа из наиболее распространенных амино-

кислот, входящиХ 
" 

aoaruu белка; участвуеТ В ПС,СТРоении белков и биосинтезе многих фи-



зиоJIогически актиВных соедИнениЙ (глутатиона, гиппуровой и гликохолевой кислот,

порфиринов).
Глутамин, L-у-полуамид - L-глутаминовой кислоты, заменимая аминокислота.
Глутаминовая кислота, аминоглутаровая кисло,га; L-глутаминоваJI кислота - важнейшая

заменимtШ аминокислота; входит в состав белков, и ряда важньIх низкомолекулярных со-

единений гj]утатиона, фолиевой кислоты).

глутатион, пептид, образованный остатками трех аминокислот - глутаминовой, цистеина.

глицина; содержится во всех живых организмах II имеет важное значение для окислитель-

но-восстановительных реакций в связи со способltостью.
глутелины, глютелины (от латинского gluten), простые белки, содержащиеся в семенах

мятликовьIх и в зеленьIх частях растений.
глюкоза (от греческого glyk;fs), виноградный сахар, один из наиболее распрострztненных
в природе моносахаридов, важнейший источник:)нергии в живых клетках.

Глюкозинолаты, гликозиды, хорошо растворимLIе в воде, не токсичны.

ГлюконеОгенез, биохимический процесс образования глюкозы в живом организме (пре-

им},щественно В печени) из белков, жироВ и другиХ вещестВ (предшественников), отJ]ич-

ных от углеводов, например из глицерина.
Глютеин, белок (зерна пшеницы, кукурузы и Др.); состоит из белков - глиадина I{ гJ,Iюте-

лина.
глютеновая мука, продукт переработки кукурузы на основе разделения зерна путем

помола, сепарации и фильтрации.
Горох (Pisum), род одно - и многолетних травяЕtистьrх растений
HoBaJ{ бобовая культура.

семейства бобовых, зер-

Госсипол, токсический пигмент фенольной приролы. содержаrl{ийся в семенах хJIопчат-

ника (от следов до 1,6О%), активный антиоксидант.
ГранулиРование комбикормов, придание ра,ссыпному комбикорму
нул; от латинского granulum - зернышко).

форму зерен (гра-

Гризин, кtrрмовой антибиотик; светло-желтый IIли коричневый порошок, в 1 г ксlторого

содержится 5000 или 10 000 ВД гризина.
грубые корма - это корма растительного происхождения с содержанием воды ме]{ее 40
Ой воды и содержанием клетчатки более 190%.

ЩекстриНы, продуКты частиЧного расЩеплениr{ полисахаридов (KpaxMzUIa, гликогена). В

oplunrara образуются под действием амилаз и гликогенфосфорилазы. обладают бо-цее

высокоЙ усвояемоСтью пО сравнениЮ с полисахаридами, из которых образуются,

Щенатурация, утрата прироДной (нативной) конфигурации молекулами белков, н),кJIеи-

новых кислот и других б"опоп"raров В резулы]ате нагревания, химической обработки и

тому подобное.

.щерть, зерно, измельченное зернодробилками или на мельницах без специальной очистки,

Щжоульо единица энергии работы и количества,геплоты СИ; названа в честь .Щж. l[lкоуля;
с l января l963 года, согласно Международной системы СИ, в нашеI"I стране джоуJIь явля-

ется единицей измерения энергетической ценно,сти кормов взамен калории; одна калория

составляет4,1868 Щж.

Щилудин, антиоксидант; кристаJIлический пороrшок зеленовато-желтого цвета.

flисахариды, углеводы, молекулы которых построены из соединенных межлу собой

остаткоВ lIB}x молекул моносахаридов; являют,ся составной частью растительных и жи-

вотныХ тканей; к ниМ относяТ сахарозу, мальтоз:/, целлобиозу, лактозу,

.I|,онник, буркун (Melilotus), род одно- двулетЕих растений, семейство бобовых, цеl{ное

кормовое растение, богатое витаминами и минеральными веществами.

Щосryпность аминокислот, степень возможноI,о использования той или иной аминокис-

ло,Iы организмом, выраженнчUI в процентах от обrцего ее количества в корме,
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Щревесная зола, минераJIьный корм. Содержиr, от 18 до
натрия, а также фосфор и калий.

Щробина пивная - остатки пивоваренного производства. содержащие

щрожжевание кормов, добавление к кормам пс:карских дрожжевых

4Зо/о кальция и около 1.2о%

75-80% воды.
грибов; биологиче-

животноt,о в ко-

ский способ подготовки кормов к скармливанию.

ЩрожжИ кOрмовые, Дрожжи, полrIаемые СПеЦИil,'Iьно на корм животным. .Щля их произ-

водства используЮт дрожжи видов Torula utilis, Ir4onilia murmапiса и другие. Выра,щивают

на отходах древесины, кукурузных стержнях, Лузlге подсолнечника, соломе, а также отхо-

дах сульфитно-целлюлозного и спиртового производства.
Ежа сборная (Dactylis glomerata), многолетнее Тр)авянистое растение, семейства злаковых.

применяемое в кормлении животных.
11t.rr.rо (Fеrrum), микроэлемент; необходим главным образом для кислородного обмена и

окислительньIх процессов.
Животные корма, продукты животного происхождения и отходы их переработки, ис-

пользуемые в кормлении сельскохозяйственных )кивотных.
жирные кислоты, одноосновные карбоновые кислоты а-пифатического ряда. осцовной

структурный компонент многих липидов (нейтратrьных жиров, фосфоглицеридов, восков

и других).
жиры животные, фабрикат, полученный из жиiровой ткани животных; делятся по виду

сырья на говяжий, свиной и бараний; используетOя на корм скоту.

Жмых, побочный продукт, получаемый после извлечения масла из семян масJIичных

культур; кс)нцентрированный корм, богатый проl,еином и жиром,

жом свекловичный, экстрагированная (обессахаренная) сечка сахарной свеклы. отхOд

свеклосахарной промышленности.
запrенимые аминокислоты, аминокислоты, синтезируемые в организме

личестве, обеспечивающем все физиологические потребности.

заr,раты корма, показатель, отражаюший эффективность использования корма,

ляется делением количества кормов, потребленltьtх за определенный период, Н?

ство продукции, полученной от животного за этот же IIериод,

Зеленый конвейер, система производства и исп()льзования зеленых кормов? позвоJIяющая

бесперебойно и равномерно обеспечивать ими ж]ивотных,

зеленый корм, надземнаJI масса зеленых корм,овых растений, скармливаемаjI животным

в свежем виде.
зерно кормовое, зерновые корма, зерно мятликовых (злаковых) и бобовых растегtий. ис-

поJIьзуемое на корм животным.
зерновые отходы, продукты, получаемые после очистки и сортировки зерна.

Измельчение, дробление, способ подготовки Kol]MoB к скармливанию.

изолейцин, незаменимая аминокислота; в белках содержится в незначительных количе-

ствах.
Иммунные тела - иммуноглобулины и другие биологически активные вещества форми-

рующие иммунитет у животного.
ингибиторы (от латинского inhibere), вещества. замедляюцlие или предотвращающие те-

чение разлIlчньIх биохимических реакций.
ингредиент, (от латинского ingrediens), составная часть какого-либо сложноГо соеди-

нения или смеси.
Инсолвит,, вододисперсный концентрат витамиIIов А, Dз, Е,

йод, иод, (Iodum), микроэлемент, необходимыii организму для предотвращения наруше-

ния деятеJIьности щитовидной жел9зы.

()преле-
количе-

t\



Казеин (от латинского caseus), сложный белок, образующийся из предшественника кiLзеи-

на - кiLзеиногена при створаживании молока под действием протеолитических фершrентtlв,
составляет основн}.ю массу творога; пищевой и кl)рмовой продукт; сухой творог.

Калий (Kalium), К, макроэлемент; один из биоге;нных элементов; участвует в генеРации и

проведении биоэлектрических потенциалов в нервах и мышцах, в регуляции сокращении
сердца и другиХ мышц, поддержиВает осмотИческое давление и гидратацию коллоидоI} в

клнтках, активирует некоторые ферменты.
Каrrий углекислый, стимулятор продуктивности птицы; мелкий кристаJIлический поро-

шок белого цвета.
Ка;lьций (латинское Calcium), макроэлемент; один из биогенных элементов, необхОДИ-

мыli для нормzlльного протекания жизненных пlэоцессов; присутствует во всех тканях и

жидкостях животных; необходим для образования ряда клеточных структур поддержания

нормilJIьнОй проницаемости наружных клеточных мембран, для оплодотворения яйцекле-

ток, активации ряда ферментов и т.д.
Кальциферолы, витамиН Щ, группа жирорастворимых соединений, обладаюIцих utнтира-

хитическим действием.
КаротинОtIды, желТые, оранЖевые или красные пигменты, синтезируемые главным обра-

зом бактеРиями, грибапrИ и высшиМи растениям14; полиненасыщенные углеводороJIы тер-

пенового ряда.
Каротины (от латинского carota), оранжево-желl]ые пигменты из группы каротинOрtдов.

Качество кормов, совокупность свойстВ KOPMrCB, обусловливающих их поедаемость и

способность удовлетворятЬ потребности сельскохозяйственной птицы в питательньIх и

биологически активных веществах.
КератоЗ ( от гречеСкого kёrаs), заболевание, вызванное гипОвитаминоЗом или друп{ми па-

тологическими процессами, в результате котороtо происходит утолщение рогового слоя.

кислотность зерна, показатель его доброкачест]}енности; выражается в градусах.

Кислотно-щелочное равновесие, совокупностL физико-химических и физиологрlческих
процессов, обусловливающих относительное поOтоянство кислотности внутренней среды

организма, т.е нормшIьного течения жизненных IIроцессов.

Iirr.*"p (Trifolium), род многолетних и однолетних травянистьIх растений семейства бо-

бовых, кормовое растение.
клейковина, глютеин, белок зерна пшеницы; состоит из запасных белков - глиадина, рас_

творяющеI-ося В этиловоМ спирте, и глIотелина l)астворяющегося в рiвведенных кисло,тах

и шIелочах.
Клетчатка, высокоМолекулярный углевод (полlлсахарид), являющийся cocTaвHoii частью

обсtлочек растительных клеток.
кобаламины, природные биологически активн-ые кобальторганические соединения; раз-

лиI{аются цианкобаламин (витамин Btz), метилксlбаламин и 5'-дезоксиаденозилкобzlтамин.
кобальт (cobaltum), микроэлемент; постоянно присутствует в тканях животньгх l{ расте-

ний; наибt)лее нуждаются В нем жвачные животные, т.к. ре необходим для развития сим-

биотической микрофлоры в желудке; при недостатке снижается продуктивность живот-

ных, нарушается обмен веществ и kpoBeTBopeнlae; участвует в построении молекулы tsи-

тамина Btz.
козлятник, Род многолетних растений семейстrlа бобовых, то же, что галега.

Комбикорм - предстzlвляет собой, однороднуFо смесь, из очищенных и измельченttых

кормовых средств, составлен по научно-обоснсtванным рецептам для разных ви,цов жи-

во,гных и половозрастных групп.
комбикорм, комбинированный корм, готовые iэмеси из измельчеННЫХ КОРМОВ, СОСТаВЛе-

ны по 
"uyu"o 

обоснованным рецептам; буквы ]]переди цифр означают: ПК - полнораци-
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онный комбикорМ, К -комбИкорм-концентрат, БвмД - белково-витаминно-минеральнаrI

добавка, П - премикс.
комбикорма-концентраты, Кк, кормовые смес]{ с повышенным содержанием протеина.

минеральНьIх вещесТв и витаминов; комбикорма-концентраты предназначены для воспол-

нения недостатка питательных веществ в основнс,й части рациона.
комбинированный способ кормления, сочетание (чередование) кормления ср(им ком-

бикормом, зерном и влажной мешанкой.
Конверсия корма (от латинского conversio), трансформация питательньгх веществ IIро-

дукциЮ (яйца, молоко, мясо И др.); количество l(opмa, использованного на производство

еди.ницЫ продукциИ, выраженНое в процентах оТ колиаIества потребленного корма.

коrlсервирование кормов, обработка кормов для предохранения их от порчи при дли-
тельном хранении.
коrlцентрированные корма - это корма растительного происхождения с питательность
более 0,9 ЭКЕ.
коrrцентрированные корма, концентраты, корlйа с высоким содержанием питаIельнь]х

веществ; к концентрированным кормам относят зерно кормовое, полнорационные комби-

корма и комбикорма-концентраты, некоторые отходы технических производств, а также

жиI}отные корма.
Корм - кормами называются продукТы раститеlЛЬНоI'о, животного, микробного и мине-

ра,'Iьного происхождения, содержащие питательные вещества в усвояемой форме I{ не ока-

зывающие вредного действия на здоровье животных и качество получаемой от tIих про-

дукции.
корма животного происхождения - характери:iуются полноценным белком, в т0Ir{ числе

незаменим ыми критическими аминокислотами и отсут,ствием клетчатки.

корма микробиологического синтеза, продук'гы биохимической переработки очищен-

ных парафинов нефти, природного г€ва, Этилов,эго и метилового спиртов, а также сель-

скохозяйст,венного сырья.
кормление - это контролируемое человеком пиl,ание животных.

Кормобак,терин, белково-витаминный концентрат (БВК); микробиологический концен-

трат, получаемый на основании ацетонобутиловс,й барлы.

Кормовая единица, величина измерения и сравнения общей питательности кOрN,Iов: в

нашей стране в |922-|923 гг. за кормов}.ю единицу был принят 1 кг овса среднего каче-

ства.
кормовая мука, продукт переработки костей убитых животных,
кормовая смесь, смесь рzlзличных измельченн-ьtх кормов, подготов.ценная для скармли-

вания животному.
Кормовит Е, тонкоизмельченные сухие выжимки черноплодной рябины, пропитаные ot-

токоферилацетатом и покрытые защитной пленкой из поливинилового спирта.

Кормовой витамин Blz (КМБ-12), кончентрат витамина Btz
Кормовой гидролизный сахар, продукт, получаемый при переработке древесинь,I. соJIо-

мь] зерновых, кукурузных кочерыжек, подсолнечной лузги и так дiLлее.

кормовой жир, смесь говяжьего, свиного и барztньего жиров,

Кормовые добавки - добавки к рационУ, регулIIрУющие количество и соотношеFILIе в нем

питательных и биологически активных веществ.
кормовые фосфатиды, продукты, получаемые при переработке семян масличных ку,ль-

тур.
Корнеплоды, группа растений, у которых на псlдземньIх стеблях или боковых ксlрнях об-

разуются клубни, используемые на корм скоту.
Koar"u" мука - произвоДитьсЯ путеМ последовztтельной переработки костей убойных жи-

вотных: варки, дробления, сушки и рiLзмола.
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кофакторы, соединения небелковой природы, необходимые для проявления максималь-
ной активности многих ферментов, - коферментL] и активаторы ферментов (катиоrlы или

анионы).
коферменты, коэнзимы, органические соединевия небелковой приролы, входящие в со-

став актиВI{ого ценТра некотОрых ферМентов; соединяясь с апоферментом, кофермен,гы

образуют каталитически активный комплекс - так: нч}зываемый холоферМенТ.
крахмал, сlсновной запасной углевод растений, состоящий из двух типов полисахаридов -

линейной амилозы и разветвЛенного амилопекТина, посtроенных из остатков cr- D-

глюкозы.
Крахмальные эквиваленты кЕльнЕрА, ед],Iница измерения общей питательности

кормов, покitзывающая количество переваримогс) крахмаJIа, которым можнО ПО СПОСОбrlО-

сти к жироотложению заменить 100 кг того или иного корма.
крилевая мука, продукт переработки мелких планктонных морских рачков массой 0.6-

1,2 г; белковый корм. Криль - голландское kTiel, бiуквально м€UIыш, крошка, мелочь.

криптоксантин, пока единственный известный представитель группы ксантофилов, яв-

лякlщийсЯ, как И каротин, провитамином А; одиtI из пигментов зерен желтой кукурузы и

яичного желтка.
кровяная мука - в высушенном виде кормовzu{ ,сушеная кровь, представляет собоii поро-

шок темно-шоколадного цвета с характерным заItахом
кровяная мука, продукт переработки крови, п()лучаемый при убое животных; витам[tн-

но-белковая добавка в корм животным.
Кукуруза о (Zea mays), маис, вид однолетних травяных растений семейства мятликовIпх-

зерноваJI и кормовая культура.
Лактоза, молочный сахар, дисахарид, образованный остатками D-галактозы и D-глюкозы.

Лактация (от лат. ]acto - 
содержу молоко, F:ормлю молоком), процесс образrэвания.

накопления и периодического выведения молокia у мJIекопитающих животных. J[актация

начинаетСя после родов, секретирОвать может только молочнuш железа, прошедшаJI за

время беременности определенной стадии р€rзвития. Молоко образуется в эпителиальных
(секреторных) клетках альвеол молочной железь] из составных частей крови.

Лейцин, L,-ш-аминоизокапроновая кислота, незчtменимая аминокислота; входит в сос,гав

всех белков животных и растений; отсутствие в корме приводит к отрицательному балан-

су азота и прекращению роста детенышей.
-й.ц"r"rп, .хЬлинфосфатид, одна из основнЬгх фрtrкций фосфолипидов; основная функuия в

ор1анизме - участие в построеНии биолоГическ]4Х мембран; хорошо представлеFI в орга-

ни:Jме животньIх и растении.
ЛЖК - летучие жирные кислоты -

жвачных животных, важнейшие из
HiU{.

лигнин, (от латинского lignum), органическое полимерное соединение, содержаIцееся в

клеточных оболочках сосудистых растений; выз1,Iвает их одревеснение.

лизин, (-диаминокапроновая кислота, незаменимчш аминокислота; отсутствие в корме

приводит к отрицательному балансу iвота и пре]кращению роста детенышей и нарушlению

нормальной жизнедеятельности организма.
Линолевая кислота, одноосновная карбоновilя кислота с двумя изолированными двой-

ными связями; о]носится к незаменимым жирным кислотам, необходимым для ,нормаль-

ной жизнедеятельности организма; в виде триI,лицерида входит в состав многих расти-

TeJlbHbIx масел и животных жиров.
линоленовая кислота, одноосновная карбоновая кислота с тремя изолированнь]ми двои-

ными связями; относится к незаменимым жирным кислотам; в виде триглицери,ца содер-

жится во многих растительных маслах,

основные тиетаболиты углеводного обмена в рубuе
которых считаются уксусная, пропионовiUI и масля-
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Липиды (от греческого lipos), жироподобдые вещества, входящие в состав всех живLlх

клеток и играющие важную роль в жизненньIх процессах.
Липопротеиды, липопротеины, комплексы белксlв и липидов.
ЛюпиН (Lupinus), лупин, волчий боб, род растений семейства бобовых, травянистое рас-
тение.
Люцерна (Medicado), род однолетних и мноI,олетних,

растений семейства бобовых, кормовое растение.
Магний, макроэпемент, его недостаток в организме ведет

главным образом травяIIистых

к заболеванию нiLзываемой тра-

вяной тетанией.
Макроэлементы, химические элементы, содер)(ащиеся в организмах в сотыХ Д,ОЛЯХ ЛО

целых процентов и необходимые их нормальной,жизнедеятельности животных.
Мальтоза, солодовый сахар, дисахариД, состояпIий из двух остатков глюкозы. основной
структурный элемент крахмала и гликогена.
Масла растителЬные, расТительные жиры, получаемые из семян или плодов растений
отжимом или экстрагированием.
медь (cuprum), микроэлемент, участвует в ферп,tентативных реакциях в качестве ак,гива-

тора или в составе медь содержащих ферментов.
Меlзга - отход крахмаJIьного производства. Виды мезги: картофельнiш, кукурузная и гlше-

ничная. Картофельную мезгу получают при про.изводстве картофельной муки как побоч-

ный продукт в результате неполной промывки крахма"'Iа и составляющих, растворимых в

воде из раздробленного картофеля.
Мел кормовой, тонкозернистый, мягкий, белый известняк.
меласса свекловичная (патока) - отход свеклосахарного производства, предс:гавляет

собой густую непрозрачную жидкость от коричl{евого до темно-бурого цвета, с :]апахом.

свойственным свекЛосахарной мелассе, со слаiIким вкусом с горьковатым прIrвкус()м.

имеет полную растворимость в горячей и холодной воде.

Меприн, белково-витаминный концентрат (БВК), кормовые дрожжи, выращенные на

синтетическом метиловом спирте.
Мергель, (немечкое Mergel), минерi}льная добавка; осадочнаJI горнiш порода, переходI{ая

от известняков и доломитов к глинистым порода.и.

Метаболизм (от греческого metabol), 1) то же, что обмен веществ; 2) в более узкоN{ смыс-

ле метаболизм -промежуточный обмен, охватыЕающий всю совокупность реакций, глав-

ным образом ферментативных, протекающих в клетках, и обеспечивающих как расщепле-
ние сложных соединений, так и их синтез и взаиL{опреврашение.

метаболиты, промежуточные продукты обмена веществ в живых клетках.

МеталлоПротеиды, метчlллопРотеины, сложные белки, содержащие в качестве несlбходи-

мой составной части атомы металлов (Fе, Mg, Clr. Zп, Mn, V, Мо и других);
Метионин, L-O-амино-Y-метилмеркаптомасляная кислота, незаменимая гликогенобразу-

юпIая серосодержащая аминокисЛота; входит в 0ост&в белков животного и растительного
происхожl{енLlя; донор метильньгх групП в живоМ организме; участвует в образовании хо-

лина, адреналинаи других биологически активных веществ; недостаток в корме приводит

к тяжелым функциональным расстройствам организма.
мlлкродобавки, биологически активные вещес,гва (витамины, ферменты, гормоны, ами-

нокислоты, макро- и микроэлементы, антибиотики), стимулирующие рост и продуктив-

ностЬ животныХ иlилиобладающие лечебным и профилактическим действием.
Микрокапсулирование, создание тонкой прочной оболочки вокруг отдельньIх тверllых

частиц илI,I капель жидкости.
МикронИ:}ациЯ зерна, обработка зерна (даже влажного) перед скармливанием инфра-

красными лучами кварцевых галогенных ламп.
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Микроэлементы, химические элементы, содер)I(ащиеся в организмах в низких к0llцен-

трацияХ (обычнО тысячные доли проЦента И ниже) и необходимые для их норма_ltьной

жизнедеятельности.
МинералЬный обмен, потребление неорганиче()ких веществ, их всасывание (объ,lчно в

желудочно-кишечном тракте), распределение в организме, участие в физико-химических
явлениях и биохимических реакциях и выделение.
мо.позиво, секрет молочной железы человека и млекопитающих, вырабатываемыii в по-

следние дни беременности и в tIервые сутки после родов; незаменимrш пища для молод-

няка животных.
Молоко, секрет молочной железы млекопитающIIх, вырабатываемый в период лактации.

Моносахариды, простые сахара, одна из основных групп углеводов.
Мука из IIIквары - это остатки после вытопки животных жиров на продовольс,г]}енные

цели.
мультиэнзимная композиция Мэк-гпл, ферментный препарат; стандартизируется по

В-г.тIюконазной, лизоцимной, протеазной и амилаlной активности.
мякина, полова, семенные пленки, части колосьев и стеблей, листья, неполновесные зер-

на Il тому подобное, отход от обмолота и очистки зерновых и зернобобовых культур.

Мясная мука 
- 

высушенный, молотый остат()к, пол)л{енный при переработке мяI,ких

тканей животньIХ (без копыт, рогов, шерсти, К,ЭСТ€й и содержимого пищеварительного

тракта) после удаления жира.
мясная мyка, белково-минеральный корм. Вырабатывают из внутренних органо]] живот-

ных, концов кишок, мясных обрезков и других врIдов сырья и костей.

Мясо-кост,ная мука - высушенный, молотый ос,гаток. полr{енный при переработ,ке,гvши

жиI]отных непригодньгх для пиIцевых целей обрабатывают паром под давлением иJIи ва-

рят в открытьIх котлах, затем сушат и измельчают.
мясо-кост,ная мука, белково-минеральный ксрм. Изготовляют на мясокомбинатах и

утильзавОдах иЗ туш живоТных, не пригодныХ для пищевых целей, боенских oTxOlloB. от-

ходов беконных и консервных предприятий, а l]акже на зверобойных флотилиях из туш

морских зверей.
МятлиК (Роа), род растеНий семейСтва злакоВых., многолетнее, реже однолетнее, ч)авяI-Iи-

стое растение; многолетний мятлик - ценные к()рмовые растения, особенно лугсlвой. бо-

лот,ный и луковичный.
навеска, часть средней пробы вещества (корма), взятой непосредственно для химическо-

го анiLпиза.
Наryл, откорМ на пастбиЩе сельскохозяйственньIх животных, предназначенных для убоя

на мясо; наиболее малотрудоемкий и дешевый способ повышения упитанности и уве.пи-

чеЕtия живой массы скота.
Натрий, (Natrium), макроэлемент; один из основных элементов, участвуюIций в мине-

ральноМ обмене; участвуеТ в поддеражании осмотического давления и кислотно-

щелочногО равновесИя, в провеДении нерВных иIч{пульсов и Других процессах организма,

НезаменИмые амиНокислотЫ, аминокислоты ]]есинтезируемые в организме пт,ицы 14ли

сиIlтезирУемые в недостаТочноМ количеств€ И !С,JIЖНы поступать с кормом,

НезаменИмые жирНые кислоТы, ненасЫщенные жирные кислоты (главным образом ли-

но.цевая, линоленоваJ{ и арахидоновая).
некрахмалистые полисахариды, Нпс, углеводные полимеры, служащие опорным ма-

териаJIом жестких клеточных стенок или выподняющие функции цементирующего N,IztTe-

риала в межклеТочноМ пространстве. Составнойr частью клеточной стенки растенltй явJIя-

ется целлюлоза.
Никотинамид, препарат ниацина (витамин Bs, I'Р, никотиновая кислота),

НитратЫ и нитритЬr, 
"on" 

азотноЙ и азотистОй кислот, являютсЯ азотными уДобрениями,
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Норма - э.го суточная потребность животньIх в питательных и биологически активнLIх

вецествах
нормированное кормление, комплекс мероrrр|lятий' направленных на полное удовле-
творение потребности животного В питательньпl, биологически активных, минерuшьных

веществах и обменной энергии и обеспечение высокой продуктивности при сохранении

нормальных физиологических и воспроизводительньгх функций.
Нормы кормления - это количество энергии, пIIтательных и биологически активных ве-

ществ, УдовлетвОряющиХ потребноСть животныгх на поддержание жизни, образование

продукции. проявления воспроизводительных фуrlкчий и сохранение здоровья в условиях
конкретной технологии производства.
НуклеинОвые кисЛоты, высОкомолекуЛярные {)РГаНИЧеские соединения (молекулярная

масса от сотен тысяч до миллионов), входят в состав сложных белков - нуклепротеидов и

играют важн},ю роль в процессах жизнедеятельности всех живых существ.
Нуто (Cicer), бараниЙ горох, род травяНистых рirстений семейства бобовых, зерновая бо-

бовая куль:гура.
обезжиренное молоко (обрат), пищевой И Корм|эвой пролукт, lrолучаемый при сепариро-

вании цельного молока в процессе производства |эливок, сметаны и масла.

обмен белков, совокупность процесса распада и синтеза белков, постоянно про}rсхо/Iя-

щих в организме.
обмен веществ, метаболизм, совокупность химических и связанных с ними энергетиче-

ских процессов превращения поступающих извЕtе и возникающих в клетках веществ; ле-

жит В основе жизнедеятельности живых органи:]мов и является одним из основных при-

знаков жизни.
обмен воды, совокупность процессов потреблеFtия, всасывания, распределения и Еtыделе-

ния воды в организме.
обмен жиров, совокупность процессов, происходящих в организм при усвоение жиров;

поступаюпIие с пищей жиры в тонком кишечнрIке расщепляются под действием липазы

поджелудочной железы на глицерин и жирные кI{слоты.

Обмен минеральные веществ, совокупность п]]оцессов, происходяlцих в органIIзме при

усвоении NIинеральньtх веIцеств.

обмен углеводов, совокупность процессов, происходящих В организме при усвоении уг_

леводов.
ОбмеН энергии, процесС освобождения энергиI,I при окислении продуктов расщепле}lия

углеводоВ, жироВ и белков, необходиМый длЯ обеспечения процессов жизнедеятеJIьности

организмов.
обменная энергия (оэ), показатель, обобrцающий питательную цеIIность кормов и ха-

рактеризующий доступнl.ю для животных энергию химических связей белков. жиров и

углеводов.
обрат (обезжиренное молоко или снятое), полуLlают IIри отделении сливок на сепараторе.

объемистые корма - это корма растительного происхождения с питательност[, меньше

0,9 экЕ.
овеС (Дчепа), род одноЛетниХ травянисТых растений семейства мятликовых (злаlс<lв). зер-

новая культура.
овсяная кормовая единица - за 1 кормовую единицу принят 1 кг овса среднего качества,

при скарМливании которого в теле взрослого животного (вола) откладывается 150 г,жира.

овсяница (Festuca), род растений семейство злаков; многолетние травы с метельчатыми

соIlветиями; широко используется в кормлении ;кивоl,ньIх.

ОлигосаХариды, (от гречесКого oligos - немног()численный, незначительный и сахариды).

угJIеводы, молекулЫ которыХ содержаТ обычно от 2 до 10 моносахаридньrх остаl,ков, свя-

занных глюкозидными связями;
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ор1аническое веществ, органическое соединение, соединение углерода с другими эле_

ментами.
остеомаляция, заболевание костной ткани, выражающееся в рчrзмягчении и деформации
кости вследствие нарушения минерirльного обмена.
остеопороз, разряжение губчатого и кортика,'Iьного слоев кости вследствие частичного

рассасывания костного BelIIecTBa; является следствием нарушения обмена веществ.

отруби, пшеничные, ржаные, ячменные, рисовые и другие; побочный продукт муко-

мольного производства - оболочки зерна и остатки неотсортированной муки.

оценка обменной энергии кормов, энергетическую питательность кормов определяют

прямым или расчетным методом.
пантотеновая кислота, витамин Вз] недостаток в рационах чаще всего отмечается },сви-
ней после скармливания иМ длительнОе времЯ к()рма, прошедшего термическую сlбработ-

ку.
Паприн, белково-витаминнЫй концентрат (БВК), кормовые дрожжи, выращенные на пи-

тательной среде с использованием в качестве источника энергии и углерода очишlенных

парафинов нефти.
паракераl-оз - поражение кожи, потеря и извраlIIение аппетита, возникает при недостатке

в рационе цинка.
партия к()рма, любое его количество, однородное по качеству при органолепт,ическои

оценке.
Па.гока кормовая, меласса, свекловичнаJI паток:а - отход свеклосахарного производства,

содержиТ сахарозУ (около 50%); широко применrtется в кормлении животных.

пахта - побочный продукт переработки молокiL полr{енный при производстве масла из

коровьего молока.
ПектиноВые вещества, пектины, кислые полисахариды, присутствуюIцие в первичной

клеточной стенке (входяцие в матрикс целлюлозы), межклеточном веществе, клеточном

соке; накаIIливаются в сочных плодах и корнеплодах. Химически очень близкие к геми-

целлюлозам.
пеллагра, заболевание из группы авитаминозов, обусловленное недостатком в орI,анизме

никотиновой кислоты.
ПентозаНл,I, специфические уfлеводы, близкие по химической структуре с целлю.ltозой.

но отличаются от нее высокой способностью связывать воду.

пепсин, протеолитический фермент класса гидролitз, присутствующий в желудочном со-

ке млекопI{тающих, птиц, пресмыкающихся и бсlльшинства рыб; расщепляет белкрt и пеп-

тиllы.
пептиды, органические вещества, состоящие из остатков одинаковых или различных
аминокислот, соединенных пептидной связью.
переваримость представляет собой последовагельный ряд гидролитических расшеп,пе-

ний составных частей корма (белков, жиров и уtлеводов) под влиянием ферментов tIиIце-

варительньtх соков.
ПереварИмый проТеин, протеин, усвоеНный организмом; определяют по рчLзниtIе между

протеином, принятым с кормом и выделенным с кzlлом.

Пивная ДРобина - это отход спиртовой пром1,Iшленности,
после фильтрачии пивного сусла.

осадок, который образуется

ПиридокСин, витамин Вь ] недостаток в корме в-ызывает у животных дерматит и судороI,и,

питательность корма, свойство корма удовл,этворять потребность животного в пи,га-

TeJIbHbIx и биологически активных веществах.
питательные вещества, простые соединения, ftолученные в желудочно-кишечн()м тракте

животног() путеМ расщепления сложных органических и минераJIьных веществ кормов

под действием секретов пищеварительных желе]з и ферментов, поступающие в кровь и ис-
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пользуемые в качестве источника энергии и плас,гического материirла для построения тка-

неЙ, образования продукции.
Поваренная соль - (хлористый натрий, хлорид ,натрия) минер.rльная добавка в 100 г ко-

торой содержится в среднем 39 г натрия и 60 г хлора.
Подсолнечник (Helianthus), род растений ceMeiicTBo сложноцветных; одно- или много-

летнее растение; применяется в кормление животных.
поедаемость корма, среднесуточное количествсl корма, съеденного животным при воль-

ном скармливании.
По.lrивитаминные препараты- KopMoBiuI добавв:а, соlIержаIцая в своем составе два и бо-

лее витамина.
По.пипептиды, полимеры, построенные иЗ ocTaтKoB аминокисЛот (от 6-10 до нескольких

десятков): условн€ш граница между полипептидilми и белками лежит в области молеку-

лярной массы 6000 (ниже нее - полипептиды, выtuе - белки).
поlrисахариды, высокомолекулярные соединения, молекулы которых построены из

большого числа остатков молекул моносахаридов (напримеР, целлюлоза, крахмalл и Т.Д.).

по"rнорачионные комбикорма, Пк, кормовые смеси, составленные по научно обосно-
ванныМ рецептам, полностьЮ удовлетворяющие потребность животного в необходимых
IIитательньrх и биологически активных вещества(.
по.пноценность белка, способность белка удовлетворять потребность организма живот-

ного в незаменимых аминокислотах.
По.гребность ("истинная" потребность) - это к()личество вещества или энергии необхо-

диN{ое здоровыМ животныМ в оптимаJIьных усJtовиях содержания и сбалансированного

кормления для поддержания жизни, полr{ения \/становленного уровня продуктиl]}lости и

проявления воспроизводительной функчии.
ПремиксЫ, однородНые смесИ измельчеНных до необходимой крупности микродобавок и

наполнитедя, состаВленные по научно обоснованным рецептам и используемые для обо-

гашIения ксlмбикормов.
Провитамин, предшественник витамина; вещесIво, которое функционирует как витамин

после химIlческих изменений.
протеиды, сложные белки, состоящие из белк:овой части и небелкового компонента -

простетической группы.
Протеиновое отношение, веJIичина измерения ]:Iитательности кормов, которuш показыва-

ет, скольКо частей переваримых углеводов и жIIров (умноженных на 2,25) приходится в

рационе н€t одну часть переваримого протеина.
пшеница (Triticum), род травянистых растений семейства злаков, широко применяется в

кормлении животных.
Рапс (BTassica napus чаr. napus), подвид одноJIетних травянистьIх растений рода капуста

сепtейства капустовых, масличнiш и кормовая ку.пьтура.

расщепляемость - это ферментативный процесс, характеризующий собой распад протеи-

на в рубче жвачных животных до аминокислот и аммиака.
Рахит, ги]lо_ и авитаминоз D, заболевание детенышей животных, обусловленное недо-

статком в организме витамина D и протекаюtцее с нарушением обмена веществ, IIреиму-

щественно минерi}льного.
рацион, (немецкое Ration) - это набор и количество кормов, потребленных животным за

определенный промежуток времени (сутки, сезоlн, год).
рибоза, моносахарид, входящий в состав рибоtrуклеиновой кислоты, аденозина, нуклео-

тидов и других биологически важных веществ.
Рибофлавин, витамин Bz; важное биологическ]/r активное вещество; участвует I] составе

ряда окис.]Iительно-восстановительных ферментов в реакциях переноса электронов. в об-

мене аминокислот и других витаминов-
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Рожь (Sekale), род однолетних и многолетних травянистьIх растений семейства злаков:

ценI{аJI кормоtsая культура.
Рыбий жир, полноценный витаминный препарат для питания живот]tых, получают из пе-

чени и внутренностей рыбы, из морских млекопитающих.
Рыбная мука - высушенный, молотый остаток, получаемый при переработке целых рыб,
атакже из всех побочных отходов, получаемых в рыбной промышленности.
Сапропель (от греческих sapros - гнилой и pelos -грязь, ил), озерный ил; донные о:гложе-

нI{я пресноводных водоемов преимущественно лесной зоны.
Сахароза, свекловичный сахар, тростниковый сахар, дисахарид, состоящиЙ из остатКОв

глюкозы и rРруктозы.
Сахаро_протеиновое отношение это отношение наJIичия в рационах сахара к перевари-
мому протеину.
Свекла (Beta), род однолетних, двулетних и многолетних растениЙ семеЙства маревыХ,
кормовая активно используется в кормлении сельскохозяйственных животньIх.
Свекловичный жом является побочным продуктом процесса производства свеклоВиЧнО-

го сахара, представляя собой обессахаренную свекловичную стружку.
селен, микроэлемент; обладает антиоксидантными свойствами, влияет на мно]кество

ферментативных реакций; при содержании в рационе более 2 мг/кг - токсиЧен.
сенаж, консервированный в герметических условиях корм, приготовленный из трав, про-

вяленный до влажности 45-55О/о,

Сено, важнейший корм и один из гJIавньIх источников протеина, минераJIьных Bett(ecTB И

витаминов для сельскохозяйственньж животных в зимний период; получают естес'IВен-

ныNI или искусственным высушиванием трав до влажности 14-|7%.
Сера (латинское Sulfur), S, макроэлемент; является важным биогенным элементом; ВхоДиТ

в состав серусодержащих аминокислот; способнit образовывать богатые энергией связи в
макроэргИческиХ соединенИях; в живОм органиЗNIе находится в органическом и неоргани-

ческом виде.
Серин, с-амино-В-оксипроПионовая кислота, заменимаJI аминокислота, входящаJLв состав

белков; участвует в биосинтезе глицина, метионина, цистеина, триптофана и т.Д.

сlи.lrос (испанское silos), сочный корм, приготовленный консервированием зеленой массы

рас:гений без доступа воздуха; основной вид корIла в зимних рационах всех сельскохозяй-

ственных животньIх; консервирован в герметических условиях до вЛаЖнОСТи 65-75ОlЪ.

си;rос комбинированный, корм для свиней, основными компонентами являются сахар-

ная свекла, морковь, фуражный картофель, бахчевые, початки кукурузы и т.д.

С]о;lодовые ростки, побочный продукт пивоваренного производства.
с)олома, с)хие стебли злаковых, бобовьгх зерновых культур, остающиеся после обпlолота.

а также Других растений. освобожденных от лис,гьев, соцветий и семян; солому зерновых

культур использ},ют в кормлении в основном крупного рогатого скота.

Сорго (Sorghum), род одно- и многоЛетних трав-янисТых растений семейства мятJlIlковых
(злttковых), зерновая и кормовая культура.
(]очные кOрма, растительные корма с высоким содержанием воды (свыше 70о^), находя-

щеiiся в связанном состоянии; к сочным кормам относят: корнеплоды, клубнеплоды" пло-

ды бахчевых культур, кормовые травы, силосова]{ные корма.
Соя (Glucine), род однолетних травянистьIх расl]ений семейства бобовых, зерновая бобо-

BaJ{ и маслIIчная культура.
()терины, стеролы, тетрацикЛичные спирты из классов тритерпеноидов (содержа:г 30 ато-

мов углерода) и стероидов (солержат 26-29 атом()в углерода).
Струкryра рациона, соотношение отдельных Е|идов или группы кормов, выраженное в

процентах от энергетический питательности рацIIона.
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сумма переваримых питательных веществ, (с]ппв), единица измерения питатеJьности

кормов; в суммУ перевариМых питательных веlцеств включают: переваримый протеин

пJIюС перевариМый жир, умноженНый на коэффиrлиент 2,25, плюс переваримые углеводы.
сухое веществ, остаток после удаления из растений или тела животного воды; сухое ве-

щество в зависимости от метода высушивания мtожет быть абсолютно сухим веществом

(100-105 ОС, не менее 3 часов до постоянной массы) или воздушно-сухим веществом (60-

65ОС, до постоянной массы).
сыворотка молочная, побочный продукт при пlроизводстве сыра (сычужная сладкая сы-

B<lpoTKa), творога (кислая сыворотка) и казеина.
Сырая зола (неорганическое вещество), несгораtемый остаток растрIтельной и животной

ткаI{и; несгораемаJI часть с}хого вещес,гва; минерfurIьные или зольные вещества' сыроя зо-

ла - остаток после сгорания органического вещес,гва.

сырая клетчатка, часть корма или другого раOтительного материала, которiш остается

после последовательного кипячения навески в раlбавленной кислоте и щелочи.

сырой жир, комплекс веществ, извлекаемый иiз корма органическими раствори,гелями
(rфйр, бензин, бензол, сероуглерод и другие) вм,эсте с жирами (ряд соединений - свобод-

ные жирнь]е кислоты, фосфатиды, стерины, эфирные масла, смолы, пигменты и другие),

сlырой прOтеин, общее количество азотистых сс)единений корма - белков, аминокислот и

амидов.
Т'иамин, витамин Bt, СО,ЩеРжится во всех растительньtх и животных тканях; Hell0cTaToк

проявляется в нарушa"", ,aр"ной системы, а та-кже в поражении кt}рдноваскулярной си-

с,Iемы.
Т'имофееВка (Phleum), аржанеЦ, род одно - или многолетних растений семейства злаков;

имеет высокое кормовое значение.
I'ип корМлениЯ характеризуется структурой рzrциона. Так, если в рационе преобладает

силоС и коl)неплоды, то тип кормления будет силосно-корнеплодный,
'I'каневые препараты - rrрепараты, повыШающ]{е резистентность организма. В основном

их пол}чают из костного мозга и плаценты.
ТокоферО;I, витамИн Е; добавка к корму животньгх резко снижает число эпидемических

абортов у короВ и позволяет устранить расстройства движений и параJIичи у мOлодняка

птиц.
Топинамбур, (Helianthus tuberosus), земляная груша, вид многолетних клубненосных

растений сейейства астровых, кормовая культура. На подземных стеблях (столонах) обра-

зуют клубни (белые, желтые, фиолетовые, красные),

ТостироВание, гидротерМическчUl обработка зеl)на бобовых, соевого шрота, способству,-

юшIаЯ инактиваЦии специфическиХ термобильных веществ, вызывающих неблагоприят-

Hyro физисlлогическую реакцию у птицы.
травяная мука, кормовой продукт, полу{енны-й из искусственно высушенной при высо-

koli температуре и размолотой травяной массы,
lfранквиЛизаторЫ - подавляЮт активноСть возб,ужденноЙ центральной и периферической

tlервной сI,Iстемы, оказывают болеутоляющее и )/спокаивающее действие на организм,
'f реонин, незаменимая аминокислота.
'гриптофан, незаменимая аминокислота гетероп,иклического Ряда.
'Гритикале (Triticale), ржано-пшеничные гибри.l1ы, гибриды пшеницы с рожью,
уг,леводы, важнейший класс органических соединений; различают простые - моносаха-

риды (сахара), например, фруктЪза, глюкоза, и сложные - полисахариды, которые обычно

.целятся на низкомолекулярные - лисахариды (сахароза, лактоза и др,) и высокомолеку-

лярные (крахмал, клетчатка, гликоген).
уреаза, фермент класса гидролаз; катаJIизирует расщепление мочевины на аммиilк и уl,ле-

кислый газ; эта реакция одна из важнейших в круговороте азота в природе,
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Усвояемость, степень использования организмо]и tIитательных веществ для воспо-l.lения
его энергетических затрат на биосинтез рiLзличных соединений.
Фенилаланин, В-феНил-0,-амиНопропионОвая кислоТа, незамеНимая аминокислота. входитв состав всех природных белков; нарушение обмrэна в организме гrриводит к развитию за-болевания фенилкетонурии.
Ферменты - это специфические белки, входящIIе в состав всех клеток и тканей живыхорганизмов играющие роль биологических катализаторов.
Ферменты (от латинского fеrmепtum), энзимы, ,биоката.гlизаторы, специфические белки.
присутстВуIощие во всеХ живыХ клеткаХ и играющие ролЬ биологических катализаторов.ФолиеваЯ кислота, витамиН В., птероИлглутамлIНоваrI кислота, витамин группы В; сти-
мyлирует кроветворные функции организма, участвует в синтезе некоторых аминокислот.
холина, пуриновых и примидиновых оснований.
ФосфоР (Phosphorus), макроЭлемент; один иЗ ваrкнейших биогенных элементов, необхо-
димый для жизнедеятельности всех организмов; rIрисутствует в живых клетках в виде ор-то- И пирофосфорной кислот и их производных, а также входит в состав нуклео1идов,
н},клеиновьlх кислот, фосфопротеидов, фосфолlлпидов, фосфорных эфиров углеводов.многочисленных коферментов и других органичес,ких соединений.
ФУРаЖ (фРurЦУ."КОе fОurrаgе), корма, концентриpованные (зерновые) и грубые (сено, со-
лома и лругие), заготовленные для сельскохозяйст,венных животных.
хвойная мука, витаминный корм, получаемый из искусственно высушенных хвои или
еловых и сосновых веток.
XllMyc (от гречеСкого chymos), жидкОе или rrол)/жидкое содержимое (пищевая кашица),гонкого киttlечника, образlтощееся при воздейст,вии на пищу (корм) пищеварите-]ьных
соков (желудочного, панкреатического, кишечногll).
хлор (латинское chlorum), макроэлемент; один из биогенных элементов; основа осмоти-
чески активного вещества плазмы крови, лимфы, спинномозговой жидкости некO.горых
тканей; играет роль в водно-солевом обмене; способствует удержанию тканями воды: ре-гуJирует кислотно-щелочное равновесие и других lIроцессах.
холин, гидроокись 2-оксиэтилтриметиламмония, относится к витаминам группы В: вхо-
alит В состав фосфолипидов, служит источником мэтильных групп для синтеза метиOнлtна.
ЩелJrобиОза, дисахарид, ocHoBHfuI cocTaBнall частЬ ц"ппtoпоr"r, образуется при ее гидроли-
зе.

щел.llовиридин, ферментный препарат, стандартизируется по целлюлолитическои актив-
IIости.

щел;lюлоза, клетчатка, полисахарид клеточньIх сl,енок растений, линейные молекулы ко-
l-ороl-о построены из остатков глюкозы; обуслов.Iивает механическую прочность LI эj]а-
стлlчность растительной ткани.
Щеолиты, кристulJIлические пористые аJIюмосилI,Iкать] с исключительно высокими ад-
сорбционными и ионообменными свойствами, спOсобными поглощать неорганические и
органичеСкие вещеСтва; пориСтаJI порода природнсlI.о происхождения.
I{ист,еин, о-амино-В-тиопропионовtUI кислота, заменимiUI, серусодержашая аминокислота;
вхOдиТ в состаВ почтИ всех приРодных белков и глутатиона; при гидролизе белков пре-
врашIается в цистин (В,В'-дитиоди-0,-аминопропионовая кислота) - незаменимzш аминокис-
лота, входит в состав белков и пептидов.
шро,г (немецкое schrot), концентрированный кор,м; побочный продукт маслоэкстракци-
онного производства. Получается после экстрагир()вания жира из семян масличных расте-ниii растворителями.
Экстрагирование (от латинского extTano), способ извлечения одного иJIи неск()JIьких
коN{пOненТов иЗ твердыХ тел илИ жидких смесей о(iычно с помощью органических раство-
рит,елей (экстрагентов).
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экструзия (от латинского extrusio), обработка зерна леред скармливанием одновременно
высOким давлением и температурой в пресс-экструдерах, значительно поtsышающ1я усво-яемOсть пит,ательных веществ.
Энергетическая кормовая единица (экЕ) - за ] ЭКЕ принимают в среднем 10467 к{ж
(2500 ккал) или округленно l0 МДж обменной энергии.
энергетическая питательность корма, свойство nopru удовлетворять потребность жи-
вотIlого в энергии.
ЭнергопРотеиновое отношение (ЭПО), количество килокалорий или мегаджоулей (ки-
лоджоулей) обменной энергии в 1 кг корма, приходяLцееся на lo% сырого протеина.
ЯчменЬ (Hclrdeum), род однО- и многолетних траЕlянистых растений семейства злакOв, ис-
пользуется I} кормлении животньtх.

7. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1.'Гребовilния к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: Стан-
дартнО оборулованные лекционнЫе аудиторИи длЯ проtsеденИя интерактивных лекций.
7.2. ТребОваниЯ к оборулОваниЮ рабочиХ пre"u ,rре.rодавателя и обучающихся: Ви-
,цеопроектор, ноутбук, экран.
7.3.I'ребования к специаЛизированному оборУдl}ванию: лаборатория зоотехниче-
скOго анаJIиза кормов, коллекции кормов, гербарrли растений, тематические стенд1)I, при-
боры и оборудование для определения питательности кормов.
компьютерный класс, компьютернчut программа:

Панин И.Г., Гречишников В.В. <<Корм оптима Эксперт>: Программный комплекс
"КомбикоРм", Программный комплекс "Рацион", Программный комплекс "Премикс"/
ООО "КормоРесурс"

цlц&,.kgmЬikопт,ru

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
8.1 к

Пк-l- споOобностьIо
и I,отоI}ностью использо-
ва,гь методы оценки при-
родных и социаJIьно-
хозя йс,твенных факторов
в развитии болезней жи-
во,гных, проводить их
коррекцию, осуществ-
ля,гь профилактические
мероприятия по преду-
преждению инфекцион-
ньlх, паразитарных и не-
инфекrционных патоло-
гий, осуществлять об-
щеоздоровитеJIьные ме-
роприятия по сРормиро-
вани_ю здорового пого-
-rIовья животньж, давать

()ценки компетенций по дисциплине ческое

Владения

ление лошаiIей>>

Знания

- Владеть: общеоздо-
ровительными меропри-
ятия по формированик)
здоровья животных, да-
вать рекомендации п()
содержанию и кормле-
нию; методикой анализzt
и составления диетиче-
ских рационов для раз-
ных половозрастны}.
групп с учетом физиоло-
гического состояния;
контроля полноценности
кормления лошадей с

использованием резуль-
татов анаJIиза кормов.
рационов и кормовых
добавок, оценки внеш-

Форпrируемые компе-
тенции

Уметь: опреде-
лять нормы по-
требностей ло-
шадей в пита-
тельных и био-
логически ак-
тивньгх веще-
ствах и отдель-
ных кормах;
составлять дие-
тические рацио-
ны,
анаJIизировать

рационы для
лошадей разных
видов, возраста,
с учетом физио-
логического со-
стояния и

Знать: содер-
жание пита-
тельньIх и ан-
типитательных
факторов в
кормах;
диетические
свойства кор-
мов;
научные осно-
вы диетI{че-
ского кормле-
ния лошаlей.
роль отдеj]ь-

ных питатеJIь-
ных и биоло-
гически актив-
ных элементов
кормов в об-рекомендации по

Умения
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жанию и корN4лению,
оI{енивать эффектив-
нос,tь диспансерного
наб.гlюдения за здоровы-
ми tl больными живот-
ными.

личных наруше-
ний обмена ве-
tцеств. По ре-
зультатам анали-
за формулиро-
вать обоснован-
ное заключение
и разрабатывать
рекомендации по
диетическому
кормлению ло-
шадей в целях
профилактики
нарушений об-
мена веществ;
по клиническим
признакам, по-
ведению и дру-
гим покitзателям
животньIх опре-
делять наруше-
ния сба,тансиро-
ванности рацио-
нов по основным
факторам пита-
ния животных,
отклонения по
содержанию пи_
тательньrх ве-
ществ в рационе.

мене BeIl(ecTB
животньIх;
нормирован-
ное кормление
домашних жи-
вотных с },че-
том вида, воз-

раста и физио-
логического
состояния;
методику со-
ставления дие-
тических ра-
ционов для
лошадей при

р,lзличньш
нарушениях
обмена ве-
ществ и меры
их профилак-
тики;
методы KoIl-
троля полно-
ценности
кормления
лошадей по
биохимиче-
ским пок€}зате-
лям крови и
мочи.

ний ба.шанса питателL-
ных веществ в рационе,
оценки результатов бисl-
химических исследовЕ]-
ний крови, мочи живоl.-
ных.

8.2 Текущий контроль
Текущий контролЬ по дисциПлине <!иетI4ческое кормление лошадей> позволяет

оценить степень восприятия учебного материалil и проводится для оценки рез},ль.гатов
изyчения рiu]делов и тем дисциплины.

текущllй контроль проводится как контроль тематический (по итогам изуlения опре-
деJIенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определенного рiвдела или нескоJIьких
разделов, переД тем, как приступить к изrIению очередной части учебного материала).

1. l Пер_иод жеребости
1. 9 месяцев
2. 1l месяцев
з. 10 месяцев
4. 8 месяцев

Проверочные тесты
у кобыл?

2. Норма содержания сырой клетчатки
1. 1б_18%

2. 50-55%

в рационах молодняка лошадей, % от СВ?
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.{i

4.

з. 20-50%
4. зO-з5%

з. Порядок кормления и поения разгорячённой лошади?
l. Концентраты, грубый корм, вода
2. Вода, концентраты, грубый корм
3. Грубый корм, вода, концентраты

какие питательные вещества использую.tся орlганизмом
первые 2-З часа?

1. Протеин, клетчатка
2. Крахмал, сахар
3. Ж"р, гликоген

Очередность кормления и поения лошади?
1. Концентраты, поение, сено, сочные корма
2. Грубые, сочные, поение, концентраты

лошади при тяжёлой работе в

Структура рациона для лошадей при тяжелой работе (сопоставить)
l. Сочные
2. Грубr,lе
З. Концентраты
4. 50-55%
5.25-50%
6.25-40%

ОТВЕТ: 1-6;2-5;З-5.
Факторы, определяЮщие потребность жеребцс,в-производителей в питатеJrьных Betlie-
ствах и IiAB
l. Выполняемая работа
2. Интенсивность использования в случке
3. Поро;rа
4. Сезон года
5. Здоровье

6. Масса тела
7. Темперамент
8. Подготовка кормов к скармливанию
9. Возрасr
корма и добавки, окzlзывающие положительноlэ влияние на качество спермы жереlIов-
произвоl{ителей?
1. Корма животного происхождения
2. Аминокислоты
3. Барла ячменнzul
4. Солома
5. Жом сушеный

5.

6.

7.

8.
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6. Минеральные добавки

9. Нормы скармливания сеналошадям в период ипподромных испытаний
1. 3-5 кг
2. 0,5-1,5 кг
З. Сено не скармливают
4. l2-15 кг
5. 8-10 кг

10. Концен,грация энергии в 1 кг СВ рациона ЖеРrэбцов-производителей
l. 1 1-15 МДж
2. 1-2 МДж
3. 20-25 МДж
4. 7,5-8,5 МДж

1 l. Концентрация энергии в 1 кг Св рационir у ла].'ирующих кобыл
l. 10 М{ж
2. 1З М!ж
3. 5 М!ж
4. 8 М!ж

l2. Уровень скармЛиваниЯ кормоВ животного происхождения жеребцам-производите.пям?
1. 1-2%

2. 5_10%
з. |2-|5%
4. Вволlо
5. Не скармливают

13. Сколько обменной энергии требуется жеребыи кобылам в l кг Св?
i, 5 МЩж
2. 7,3 М!ж
З. 10 М/{ж
4. 8 МЩж

l 4. Сколько СВ требуется жеребым кобылам в расчете на 1 00 кг массы тела?
l. 1.0 кг
2. 2,5 кг
3. З,5 кг
4. Вволtо
5. 1,5 кг

l5. Структура рациона для молодняка (возраст 3 года) на ипподромных испытаниях (со-
поставить)

1. Грубые
2. Сочные
3. Концентраты
4. 25-з5о^

5. 0-5%
6. 65-70%

ОТВЕТ: 1-4;2-5;4-6
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16. СтруКт,ура рациОна подсосных кобыл, oulo (соп,оставить)
l. Грубые
2. Сочные
З. Конrцентраты

4. 45%

5. 15-30%

6.25-40%
ОТВЕТ: 1-4 2-5, З-6

l7. Максим€Llьные нормы скармливания сена лошадям, кг?
1. 5-7
2. Вволlо
3. 10- 15

4. 20-25
5. 15-1]

18. Предельно допустимое отношение Са:Р в рацис)нах лошадей'/
1 . 0.8- 1.2: 1

2. |,5-2:l
3. 2:|

4. 0,75-1:1
19. Максимzlльная суточная дача жмыхов в рацио}Iах лошадей, кг

l. Вволю
2.4
з. 1-2
4, Не скармливают совсем
5.5-7

20. Нормы скармливания патоки (мелассы) в рацис)нах лошадей
l. 0,8-1,5 кг
2, Вволто

З. Не скармливают
4, 2-3,5 кг
5. 4-6 кг

21. Масса жеребят при рождении?
1" 9-10 кг
2. 25-35 кг
3. 10-20 кг
4. 40-б0 кг

22. НормЫ скармливания поваренной солИ лошадямt при легкой работе
1. 50-55 г
2. 30-3б г
З. Вволю
4, Скармливать нельзя, отравление
5. 60-75 г

23. Содержание белка в молоке кобыл?
1. 2,1-з,llоh
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2. Молоко не содержит белок
3. з,2-3,5о^

4. 4,0-6,0уо

24. Содержание сахара в молоке кобыл?
1. Зr3-7,|Уо
2, 10,12%
з. 1-2,5оh

4. Не содержит лактозу
25. Источники лизина в рационах лошадей?

l. Свёкла кормоваJI

2. Корма животного происхождения
3. Шрот
4. Зерно сои
5. Солома
6. Трава

26. Какое зерно при скармливании в больших
1. овёс
2. Горох
3. Трит,икале
4. Кукуруза
5. Рожь

Разработчики:

,.Щоцент, к.в.н.

Ассистент, к.в.н.

коллIчествах, вызывает колики?

(]ОГЛАСоВАНо:

IIроректор по дополнительным
обраtовательным услугам и инновациям

l]eKaH факультета

Лунегова [{.В.

Винохсlдова М.В.

0r,,,,P

А.Н. Парфеьrов

М.В. Щипаrсин
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/dополнитеJIьная образовательная проIрамма повышения квалифик ащии<[iолезни лоrlrадей>> по дисциплине <<Клиническая биохимия .поlша,цей>рассмотрена и утверждена методической комиссией (протоко_tr J\92 от,2t1.09.20l5г).

lанная лроrрамма повышения квалификации является преемственной к
::::::::,:uоrт"л"."::п""Y программе jвысшего образования направленияIIодготовки Зб.05.01
1-1редполагае,г р€tзвитие,гребований 

к BllO.

специаJIист и
совреме}lных

,доемкOсть (qа"
J[екции
ческие занятия
ВСЕГо:

1. Щель реализац]ии программы
основная цель дисциплины при подготовке ветеринарных врачейСОСТОИТ В ТОМ' ЧТОбЫ Да'Ь СТУДеНТаМ 

'еоретические, методологические ипрактические знания по клинической биохимии мелких домашнихживотных.
основными задачами дисциплины являIотся:

Кли н ическая биОхимиЯ 
- фупдuмен,1,€шьНая дисцИпJIина, сосl.авл я к)U_li]явмесl]е с другими биологическими дисциплинами теоретическую ..,снOвуветеринарии, L(елью преподавания ее ст,удентам, является знание главныхХИlvlИЧеСКИХ ПРOЦеССОВ, jIеЖаЩих в осн()ве жизнедеятельности здоровогоорганизМалощадей, знакомство с некоторъ,Iми молекулярными механи:}мами,нарушение которых может приводить к ра]]витию патологических состояний,освоение ваrкнейших методов лабораторных исследов ан ий. состоя IJ и я об ме н авеццеств и )/]\,tение интерпретировать результаты исследований. Свеления омолекулярных N{еханизмах патогенеза t5олезней выполняют не l.олькоинформатиRFIуIо, но И мотивационнуЮ роль, поскольку подчеркивают:l[Iачение кJtи1-1ической биохимии длЯ из},чениЯ клинических дисциплиtl ибl'дущей профессиональной деятельности.

в ре}},льтате освоения щопоrлнитеlrьной образова,ге.llьной

должен oб;ra,rla,l.r,
программь( lIовышения квалификацtли cтylleHT
с.rlедующи ми компетенциями:

способн<rстьЮ к абстрактному мышлению, ан€UIизу, синтезу (OK-l );спосlэбнОстьЮ к самоорганизации и сutмообразоuанию (ОК-7);способностью решать стандартные задачи профессионатьной
деятельности I{a основе информационной .и библиографичеспЬй пуrо1..уры с.tIрименениеlи информационно-коммуникационных техно.ltогий и с Уirе.гомосновI{Ых r,ребований инфОрмациоНной безrэпасности (Ol1K- l );спос:обностью и готовностью к оценке морфофункцион€u]ьных,
dlизиологрl'еских состояний и патологических процессов в орга}{изме

l8
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человека

,цля решения профессиональных задач (О-ПК-3);
способностью и готовностью ан€шизировать закономер}rOстиr}ункционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-(lизиологическI,1х основ, основные мет()дики клинико-иммунологического

|,lссJIедоВания и оценки функционrulьного состояния оDганизма живOтIlог()
l1ля своевременнOй диагностики заболевilний, интерпретировать резуJIьтатысовременных, диагностических технологий по возрастно-половым группам)кивотных с учетом их физиологических особенностей для усllешнойлечебно-профилактической деятельности (ПК-а);

способностьЮ и готовностью осуществлять сбор научной информации,tlо,цI,отовкУ обзоров, аннотаций, сос:гавление рефератов и о,гчетов,библиограф-ий, участвовать В научных цискуссиях и процедурах защитынаучных работ различного уровня, выстуlltать с докладами и сообщенLIям'.' потеI\,tатике проводимых исследований, анrшизировать отечественrl1,1й изарубежный опыт по тематике исследов ания, разрабатывать планы,прOграммы И Методики Проведения нilучных исследов аний, Проводlrтьна)/чные I{сс.jIедования и эксперименты (пк-25 ).
2. Планируемые рез},льтаты обучения

В рез,,,;tьтате изучения дисциплины <<Клиническая биохимия
с,гудент дOлiкен достичь следующих резулrьтатов обучения:

Знаmь:

- теоре'ические основы клинической биохимии лошадей
- основные биохимические механизмы развития патоJIогических

ссlстсlяний

уметь:
-испольЗоватЬ необходимые методики и нормативы органов и тканей влеченой и профилактической работе ветеринарного врача
-использоl]ать гrолученные практические знания в научной работе.в.IIадеть техникой:
_ пI]о веле н и я ; ( иitгн ости чес Kplx исслелован и ji
-мышлеНием ветеринарноГо специ€tлиста широкого биологического профиля

JIоIладеи))



3. Учебный план
!опо-гlните;tьной образовательной

квалификаIiии <<Болезни лошадей) дисхtиплины
лрограммы IIовыtt]еl{лlя
<<Клиническая био.химия

.lrоlrrадей>>

Катеr,орлrи сJIушателей :

цrчной фсlрм1,1 обучения.
Срок tlбу,чения: ] 8 часа
Форма trбyчения: очная.

Р;;/(., --
дисциплиt{ы

I liиохимичес
показателLl I

_д_qц9дф_
клиническаl
биохимия пс

д9!!lзд9ц_ __
клиничесtсаl

лошадей
к.irинически
аспекты
иммунной
сист,емы Jlошаде
к-llиническlа

студенты tракультет.а ветеринарной меllицины

Обrrlая доемкос lддисциплины составляет l 8 часов
Вид учебноii работы зачетных едини

объем часов

(всеr,о)

7l-l
-]

__]

_]

t 
-..........-......... 

----
I

l 
В"о кон"I,роля по дисциплине

l
i

,3. С'рлчк'ура lI соltt|ржание д""цrпп"*iй

Всего
часов

В том чи(]ле
Л"-цr, - Т Пр"ir"ч".Й"

| занятия

Форм:r
контр0

)кие 
|2крови 
|

2

tя |2
ot{eк I

2

(] 2
III.]

2

el'
i

..l
шадеи 

|.--._--__--_]_l-

2

"1 _r_ 2
аспекты

лекции (Л)

---l
ляl
-l
-]

i

--]

--]

l

__]
l

_1

I]ракт,I,iческие занятия (ПЗ)

Самосто.яl,ельная работа аспиранта (СР)



Г;;БФ;.,"й
сцстемьi лошrаllе
клиничесtсаяt
биохимия
мl{нераJIьног(
обмена
особеннос1-1{
метаболлtзruта

витаминов у
.тошадей
(JсобеннOс ги
метаболрrзьtа
лошадей в
зависимости

i 
возраста,

l породы, сс,зона

| .одu

[аr**.йurlй
ццсJgщgjlоI1,9д
l Всего
L

ЛЬ ГlЪЙ ""*ц7"

i{gкпз_зlелей крови лош адей
К.п uHtlческа я бu охttмu я. почек .пtlt,u а dеЙ
Клинико-диагностическое знilчение показателей,

клигtико-диагностическое зн€lчение показателей,

лоuлаdей

/{еятельность эндокринной системы у лоrпадей в
нqрдgддрц]lа!ологии
h'.ц bt нuчес кая бuохttJvluя л4uнеРСUl lэ НО zo "бiiЙI/,ллrнико-л[{агностическое значение показателей,

й

-------]

--]

]

l

1

1 )

) 2

(),г

;;;
tдеи

2 )

2

l8

)

l8

4. Лекции

]j_+р9цт9р_ц:уд_щи х с остоя н и е м и н ер€rл ьн о го о б м е н а

J состояние п()чек у лошадей
R'л u н uче с кая бrtохLLlvlu я пе ч е нu l t оша d е й
}("пинико-диагностическое значение показателей,

состояние п()чени у лошlалей
Кл u н ll ч е с кu е а с п е к m ы u-M^4y н н о й 

" 
u r, й., i, ;rrr* i ;;

характеризующих состояние иммунной системы у
лошадей
К'rtнuческttе аспекmы энdокрui"-1 ;rnr;;,



А н п1.1t о кс u da н rпн ая с uс mел4а по*оай

Li
t_Ъg_giq

5, Пе;lечень контрольных luероприяiгий и вопросы к зачету

по окончании изучения дисци'лины <<клиническая биохимиялошадей) студент сдае.г зачет

I
I
L

I,
l

L--

l,

Вопросы к зачеry:
Бе.тlкрt. Их роль д.ця роста, р€lзвития организма.
оснrrвные химические реакции аминокислот в организме.
Липиды. l)нергетическая ценность ЛИПИ!Ов кормов.
}'г,певоды.
Биохимические показатели Кровiи, отражающие функцион€шы{оесOс'ояние мочеполовой системы 

'ри 
нефритах и нефрозах.

спr,е.це.пение концентроции креатинина в плазме крови ,|lля
выя в.rlения функции почек

7. Гiат,сlлсlгические составные части I\{очи

! Ферменты крови отражаЮщие сос"гояние печени: А.пАт, A.A-I-, tцФ.9, Белки плазмы крови, имеющие диагностическое значение при
дItагностике болезнеЙ печени: обшiий белок, альбумины,глобул" nui.

10. Ка",rьЦий. фосфор, магний плазмы крови
11.Po;lb, калыlи'риола в норм€tлизации уровня кальция 14 фосфора }}

пJIЕl-:tI\4сj

l2.Пiат,,эЛо.иЯ иммунной системы: белки, отражающие заIцtll,ньiе
механизмы организма : неспецифические и специфиLIеские белки.13.ГипофVнкциИ шдлrтовидной, па]ращитовидной, поджелудочной,
гIOловь]х желез, надпочечников у лошадей

окислен}lе.

l.
2.
-

4.
5.

6.

йй"д"й

характеризующих состояние витаминного обмена
у лошадей

ческого состояния

Г] вобод но-радI{ K€IJI ьное



,-л
Ll-b

14.tr'иперфункциrл щитовидной, паращитовидной, поджелудо.lной,
llолсRых желез, надпочечников у лошадей

Тест- вопросы по дисцIIпJIине <<Клиническая биохимия лошадей>>

}lb IЗollpclc IIрави.llьнt lй 0твет

t
l Yptllзt: t t t, l.tr {,} ! t{] tl }lilTn14 я l} r'. t"}0*и ре r-v l ирчr:l,i t,cTr,;

l , а.пl,,":\сi,;: г*i]Oп

2. rtttpa,r t,clJllлtэH

З. a,ilpc:tti,l,;tlt ll
4, л pi,t; l,aгJlaIi,iIIJ tiы

5. ка-гlъцитонин
,)

l Io;t t,i;l зtян пеru,r AK'l'I' ак,},l4}-}и1llIруеl,ся

l , Kit,t iifrс::tи:tи бе-;llса

2. г:lt,,ltt*t tt)(.}l,L]IIS.]

], l,,,l ll tclrl i] t!tiI,rt,tlt:]

4. j]и{l,,:,",;il,]

5. все псречlIсj,Iенное

5

Р ш;r ll з t,t l t t,-r|lак гr"lрt l t ll п {}1,;,l.ila MVCi,] 0Ki.l1l}ll lt;tlоl t]пяь.l t)е

,:tей c,|,}i 1 l 0 }l il [ {.)p]\{оl liulb tl },к) фу,н кцll K-l :

I . lцtt rоврtдltlliл iltе.rlс:зl,t

]. гlltlоt|iiтза
_J. н iuit ttlrtt-I l l,{},I K0l]

4. llcljtilct,l;y ;1o.tнol)i }Kejlol] trl

5. гltr пtltзi,tх }ке"це:i

,)

4 Кit-пt,ilп гt)л,tлt ll :

l. cHtl;;trre,:" vp{)Be}{b кitjlIэl{ия в l(p{}Bl,t Il lу,вс,пиttt{вitе,l,

ег() 
'I()0 

l fu tlji(]tiиC В KOC 1}IYf () ]'Kil}Ill
2, пolil,ttii;te,г y]]tlвe}i}> коJlllltпя t] KpOt]I,t

З. t toltыt i l ае.|, .yрс) вOп t, t]ltlсфора !l крOви
;}, нс ;r;lиясl- H?l с(),ilерli{ill{ис кi].цыllля r] KpOtJt,

5 I-lecil,,<apl r1,1й ли irбет p;:l :il}rl l]tle гся lIри :

] . He;Ioc l,it,l,Kc г,:IIt}кatll)ilit

2. l,и l tсpr,:,:I(Feltll и сol\,t il гlr],р()l1 ItоIю { (lp]\,{t-rllа

j. lLe.:ttlc i|il li0 I}a]]]()ITpeccr.llia

-l. t rt tt*lr it.{реrэзе

5, t l,t itr.t,t,и ylctl,tt:

aJ

]



(-(

6 1,1с:rэtiрirгимая It0теря t}ер;rtеп,rirt,лtrзной ак],]{}tл,lсlсг1,1

l,tlrlЗЫt3i10 I'C}l ]

l, леllатуlэilltи*ir
2. Ktr н фсl pMarиOH }t blý,! }l I {:}l,{ellelt ttяпrи

J. ох.l lax',, lc пи.е l\,1 pilcl вOра фермеtл,га
4л yBt;t lt,ic Ii ие N* Ko}{I tc} ll,pitl1и.и с_yбстраl а
5. BceMli ltсреl,JисJеlll{t,I]!!и фак,lrl;эаrurи

1 I loBыlIteHtTc сынtэрlr"гочнсlii ак,г}lRIltlстl{ d}ýp}toll гOв

ПРl{ ll{tit}.]i{)l-!tIt il1{}iКС'Г rlitjlrll]ЬСЯ СJtеДС'ГВИеП4 :

'l 
. yl_t.':.,tи.td:iillrl eI,0 cI11.1,1e:9a

2, п cl lrы l i t t]t { н я l IрOп и I ta,e\4 {lс"ги ltjIel,tэlr н l;Ix ;чtеп,lбр;rн

З . paзp.l, iltел]и я KJ leT{)K" (l и}l,ге:}Ilрylоil1и х ферм,*нэ
"l. гlоl lpTltt.:tlllr, вь]вслсll trrI
i,,.,,.._ l,,,,..,,,,,,,,
"}. lrLi \ t|;_!r\.lllL-,\,tll1rrt.\ !{r(it\t(rlJllD

5

tt Il;tиOrl.'tt,llli;Lя itK,r[4B}lоc,|b длд'|' 0бнарy,киRается t]

кJtсl,кat.ч :

1, ;ulllllcl,ill;:;.l

2, ше,lеlлtт

З. cKe",tcl гн},},{ \4},IIlII.1

4. по,lеr,с

5, t ltl.' {;lit).1 tl,.i1(} {I lt t)Й ){iе] le,] ы

2

() Ilовыltl*пlltэ актрiR*{rrсl,{4 креаl,и}lкllliil]зl,;l в крOlJи

Hall бOj tljt, }:iц)аiil,ерн i} л,rrя ЕOра}кен }l rl :

l . :)pl1-1,1-1tlпи rc"rB
J l!,,,',or,"I

З. cKc:tcr fl1,1X м}эllIII.1

4. Iltr,teK
5 . tltl, tltie,п :,,.ltоl { н t} ii }liC-:l 0]} lrl

-)J

l0 CeKpeTlrpyeмbiM в кровь
(пла-зтчrасп еци фичным) ферментом является :

1. лдГ
2. II lел<r.лная фосфат€ва
3. Хоltлtнэстераза
4. АсА'Т'
5. АлА Г

aJ

ll CKo-llbKo видов аминокислот входитв состав
белков?
1. 60t)
2. 4Q0
з. 200
4. l00

6

i



5. 50
6.20

Заряд белка в нейтральной среде зависит от:
l. колtlчества пептидных связей
2. количества водородных связей
3. коли.tес,Iва I]еполярных аминокислот
4. с<lотношения сlтрицательно и
поJIOжIdтеJIьно заряженных аминокислот в
белке
5. r,емrIературы раствора

выса,liи вание белков вызывает:
1. лrзбы,гок белка в растворе
2. tlизк а.я температура
3. воздействие высоких концентраций
нейтральнr,tх солей
4. действие сильных электролитов
5. действие ионоl] тяжелых мет€UIлов

денатурация белков это:
1 . разр"чrrlение четвертичной, третичной,
вториLлL{ой структур

2. разруrrrение первичной структуры белка
З. разрl,tl_tе}lие всех уровней структурной
орга}[изацлtи белка
4. расп;rд белка на пептиды
5. гид;lсlлиз белка до аминокислот

Основtлая масса аминокислот организма:
1. испtiлlьзуется для синтеза нуклеиновых
кисл{J,I

2. испсrльзyется для синтеза белка
3. гrtl;цвергается дезаминированию
4. по:l lзеlэгается переам инированию
5. гlоllязсl1,1гаются декарбоксилировани ю

Отриl 1ате-цьный азотистый баланс характерен
для:
1 . лечения глюкокортикоидами
2. голоданрlя
3. тиреот()ксикоза
4. нефрсlзов
5. Bce1,o переttисленного

l4



повышеtIие в крови уровня:
1. индикана
2. креат,ина
3. креатинина
4. ilп", lt llu.llt l{UJI {_},г

й*,,, ",-J" й* *-*'о nor"-o*rrro *ur*r.-
азо,l,а tх ;обенно характерно для ретенционной
азотемии?
l. ашtинокислоты
2. креаr,инин
3. мtlчевая клIслота
4. креi.t,гиl-t

В оргаt-tи:зме липиды выполняют функцию:
l. стlэl,ктурную
2. :лнерге,tическую
З. заши,тную
4. пре/iтпественников био;rогически активных
вещесl,в
5. все Ilеречисленные функции

,,Zб й;;;;;,, r. *'n"лоu 'ро^*ол-
ПРейl Nl'\'iЦetJTBeIlHo В

l. псlлости рта
2. пttшi,;воде
3. жеriудке
4.:гонr.;t-lй кишке
5. 16.цг-:1,ой кишке

,.1.7
Прос:r,а.г.;tанllины синтезируются из :

l. трил,,rлtцеридов
2. хсrлестерина
З. ке,lrэr;овых тел
4. насыlленных жирных кислот
5. полиненасыIценных жирных кислот

Био;lсl:lлческая роль триглицеридов сводится
к:
l . рег,rlt,iруюrцей функции
2. :rr-rept етLlческой функции
3. лиl{t.l,гропной функции
4. т,р.rнсгtrэр,гной функции
5. актлtвациrr l\,IeHTOB

,"z4

,.25

.28



осн rtBHcrii транспсlртной формой эндоген ных
триI,,ли t \еридов являются
1. xlt;lol"tt{Kpoltы
2. JIIII{п
з. лп()нп
4. лш}п
5. He:lcl,о r_,1rl,rфиrдированные жирные кислоты

з0 Xoni;i, *р* Б ор.-Гп,п**
l . вьiпо.цняет липотропную функцию
2. под:li:рживает кислотно-щелочное
состолii}lе
З. является осI{овой дlrя синтеза стероидных
горNlон0l]
4. испсlльз},ется только как источник энергии
5. всс: Iifiречисленное верно

К соедиrlениям, входящим в состав

фосфс,lл илиlIов относятся :

l. xo.лt,tll

2. сфиrlгозин
З. ceoltгt
4. все гtеречисленные вещества
5. ни L),цно из перечисленных веществ

,.\2
Просl,гаi-;lандины являются производными:
1. арахлrдоновой кислоты
2. холt,:этерина
3. гтальпlитиновой кислоты
4. стеitри новой кI,1слоты
5. о;tеlлновой кислсlты

.JJ Уг_llевоllы в организме выполняют все
перечиr-:ленные функции, кроме :

l. Энерпgтической
2. ст1,15zк,l1,рной

3."грангпсtр,гной
4. пластической

в расшtеrlлении углеводов не участвует:
1, альсjlа-itмилаза
2. гап,tь,t;t-амилаза

I

I

-]

l

]

,{4

",z9



5. ма,liл,,l,аза

Обме *+,Llисхаридов происходит:
l. в рtl,i,lэллой полости
2. в;ке.пудке
З. в двс:iiтадцатI,Iперстной кишке
4. в lrrl;lqэс,ги тонкой кишки
5. на п(]lJерхнOсти ворсинок тонкой кишки

ОсновrtыL4 0рганом, участвующим в
ГОМеОС']'а:]iе ГЛКrКОЗЫ КРОВИ, ЯВЛЯеТСЯ:
l. пече,rь
2, клtt.лtе,,чtlик

3. ске-цс:,llные мышцы
4. надгtочечники
5. пс-rчклt

Ключевое соединение путей метаболизма
глюFiозIrl в клетке:
1. г-llttкr-lген

2. глюttсl:+а

З. шюкtrзо-6-фосфат
4. глlсlкозо-l-фосфат
5. фtrrуктозо- 1,6-дифосфат

Щепr-rtt l rl rованной формой углеводов является:
1. гзrюкозо-6-фосфат
2. г;rикоген
З. оlrлttчrсахариды
4. фрчктозамин
5. гlлtрсltзиноградная кислота

Вывс:лrlllие глюкозы с мочой не зависит от:
1 . Krryfi rэчковой фильтрации
2. убrоlllrя грiпергJILIксмии
3. KaHa"ltt,t]eBoй реабсорбции
4. скtlбл,эст}l гликолизаи пентозного цикла

Гликlэз" i,t ilrlрованный гемоглобин:
1. В нс,бrзJ]ьщ}iх количествах постоянно
прис,/l,,(l Iвует в крови
2. llоqв.r,lтется то.пько при С!,типа2
З. ГIг,яlr.л,{е,тся гоJIько rrри СЩ типа 1

4. В ltоlэме cocTaв.iяeT 65О/о от всего
гемог.пt]биIrа

l

l

l

_1

l

t
Il1

I

l

l

I

]

35
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,+2

,+3

OcHr)Rl-I bIlr,t материалом для исследования
уровFlfi l rорфири}lol} является :

1. Mo"la
2. сыв,rrротка крови
3. лейкоциты
4. спинноN{озговая жидкость
5. жr:лtч ь

Порrhирl.iи * групIrа заболеваний,
воз}t иk:а}оlII{х в результате:
l. блокl.tрования начапьных стадий синтеза
гема.

2. нар1 ttlений на:rтапах распада гема
3. гипербилирубинемии
а.ýtqццроgецllя цю
IIорФирины в,кодят в состав:
1. миоl,;t<lбина
2. ге,rдсlг.пrrбрtна

3. перол:сидазы
4. ката,tазы
5. всех перечисленных биомолекул

Нек огt ьюl,ированный билирубин в
гепа г0, l il,1-г;1),i пOдвергается :

1 . каlэr,Jr-rкс t{.пIlрованию
2. декарСjOксиJIированию
3. ссlед;аt]ению с гJrюкуроновой кислотой
4. дез аi*л инI,{рованию
5. Bcelit tIеречисленIjым превраIцениям

OcHr.rB ii ая масса коньюгированного
били pl,(i llнa постуI]ает в:
1 . жr-:лчеj]ыводящие капилляры
2. Kpcltlt,,

3 . л rтрlrFа,гkJческуI{) с истему
4. с-lюн,ч
5. все rlеречIlсленное верно

3. увi,;i,л,iенис| кол]4чества оснований

l+4

l

L

|ц

1._ýi{ц,*.цtтq j_уФерц.цц_9ýц9Еец4ц

,+l

5

.Щл я M,,l ., аi]оли.t еско го алкапоза характерн о :

l. сttи:*.:сlние pFl
2. сн iа,яtение парциагIьного давление
угле,кlrспOг() гаiа



Ьо

5. все IIеречисленFIое

Основнсlй ион, определяющий перенос воды

через кJIе,гочные мембраны - это ион:
1. калияl
2. кыtьt{1tя
3. натрl,rя
4. водцtlрода
5. хлrора

ионtl ti организме не участвуют в
1. реl,r,,зяlIии осмOтического давления
2. со:i,,тii"гlрlи оl{котического давления
3. реr,чпяции кисJIотно-щелочного состояния
4. перецаче нервного Irмпульса
5. регч:rяцлIи активности ферментов

К брtо;лгll,tт.tеской ропи железа относится:
1. у,l,tц,r,ие l] тренспорте кислорода
2. реr,l.irирование активности ряда ферментов
3. per l ;rирование роста и пролиферации
клетOк
4. учаr;,геtе в сиl-лтезе альбумина
5.у.,ас,,"е в регуJIировании активности Т-
лим(lолlлlт,ов
6. веlэlлс, 123 5

7. вернrэ 124
8. верчо l З45

Урочеll t,тpаtлсферр}{Irа сыворотки НЕ.,..
1. мсх.,:,. быть оценен по оЖСС
2. Mtr,ж c, г быт,ь 0пределен по количеству
даLlн()I,о
бе.lrк:а

З. шовышаеl,ся при беременности
4. повьiillеется при приеме ор€Lльных
KoH],pai Iеll,г14вов
5. сr;;t;+:,iется при дефиците железа

{ . У чебно-пdетодическое обеспеченrле дцсlлl{ п JI [l Il I1,1

,+9



L)

А) осr+овная литература :

l. Карпенко Л.Ю. Клиническая биохимия в диагностике болезней лошадей : _ччсб.

пособие / Карпенко JIариса Юрьевна; СПбГАВМ. - СПб. : Изд-во СПбГАI}М.
2006. - 59 с.

2. Рогсlitсилt В.В. Практикум по биохимии. СПб.: Лань, -20|3 -544 с. ISBN:
978-.5-fi l 1 4-1 586-1 (эБс)
Б) лопtlл нительная литература :

1. Коrrrrrrа,r,ов Ю.В. Биологическая химия : учеб. пособие для стулентов вузов,
обучаtош-lихся по направлению подгот. 36.03.01 (ква;lификация бакалавр) ВСЭ и

спец. _]б.{)_5.01 (квалификация вет. врач) Ветеринария: рек. УМО / Конопаr,ов I0рий
Baclt.l,bt:B11,1 , Карпенко JIариса Юрьевна, Васильева Све,г:rана Владимиро]]tlzt l

СГtбl-АI}Vi. - СПб. : Изд-во СПбГАВМ, 2015. - 296 с,

2. МетревеrIи, 'Г.В. Биохимия животных: Учебник для вузов. / ]'.В.
Метреге"тIи. - М., С.-Пб. ((Лань), 2005. 370 с.

3. Березов. Т.Т. Блtологическая химия. Учебник для студентоI}

медицI.rнских вузов. / Т.Т. Березов, Б.Ф. Коровкин. - М.: Медицина,
l998. - 704 с.

4. KaprletlKcl Л.Ю. Роль витаминов и минеральных веществ. У.lебное
пособлl.]. СПб, - 2005., - 187 с.

5. Карпеl"ко Л.}О. Клиническая биохимия в диагностике болезней. СПб.,
200б, - 45 с.

6. KoHotiaTclB Ю.В., Макеева Е,.Е. Основы иммунитета
сельск,]хозяйственной птицы. СПб., - 2000, - 120 с.

7. Зайlлев. С.Ю. Биохимия животны.к. Фундамент€Lпьные и прикладные
€tсп€ктirl. Учебник для вузов по специzrльности кВетеринарI.rя)). lС.Ю.
Зайtiев, tO.B. ltонопатов. С.-Пб., М., Краснодар: Лань, 2004. 382 с.

I1прог,раммнllе обеспечение и базы данньIх, информачионно-сrIравочные и гlоисковые
системы:

1)Ш;r,.i}у};l}1..з|l.фцrьцr1"!е_lgý]дýs/сопtепt,shtml
2 ) l1l_Lt.: .', _l, i l,у.р:l,"1:lд_.пsч l, п,/ i n rl ех . lrtlT
3 ) h1lр., r_i,чt_цДiцrl kцLцs;r/lдdgцфр
4) ]зlýl,. ]:,ч]д}Lаl tц_щi kцrJlgt/еlgk!шдЬчghДrепu.htm l

5 ) Ц_t:: : .,_r: |qшýд,J,. щlсhg1llЬ!ry
6) LЦц..,l|,tilr1],}i.lý]l1с_!rcлц, паrоd.ru/ýрrачосhп i k/7. htm
7),Lц! p1.1l;ilfuqliu!,gý! оп.еdu.ru/

8 ) hrцl_._ztr_Цlg!- п аrосi, г цц1lgдццl
9) h i p:, /: 

:rl._rl-tr:,ý h_..T}iý,illшl;yJd
1 0) lt,tl.t,.,:iril*lu цчjд_дцl

7. MaTepl{it "I, r"}tCI-Texн ическое обеспечение дисци пл и ны :

7. 1 . Помешlr-]llllя и лаборатории:



кафе,цра биоrrогической и органической химии имеет общую гIJIощадьз08,1 м2, }лЗ 1,1t,tx ]5З,9 м2 приходится на 4 учебные комнаты для проведения;таборатt)рrl*"праI(тических занятий и rrЬ""" лекций. Учебные комнаты.'снащены t]ыllяжными шкафами с пр"пуо"тельгtой вентиJIяIlией,

ilБЁ;:"*'' 
Lr КРаНОМ, УЧебНЫми досками, фоrоrr.*rропппоi;;;;;:;;;

iЩ-Т'еГr*irБ й
llllil
t* L_-_
: i iУчеб"u, поЙЙiu
l lпобио.ltrэl-tлческоil i(Kao. Jъ7+t

i 2 jУчебная K()i\lHaTa

l |r,u биоllогllческой
j |(каб. Nl79 )

Е]V*б".;',.;йu*
i __lпо орtqflцтýk_оДj
i 4 |Учебнаj] ,(,i)Mi-IaTa

t_]щ!шани,Iс,ской )

()мнаты

t для занятий
,й химии

l для занятий
й хип,tии

Площ
3ДЬ,

м2

Посад
очных
мест

Оснашlенr
Вытяжн

и
tttкаф

Фэк
кФк-2

l

дополни
тельно

-.__.--._
lepMocr,

а],

l

i

l

4з,л з0 i

з0,1 26 l l

l_--д-ttя занятий

ёдNIgд_
для занятий
кимии

50,2 з0 )

.30,5 28 ,)
l

l,:^Y*'_,' ]:l] ', I]'lЮТся вспомогательные поме ще н ия для обслу:жи BaIt ия

__]_
ла
ZJI

i

I

I

t

i

лаборантская

лабораrорttых рабсl.г

]

l2",i

I

l

i

l

I

tsсломоi,атеJIьная
ко]\4не.га

Исllолt,зуеl,ся дJIя
}ip:]!lt]! I I] lJ

лабораr орной
посуды.

обору,дtlванl.tя"

Оснащенност.ь

Лаборатоllная мебель. Ф-)К
КФК-3, uентрифуга, весы

аналит,ические. весы
ква/црантные, аквади стиллятор.

вытяжной шкаф. столы
химические лабораr.орные со
стеллажам и, встрях и ватель.

гомогени:}атор, мешчUIка
магнитная. прибор лля

электрофореза, иономеры. рFl-

Сейфы. стеллажи, rпаФоr,
спиртовкI.r, uIт,атI,iвы.

пробирки, ко:tбы, мерные
цилиндры, пипетки, чацIки

Петри, фарrРоровые ступки с

Плита эJrектрическая, двой ttая
раковиlIа со сJIивом.
сушиJIы{ый пtк

12,i.j

)

11риьiс чаi iric

-г---мБйй;



эJIектр() водон агреватеJlь.
стеллажи

2.2. Оборудование и приборы:. Фо,гоэлектроколориметр КФК-З - 2 шт.. Фотtl:ulеlктроколориметр КФК-2 - 4 шт.. Иоrrомер И-l21 - 4шт.
. р}{-мет,р -- ltIT,
. Аква;цлtст,иJIлятор- l шт.. Щент,рr.лф,уг,а -- 1шт.
. РефрактON{етрИРФ-54
. Проблrрки
о Колбь,i
о Ilипtэr,р;tл

о Чаrrtкtл [ic*Tpl,t
о Пред,ллетIJI,Iе стёIt.lIа
о Спирт<lвлtl.t
о |_{и.лr,;1-1i;ры мерные
. Вороi-tки
о LLIтаr,и вы

[Iрепараты. с,беспечивающие учебный процесс:о 0, i }-r раствор серной кислоты
о 0.1 }l раствор соляной кислоты
. 0,1 I { раствор NaOH
. Pacr-Tlclp Люголя
. Спирт этиловый
. I1ltр,,,,1з;11 натрия
о Д}{Ф Г

' }Iабtlры для определения концентрации глюкозы колориметрическим
Ir{c,l-:. } г{{)м (Ольвекс)

О Il;т,Гrс,р,Ы длЯ определения концентрации
к() гiOр i{l\,Iетричес ким методом (Ольвекс). I{э5оры для определения концентраI{ии
кl_,.г{OРl{М€трическим методом с диацетилмонооксимом

. Бl.t1.1тетсlвый реактив
о Kpar;blarl растворимый
. Ко Jit:tтновый реактив
. КРаi.,г:а Тлrльманса

холестерина

мс)ItевлlIIы
(Ольвекс:)

' F!а::rl;* ЦJIЯ ОПРеделеI{I{я активности щело,лной фосфатазы с дl\4t-I
б,l ril,;pilшr по конечнсrй точке

о }{зrбсlг, цля опредеJIения активности АЛТ с fiНФГ по конеLIной T.cl.tlce



Составите.пи программы :

Карlпенко Л.Ю., д.б.н., профессор

Бахта А.А., к.б.н., доцент

Проректор по дополнительным
образовательным услугам и
иннс)вациrIм

фL
про,грамма рассмотр:на и утверждена на заседании кафедры анатомии
животных (протокол Jфl от 3l авryста 20l5 г.).

Завсэдующий кафедрой

СоГ'JиСоВАНо:

d/L Л.Ю.Карпенко

Щекан факулътета 0,ф

А.Н. Парфенов

М.В. Щипакин
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t{ejloBeKa

llля решения профессион€Lльных задач (ОПК-3);
спсrсобностью и tотовностью анализировать закономерности

(lункционирования органов и систем орга}Iизма, использовать знания морфо-
t[lизиолоl,ических основ, основные методики клинико-иммунологического
IIССJIеДования и оценки функцион€lJIьного состояния организма живот[tого
JlJlЯ СВоевременноЙ диагностики заболеваниЙ, интерпретировать рез,\,JIьтат,ы
современных диагностических технологий по возрастно-половым грyllпам
Nсивотных с учетом их физиологических особенностей для усгtеllLной
"цечебно-профилактической деятельности (ПК-а);

спсlсобностью и готовностью осуществлять сбор научной информации,
[Iодготовку обзоров, аннотаций, составление pedlepaToB и о,I,аIетоR,

биб-гrиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах :]аIциты
tlаyчных работ различного уровня. выступать с докJrадами и сообtllен}lями llrl
т,ематике провод!Iмых исследований, анzLпизировать отечественtrый и
зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать пJlаны,
проtрамп4ы и методики проведения научных исследований, проводить
научные исследования и эксперименты (ПК-25).

2. Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины <<Физиология лошадей>> студент

llолжен достичь следующих результатов обучения:

Знапtь:
Закономерности осуществления физиологических процессов и функчий

1,1 их качественное своеобразие в организме собак и кошек на уровне KJleToK,
тканей, органов, систем и организма в целом, в их взаимосвязи между собой
14 с учетом влияния условий окружающей среды, технологии содеI)жания,
кормленI,Iя и эксплуатации механизмы нейрогуморальной регуляции,
сенсорные системы; высшую нервную деятельность; поведенческие реакции
14 механIлзмы их формирования, основные поведенческие детермиIIанты.

Умеmь: Использовать знания физиологии собаки t кошек при otteHкe
состояния животного; саNlостоятельно проводить исследования на живо,гllых.

В,цаdеmь., Знаниями и навыками по исследованию физиолог,lлческtlх
KorIcTaHT, функцlай организма, методами наблюдения и эксперимеIiт,а.

3. Учебный план
Щополнительной образовательной программы поtsIrltuен}lя

квzurифиl(ации <<Болезни лошадей)) дисциплины <<(Dизиология лошадей >>

Категорц Il слушателеfi : ст},денты факультета ветерI{гIар llot"l lr,{сдI l Liit I i 1,1

о,чной формы обучения.
Срок обучения: 18 часа
Форма обучения: очная.



Обrцая трудоемкость дисциплины составляет l8 часов

I}ид уче(5ной работы

()бщая "ll,рудоемкость дlrсципJIины (всего)

irекции (JI)

практиLIеские занятия (ПЗ)

Самостоят,еjiьная рабсlта аспиранта (СР)

13ид контроля по дисциплt|не

l

Зur"r"",;йr;йi- -]

объемчасоL_ _]
l
i

lб

l. CT;ryKTypa и содержание дисциплины

Рuiдй-д".ц"-пп""r, Всего
часов

в том числе Форпr
контр

зачеI

Лекции Практи.lеские
заllятия

ё,ошuГ
хiарактерItстика
пиlIIеварительной
с]истемы

2 2

Фlизиология

обменов
2 2 ]аче,I

СDИЗИОЛОГИЯ

вылелите-ltьной
срtсl,емы

) 2 ]аче ],

(lизиология

сlэрдечнососудистой

системы и органов
дьiхания

2 зачеI,

зачеl<[)изиология

BHyтpeHHe11

секреции

2

tI)изиоло]гI,1я крови 2 2 l}аче],

<I)изиолоl,ия

размножеl]ия

,,
2 }tl ll e,l 

,

<I)изиология I_{HC и
IJ,r]д

2
,,

:}а fle,l

])толсlгияt лошrадей 2 2 .la.le,I,

Всего 18 l8
1

р

)



2. .Леrtции
Коли.lес,г
часоrr

Ыl
-]

-]

()бщая харакmерuсmuкQ пulцеварuпле-пьноtt

сuсmе-лtьl

Общие закономерности ,ляции пищева
Фttзuолоzuя об"ценов
Обмен белков, углеRолоR и липилов R сRязи с

возрастным и физиологическим состоянием. Обмен

Фuзuолоzuя вьtdелumельной cl,tc me,Mbl

Адаптация выделительной системы к напряженной
изической работе

Фuзuолоzuя серdечнососуduсmой сuсmемьl

с)собенности фун кционирования у лошади в связи с
тренингом
Фuзuолоzurt внуmренней секрецuu
Особенности гормон€Lльной регуляции функций у
Jlошади
Фuзuолоzuя кровu
Особенности состава и физико-химических свойств

Фuзuолоzuя разJин ож е нuя
Половой цикл у кобылы
Беременность и роды
Фuзuолоzuя IJHC u ВН!

эmолоzuя лоtuаdей

и его регуJIяция.

3. Перечень контрольных мероприятий и вопросы к зачету

11о оксrнчании изучения дисциплины <Физиология :rошадеЙ> c'I'y/]eн]

сJIае,г заче,г.

Вопросы к зачету:
l.Систем,а крови лошадей: особенности состава, основные компоненты (СОЭ,
содержа}rие белков и глюкозы).
2.Принципы переливания крови у лошади.

Тема лекции

opzaHoB dьtханuя

лъ

l

7 2

3 2

4 2

5 2

б 2

7 2

8 2

)9

l8

l

I

l--l



З.Породные характеристики показателей крови у лошадей
специапи:}ации.
4. [[оказагели естественной резистентности лошади.
5. Сiпецифические иммунные реакции.
б. Первичные иммунодефициты у лошадей.
7. Пути кOррекции реакций иммунитетау лошадей.
8. Серлечlлый цик.iIи и его фазы.
9. Компьtотерный ан€tпиз электрокардиограмм лошади.
l {). Лимфообращение.
1 l. Щыхаlrие.
l]2. Пиrrцеварение в ротовой полости.
l.]. ГIищеварение в желудке.
1,1. ГIиrrlеварение в тонком и толстом кишечнике.
1.5. Особенности энергетического обмена у лошадей.
1t5. Обме}I микроэлементов и витаминов.
l'7. Особенности физиологии органов выделения.
l l8. Физис)логия репродуктивной системы жеребца
l'9. Физиt)логия репродуктивной системы кобылы.

Т ecr,- воrIросы по дисциплине <<физиология лошадей>>

[}oIlpclc Правильный оl-ве,г

IVIacca сердца у лошади:
l . 1,5-3 кг.
2, 3,5-4,5 кг
З. 5-6 кг

разли.tной

Вели.ltлttа сIлстолIлIIеского

у лошалгIи:

l. 800- 1000 мл
2. 580-850 мл
j. 450-б00 мл

(уларlrого) объема сердr{а

|4

l
t_ _ --_

t} KaKoJu состояIlии булет находиться кишка при
полllом отсутствии всех видов нервной иннервации?

1. tiолностью расслабленной из-за отсутствия
IIускоRых нервных влияний

:i,. IItrстоянно сокращенном из-за активности
собственных водителей ритма

:}. булет нормtшьно перистаJIьтировать
z}. бчдеr, наблюлаться антиперистаJIьтика

Возмоrкно ли всасывание иммуноглобулинов в

киIшечнике взрослого человека?
l. fia
2. 'Голько небольшrих мOлекул

;-
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АтФ

Часl,ота пульса у лошади:
l. 60-80 )/л./мин
2. 24-42ул./мlлн
З. 7(|-120 уд./мин
4" 40-60 уд./мин

14
(с

З. IJеT
1. Только с затратами

Какое из перечисленных веществ является
протеоJIитическим ферментом желудка?

1" I,астрин
2. трипсин
3. секретин
4. все ответы верны
5. все ответы неверны

Как изменится количество желудочного сока при
стиNIуляIIии блуждаюцих нервов?

l. увеличится
2. уI\tеньшится
3. не изменится
4. возможны разнонаправленные изменения в

зltBIlcI{NtocTII от фазы секрецltrt

В состав поджелудочного сока не
l. трипсин
2. пепсин
з. амиJIаза
4. .rIипаза

входит:

iйiйГ."рдш, у поruдл
]. 4-5 межреберье
:|.. З-4 межреберье
З. З-5 межреберье

Какой IrрOцент от массы тела составляет объем
кроr]и у Jlоlпади (в ozt)'?

l" 8,0 у0

2, 6.8 %
З. 9.8 olb

4.10%

llplr выраженноI\4 снижении числа эритроцитов в

крови у JIOшади гематокрит:
I. Снижается __]

--]

i

l

L__



2.
_1.

4,

Возрастает
I-Ie меняется
Может rIибо возрастать, либо снижагься

l2 IIри снижении количества тромбоцитов нарушается:
l. Неспецифический иммунитет
2, Специфический иммунитет
З. Транспорт кислорода
4. Остановка кровотечения

KaKcle из перечисленных веществ входит в состав
буферных систем крови?

1. Аэrьбумин
2. С]вободные жирные кислоты
З. Глицерин
4. мOносахари,r{ы

l'де начинаеIся и заканчивается большой круг
кровообраrцения?

]. -lIевый желудочек, правое предсердие
2. ГIравый желудочек, левое предсердие

KaK<lil эффект оказывает адренокортикотропный
t,oplvloH (АКТГ):
1. вы:зывает выброс адренirлина
2. вь,Iзывает образование инсулина
3. усилtлвает выработку кортизола
4. ос::lабляеr выработку Kopl изола

L]екреция какого гормона регулируется с помощью
ги гIотаJIамо-гипофизарной системы?
l. адреналин
2. кzt-цы{итонин
З. тлlроксин
4. паратиреоидный гормон

Речепторы к гормонам могут локчlлизоваться:
l. в плазматической мембране клеток
2. в цитrlзоле
З. в ядре
4. всс о,гвсты верI,Iы

l Iосле удаIения I{адпочечников отсутствие
t,JIюкокортикоидов в крови становится причиной:
I. повыrttения уроRrIя гJlюкозы в крови
2. увеллtчения запаса гликогена в тканях
3. тtrрмilхсение выработки АКТГ
4. пцышечноl"л с-цабости lt быстрой утомляемости

IIриiзнаком усиленной секреции йодсодержащих
гормонов lr{итовL{дной хселезы являются :

i'

|4

I

i
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,1.-

2. акромегатlия
3. гипертерпtия
4. снижение частоты сердечных сокращений

Секрециrо йодсодержащих гормонов щи,говидIлой
железы )/меньшает:
l. дефицит йода
2.т,иролиберин
3. тиреотропный гормон
4. снижение температуры окружающей среды

Что из перечисленного не характерно для действия
катехоламинов?
i. yBe.lllt.leниe силы и частоты сердечных
сокращений
2. расrпирение бронхов
З. уси.llение моторной актrtвности ЖКТ
4" расширение зрачков

ltак<tй из перечисленньж гормонов повышает
конrIен,грацию каJIьция в крови?
1. T,T,I,

2. l,tтtсу;rин
3. паратиреоидный гормон
4. адреналин

1
_1

ilцiliЪ Б;; 
",ИТп 

г- оТ n* р"rИ . n и *ае, у ро в е н ь
глюкозы в крtlви- -это?
l, ссlматtlтрtопный гормон
2. инсулиIr
.J. г,.lюкагоrt
4" тлtроксин
Пролакr,ин выделяется :

I l. гипоталамусом

| 2. ur,""п.иllофизом

| 3. нейрогипофизом
I 4. яtлчниками
l

? 5 | KaKol'l гормон tsыделяется поджелудочной железой у
| .irошади?

I t. якrr,
| 

2. тироксин

| З. инсулин
l 4. o;t|r.nr,"n

_]__
26 | Аrrолосr"рон секретируется:

I l, на.1,1о.lечниками

| 2. нейрогипофизом
| 3. u.,r""оrипофизом

L+. ,цдrrsе

2t0

2.2

24
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KЪn-, * "iЙре*,с"е*** о,эц.И*""И uurзо"е,

уве.]Iиllоние выброса в кровь альдостерона?
l. в:tияние ангисr,гензина 2

2. увеличение содержания кальция в плttзме крови
З. снрtжс:лtие концентрации половьtх гормонов в
IIлазме крови
4. влияние адреIrалина

АТФ образуется в процессе:
1. пиt-тlеварения
2. всасываtrия продуктов пиIцеварения в ЖКТ
3. вн1,1рlацJtеточного окисления
4. во всех перечисленных случаях

iТЙr]й-l"r1"., -рае, Oon"-y1i) ро* u регуляции
УРОЕ,l-IЯ ГЛК)КОЗЫ В КРОВИ, В L{аСТНОСТИ, ПОТОМУ, Ч'ГО В

1. синтезируется инсулин
2. располагаются глюкорецепторы
3. сlлнтезируется глюкагон
4" запасает,ся глюкоза

з0 К-Йil,lrepe"rcJrer"rrx 
"е.цес* 

rtе относится к
.:rипlлдам?
l. хо1-1естерин

2. триглицерид
3. псl.писахарид
4. нейтральный жир

Какое из перечисленных веществ образуется в

ре:}уль,гitте IIолного окисления углеводов в

организме человека'?
1. всiда
2. со
.J. rэксил азота
4. мочевиtlа

f[ля ,гого, чт,обы рассчItтать суточный приход
энеtriгии в организме, нужно знать:
1 . сrrтсlчtлое по,гребление кисJIорода
2. счточrтое tsыдеJIение угJlекислого газа
З. ка-ltорическyю белков, жиров и углеводов
4. сч t,очlIое вылеление азота с мочой
5. c_vT,o.rHoe выделение теплоты

оснtlвной обмен это:
1. о(5мегl бе-тков, жиров и у,гJrеводов
2. миllима_цьные энергозаграты в lloкoe

32

3. б;панс ме;кду г(риходом и расходом энергии
4. t,rЭпделi ltри tlopNltu]bHoM гopмoнiulbнoM отатусе

,)-
_1J
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37

з,9

Можно;]и изvtерить основной обмен после приема
пищи?
l. да
2. He;,

3, то-цькtl у молодняка
4. в зависимости от состава пищи
11оражение какого отдела I]HC может привести к
постоянно повыllrенной температуретела?
l . ор,lсдllсго п,iозга

2" гипоталамуса
3. талапауоа
4. баuзальных ганглиев

Пй Б,iреБiБ" ", .уiочГоБ рас*ода ]"ер.""
м е1-.Jлом н епрямсlli коJIометрии необходимо
lIодсLIитаtь:
1. объем потреб-ченного кислорода и выделенного
углеI(исjIого газа
2. количество потребленных белков, жиров и
),глевод()в
З. усвояс:мос,tь питательньш веществ
.l.ка;rорийность питательных веществ

,Щля сl,гиплу jIяции моторики ЖКТ применяют:
l . стимуляторы адренорецепторов
2. б.покагоры М-холинорецепторов
-}. и те [r другие
4. Hpt те ни лругие

11еристаtьтllка - это:
1. волна сокраIцения. распространяющ{ulся по ЖКТ
tlT рtэтовой полости к анальному отверстию
1l. периодlIческие локitльные сокраrrlения круговой
мускчлат,\,ры ЖКТ
ll. пе:риодические локаJIьные сокращения
rrpoi (о_lrьной мускулатуры ЖКТ
4, волна сокращений, распространяющzшся по ЖКТ
tIо направJIению к ротовому концу при рвоте

}}el,э r,атltвные ган глиI-{. входящI{е
сrит\lIItlтitческого с,гвола. относят к

в состав

l

I

l

2. IIериферической нервной системе
З. И к цеI-tтра_пьной, ипериферической
4. }Ie отllсlся,г ни к центрiшьной, ни к

гrсрllферической нервной cI{cTeMe. так как
о1,I{(lсят,ся к вегетативной системе

Llозможно ли
]. В небоrrыцих количествах постоянно присутствует
в крс)ви
2. l ltlяв.пяется llритолько

тольк()
L',/lтипа2

З.Цqзцццg: и C/I типа 1

зб

4()
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стволy пtозга?
1. xBocTirToe ядро
2. б.пс:дrrый шар
3. г,игrпокап,tп

4. все перечисленные с,груктуры
5. ни одна из перечисленных структур

2. с,цвlzд нейронов сигнаJI rlocTyпaeT кна один
нейрrэн

З. тормозной нейрон посылает аксон к нейрону,
который его возбуждает
4, акс:он trдного нейрона соединяется с аксоном

гсlгtl HetlpoHa

4:i I Iрос,грагrст"епнuо ryrмацr" обесrra.r""""a
1" рас:пространение впсП по мембране тела нейрона
2. обl,е;-Ilанение информации, поступающей к
:xilн}IoM)z нейрону от нескольких нейронов
3. посlтrrгlленIле сигнfulов от,лендритов к телу
нейрсlна

4. изпtененlле мембранного потенцичLIIа при
IIостуllлении нескоJIько имtIульсов от одного и того
жiэ trейрOl{а,

}{ервнылл центром можно сLIитать:
1. зсlнч коры, отвечающую за устную речь
2. скоп,tеrrие нейронов" регу.jIирующее частоту и
г"чl,блtну, дьшания
3. совокr,пностъ двиI.ательных нейронов.
участl]),юtцих в коленном рефлексе
4. вt-,е 11 еречисленные образования
5. Hlr tlдно из перечисJtенных образований

45 Какое I{з перечисленных нарушений 
""зrо*Й при

пор,:tх{еIrltи мозжечка?
l. отс),,t,ствие произвольньгх движений конечностей
2. О'гсl,асаgие рефлекторных движений конечностей
_] наруlrтение поддержания равновесия
4. llapl,tllelI{{e со:JI{анIля

"]

кйirг d;л-",,*ББ "-"б*й" д""
усJIовных рефлек:сов:
1. cIrltHHori;
2. про;lо,,rгсlватый;
_j. проlиежуточный;

46
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З. Зе,пеtлевский, ГIико.llай Вя.rеславович. Учебный комплекс по /1исllиtlJIt{}lе

"Анаl,t,lмия и сРизиоэtогия JIошади" : для студентов, обучшоu{ихся по cllell"
"I\rIeHe:lжMeHт (в конном бизнесе)". ч.2 l Зеленевский }{иколай [}ячес:-паI]оt}ич;

IJаllисlilа":rьный оr,крытьiй ин-т России. - СПб. : [Б.и.], 2007 . - 145 с. : ил.

4. (]кttttичев B.I'. Ilоведение животньtх: Учебное пособие. - СПб.: Издаl,е.llt,с,гво

<.JIань>. 2009. -624с.

5. ['ксlпичев B.I-. Физиолсlt,о-биохимические основы резистентности живOт}Iых. --

СIIБ" И:lдате:tьство <JIань>, 2009. - 352с.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИ ДИСЦИПЛИl{Ы:

,,\ l l IoMetltulIll,l и :lабораr орlли:
Кафе:tра фrлзиологлl}t имеет общую площадь З25,5 м2, из них 135.7 м2IIриходигся на

4 учебные кOмнаты ltля проведения лабораторно-практrtческих :занятий и rl,ге}IItrI

лекIIий, Учебные комнаты оснащены вытяжными шкафами с IIринудлtтелыtолi
веI|-гиляtlией, раковинамI{ с краном. учебrrьми досками, фоr,оэлектрокоJIоримеIрамлl
кФi(-2.

[,тrJ--ч"Ъьi",.ll
L_]___
| 

' 
|У.lебная комна,l а

j |физиологии (каб.

Гi Т,YчЮ,,." -оr"r*

коNIl]3ты Площа
)

ДЬ, М-
Ilосадо
чных
мест

оснашtеtlt,l

Вытяжной
шкаф

б:ж -Г;;;;,
кФк-2 i

/{ля заtlятий по
Nч85)

33.1 30 l -тф

- /I.ця занятий по
Jю89)

25,4 26 2 l

д:тя занятий по
Л'992)

30 1 l Тер

дJIя заня],ии по
N993)

42.5 28 l

-----_l
I-------|

l}l и,ге-п bHt) 
i
!_---_--_]

)моста,г 
l

I

I

pNIocTaT
i _],Ьцэуqлоr ии(каб. J
i З |Учебrrая Ko\{ttala,
i |физиологии 1каб.-}
i + [У*еО,,ая кой"i.u,
I lrDr,Iэцgдgцgц(r,:_аi2J

--|
I

i
I

l

I

__]

Кроме l,()г()- имеlотсr{ всlIомогательные помещения для обслуя<ивания у.Iебнсlго

()сtraщeHH<lcTb Ilримс:чаttлlс

Лабораторная мебель. ФЭК
кФк-3. чентрифуга. весы

аIIаJIитические, весы

Исгlо:lьзус,гся iц.ilя

приго,говления реакI,ивов.

lIроцесса:
ГТЪ_- | п".,ц"л;. Г--- й;"а-."". -т -

l ;--| 
|,l|l

, _. , ,]_____ __+ _ _ 
----_-|-,5 l :]3 | rаборантская 

l

IIо/lготовкиi_1___t
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Щополни:гельная образовательная программа повышения квалификации <Болезни
мелкIIх животrIых) по дисциплине кКлиническая диагностика) рассмотрена и утверждена
методической комиссией (протокол Ns1 от З0.09.20lбг).

.Щанная программа повышения квалификации является преемственной к основной
образовательной программе высшего образования направления подготовки 36.05.0l
<Ветсlринария)), квалификация специалист и предполагает развитие комплекса
компетенций с учетом современных требований к ВО.

1. Щель реализации программы
Основная цель дисциплины при подготовке ветеринарных врачей состоит в том,

чтобr,I дать студентам основополагаюшие приемы исследования мелких лошадей,
особс:ннос:ги проведения полного их клинического обследования.

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

исследоваIIия организма собаки и кошки.
б). 11риобретение опыта по выявлению симптомов и синдромов. Создать

концlэптуацьную базу для реализации структурно-логических связей выявленных

отклонений с целью выработки навыков врачебного мышления.
в). Умение анаJIизировать ситуацию с целью постановки диагноза. Специальная

задача сс)стоит в ознакомлении студентов с современными направлениями и

мето,цическими подходами, используемыми у мелких домашних животньtх для решения
проб.пем, а так}ке имеющимися достижениями в этой области.

В результате освоения дополнительной образовательной программы повышения
квалlлtРикации студент должен обладать следующими компетенциями:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельнострI на

основе информачионной и библиографической культуры с применением информаuионно-
коммtуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-l);

способностью и готовностью к оценке морфофункционаJIьных, физиологических
состtlяний и патологических процессов в организме мелких домашних животных для

решения профессионаJlьных задач (ОПК-3);
способностью и готовностью анализировать закономерности функuионирования

оргаIrов и с.истем организма, использовать знания морфо-физиологических основ,
основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки

функ:ционального состояния организма )кI.tвотного

для своевtrlеменной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты современных
диапцостических технологий по возрастно-половым группам животных с учетоNI их

физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности
(Г{К-а);

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, подготовку
обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с

докJIадами и сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать
оl,еLIествелrный и зарубея<ный опыт по тематике исследования, разрабатывать плань],

программы и методики проведения FIаучных исследований, проводить научнЫе

доспllсост,ь (час
7 сепrестп
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исследования ].{ эксперименты (ПК-25).

2. Планируемые результаты обучения
В резу-цьтате освоения программы слушатель должен приобрести следующие

знания и умения:
стулен1, должен знать:

- Способы фиксаuии и укрощения животных; инструментальные, лабораторные и

функ.циональные методы исследования в объеме, необходимом для выполнеция
про{lессион€tJI],ных и исследовательских задач. Знать схему клинического исследования
животного и порядок исследования отдельных систем организма, методологию

распознавания болезненного процесса; правила взятия, консервирования и пересылки
KpoBlt, мочи, другого биохимического материала лля лабораторного анализа. Правила
ведеFlия основной клинической документации. Технику безопасности и правила личной
гигиены при исследовании животных и при работе в лаборатории.

cTylIeHT должен уметь:
- собирать и а}Iализировать анамнез;

- иссJ]едовать лимфатические узлы, состояние слизистых оболочек: конъюнктивы,
носовой полости, ротовой полости, влагаJtища и оценивать их состояние;
- исс.lедовать сердечнососудистую систему (исследование сосудов, сердечного
толчка, тоны сердца, пороки, шумы, ЭКГ и аритмии) и давать клиническую
интерпретац],Iю;
- исс"rIедовать органы дыхания и оценивать их состояние;
- исс.гlедовать органы пищеварения (топографию органов пищеварения, их
клиническое исследование, диагностическое зондирование, исследование рубuового и

х(елудочного содержимого, исследование печени, исследование кала) и давать им
клиническую оценку;
- исс.педовать органы мочевой системы (исследование почек, мочевого пузыря,

},ре,Iры; tРизlлческие и химические свойства мочи, катетеризация мочевого пузыря, УЗИ
мочевого пузыря) и давать их клиническую оценку;
- исследовать нервную систему (опрелелять поведение животного, исследовать
череп, позвоночный столб, органы чувств, чувствительную и двигательную сферу,

ресРлексы, вегетативную нервную систему и ликвор) и оценивать ее состояние;
- исследовать кровь (получение крови, морфологические и биохимические
исспедования крови) и давать клиническую оценку.
собирать и анализировать анамнез;
- исследовать лимфатические узлы, состояние слизистых оболочек: конъюнктивы,
носовой полости, ротовой полости, влага,tища и оценивать их состояние;
- исследовать сердечнососудистую систему (исследование сосудов, сердечного
тоJIчка, тоны сердца, пороки, шумы, ЭКГ и аритмии) и давать клиническую
ин,r,ерпретацию;
- исследовать органы дыхания и оценивать их состояние;
- исследовать органы пищеварения (топографию органов пищеварения) их
клиническое исследование, диагностическое зондирование, исследование рубчового и
х(еJIудочного содержимого, исследование печени, исследование кала) и давать им
кли:ническую оценку;
- исследовать органы мочевой системы (исследование почек, мочевого пузыря,

уретры; физические и химические свойства мочи, катетеризация мочевого пузыря, УЗИ
моIIевого пузыря) и давать их клиническую оценку;
- исследовать нервную систему (опрелелять поведение животного, исследовать
череп, позвоночный столб, органы чувств, чувствительную и двигательную сферу,

ре(lлексы, вегетативную нервную систему и ликвор) и оценивать ее состояние;



- иссJIедовать кровь (получение крови, морфологические и биохимические
иссJIедования крови) и давать клиническую оценку.

студент должен владеть:
по завершении изучения дисциплины клинической диагностики студент должен
приобрестIt практические навыки, уметЬ исследовать животных и овладеть общими и
специальными методами исследований.

3. Учебный план
!ополнительной образовательной программы повышения ква,rификации кБолезни

мелкIлх животFIых) дисциплины <<Щиагностика болезней лошадей>>
категорllи слушателей: студенты факультета ветеринарной медициньi очной

форпrы обучения.
Срок обl,чения: 18 часов

(I)о чеIIIlя: оLIная}l:l
N'r

rl,.l гl.

наименование
раздела ,цисциплины

Содержание раздела

1 Обшая диагностика. Симптомы и синдромы. Семиотика. !иагноз и его
классификация, Прогноз болезни и его разновидности.
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 животных,
Предварительные сведения о животном. Регистрация,
анамнез. Клиническая документация, Журнап для
регистрации больных }кивотных, история болезни.

2. обцее
исследование.

Определение габитуса, Исследование слизистых оболочек,
кожи и подколtной клетчатки, лимфатических узлов.

J Сер:tечнососуди
стая сис:гема.

Значение исследований сердечнососудистой системы.
Методы исследования сердца. Осмотр и пальпация
сердечного толчка и его изменения. Перкуссия сердца,
изменения перкуторных границ. Аускультация сердца. Тоны
сердца, их происхождение и изменения. Пункты наилучlшей
слышимости клапанного аппарата сердца. Шумы сердца pt их
классификация. Электрокарлиография, фонокарлиография,
векторкардиография, баплистокарлиография, рентгенограф ия
и рентгеноскопия, эхокардиография, их клиническая оценка
Исследование артерий, артериального пульса,
периферических вен и венного пульса. Определение
артериального и венозного кровяного давлеItия.
Сфигмография, флебография, артериальная осциллогра(iия.
Щиагностика аритмий сердца. Функциональные методы
исследования сердечнососудистой системы. Определение
скорости кровотока и его клиническое значение. Синдрсlмы
серлечной и сосудистой недостаточности.

4 ffыхttтельная
система.

Значение исследований дьжательной системы.
Исследование верхнего отдела дыхательньж путей:
исследование выдыхаемого воздуха, носовых истечений,
придаточных полостей носа, катетеризация воздухоносIlых
мешков, исследование носовых полостей, гортани, трахеи,
Ис:следование кашля, его свойства. Исследование грудной



клетки методом осмотра. !ыхательные движения и их
нарушения. Пальпация и перкуссия грулной клетки.
Характер перкуторного звука в области легких у здоровых
животных и его изменение при заболевании легких и пле]]ры.
Аускультаuия легких. Происхождение и изменение
дыхательных шумов. Трахеальная перкуссия.
Ларингоскопия, риноскопия, рентгеноскопия, ринография.
Торакоцентез. Функциональные методы исследов€lния
дыхательной системы. Основные синдромы заболеваний
системы дыхания.

5 Системаt
пищеварения.

Значение исследования органов пищеварения. Исследовitние
жажды) аппетита и их нарушений. Приепл корма и воды.
Расстройство }кевания и глотания. Рвота и ее клиническое
значение. Исследование ротовой полости, глотки.
Исследование пищевода. Зондирование. Исследование
живота. Исследование преджелудков и сычуга у }кваLIных.
Металлоиндикация. Исследование однокамерного же,lудка у
животных, Эндоскопия. Исследование желудка у птиц.
Физико-химические и микроскопические исследовztния
содерхtимого желудка и желудочного сока. Исследование
содер)fiмого рубuа. Методы исследования кишечника у
лошадей. PeKTa,rbHoe исследование. Ректоскопия. Акт
дефекации и его расстройство. Исследование кала.
Исследование печени, синдромы ее заболеваний.
Электродиагностика, лапароскопия, эхотомоскопия.
Функциональное исследоваI]ие печени. Пробный прокол
живота и исследование пунктата. Функциональные методы
исследования органов пищеварения, Основные синдромы
заболеваний органов пищеварения.

6 мочевыделительная
сист,ема.

Значение исследования мочевой системы. Исследование
мочеиспускания, его расстройства. Исследование почек.
Функциональные методы исследования почек. Исследование
мочеточников, мочевого пузь]ря и уретры. УЗИ,
катетеризация, цистоскопия. Лабораторный анализ мочи.
основные синдромы болезней мочевой системы.

7 Нервнаяl система. Значение исследования нервной системы, Изучение
поведения }кивотного. Расстройства поведения )Itивотного.
Исследование черепа и позвоночного столба, органов чуttств,
поверхностной и глубокой чувствительности. Исследование
двигательной сферы и рефлексов, их нарушения.
Исследование вегетативного отдела нервной системы.
Исследование зон Захарьина-Геда-Роже. Исследование
ликвора. Основные синдромы поражения нервной системы.
Электрэнцефалография, хронаксия, Радиотелеметрические
методы исследования нервной системы.

8 Исс.rедсlвании
сис,l,емы крови.

Значение исследования системы крови. Способы взятия
проб крови. Физико-химическое исследование. Определение

удельного веса, СОЭ, скорости свертывания крови, вязкости,
гематокритной величины, гемоглобина. Определение
количества эритроцитов, лейкоцитов. тромбоцитов.
Морфологические особеннос,ги эритроцитов и лейкоцитов у
различных }кивотных, патологические изменения.



Лейкограмма и ее изменения. Лейкоцитарный и

гематологический профили. Кровь различных живот1,Iых.

Патология крови. Гемобластозы. Исследование костно-

мозгового пунктата. Методы функшиональной диагностики
системы крови. Исследование селезенки. Синдромы
на]]yшения эритропоэза, лейкопоэза и тромбоцитопоэза,

9 основы
клинической
биохимии.

значение выявления клинико-биохимических изменений
при распознавании болезней. .Щиагностика нарушений
белкового, углеводного, жирового и водно-электролитного
обмена. Щиагностика нарушений обмена веществ,

обусловленных недостатком витаминов А, д, Е, с, группы В,
макро- и микроэлементов. Основы ферментной диагност,ики.
Определение общего белка и белковых фракuий. Содержание
сахара (глюкозы). Содержание креатинина. Содержания
креатининкиназы. Содерrкание билирубина. Содержание
трансаминаз. Определение остаточного азота. Содержание
макроэлементов (Са, I', Na, К). Определение щелочной

фосфатазы, кислой фосфатазы. Опрелеление содержания
витамина А. Определение АСТ и АЛТ.

l0 Биогеоценотическая
диагностика.

Значение биогеоценотической диагностики массовых
болезней, возникающих у животных вследствие

неблагоприятных изменений биогеоценозов и их
компонентов. Экологическая характеристика популяций

животных и биогеоценозов для диагностики эндемических
болезней.

ll система желез
внутренней
секреции.

Физические методы исследования щитовидной же--tезы.

УЗИ, рентгенологиЧеские исследования щитовидной жеJезы.

Термография щитовидной железы. Лабораторные
исследования функционального состояния шитовидной
х(елезы. Исследование поджелудочной железы.

лабораторньiе исследования функционального состс)яния

подхtелудочной я<елезы,

4. Раздс:лы дисциплины и междисциплинарные связIt с обеспечиваеIrtы}III

(пос:ледуlо щlrми) ди сци плинами

N9 N9 разделов данной дисциплины, необходимых
ltз ния обеспечиваемых (по ющих) дисциплин

наименование
обеспе-чиваемых
(после,tующих)
дисциtlлин
внутренних
незаразных
бо:rезней
обцей и частной
хирургиI{
паразитологии
инвазионных
бо.rезней
ак\/ше]]ства
гинекс)логии
эпизоотологии
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5.Учебно-методическое обеспечение дисциплины " клиническая диагностика".
А. ()cHollHarl лtll,ера гура

1. Клини,tесКая диагноСтика С рентгеноЛогиеЙ /ВорониН Е.С., Сноз Г.В., Васильев М.Ф.,
Ковалев С.П,, Черкасова В.И., Шабанов А.М., Щукин м.в.// Учебники и учебные
пособия для студентов высш, учебн, завед.: КолосС.- 200бг. - 509с.

2. Клиническое исследование живоТных /Черкасова в. и., Сноз Г. В., Шабанов д. М.//
Учебнсl-методическое пособие. _ Изд. 2-ое доп. - М.: ФГоу впо МГАВМиБ им. К. И.
Скрябина.- 2009. - 4]с.

з. ПрактикуМ по клинической диагностике болезней хtивотных /Васильев М.Ф., Воронин
В.С., Щугин Г.Л., Ковалев С.П., Сноз Г.В., Черкасова В.И., Шабанов А.М., Щукин
NI.B.; под ред. акад. Воронина Е.С. М.: КолосС, 2004г. _ 269 с. ил. (Учебники и
у,чебные п<lсобия для студентов высш. учебн. завед.).

4. [1рактическое рукоВодство по электрокардиографии собак /Никулин И.АllУчебное
п,эсобие - I}оронеж,-2007.-56с.
Б. Щополнительная литератур л

l. Клиническая диагностика с рентгенологией /Сноз Г.В., Черкасова В.И., Шабанов
А.М., lЩУКин М.В. //Методические ук.вания для студентов заочного факультета
ВеIеРИНарноЙ медицины - М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им, К,И.Скрябина, 2004. - 44с.
2. КЛиническая интерпретация биохимических покrвателей сыворотки крови собак и
кошек/Кесарева Е.А., .Щенисенко В.Н.- КолоСс.-М.-201 1 .-28с.
], ltoitc,пitr^tlB, l0. l.}. /lt;lиttрl.lсскztJI бltсiхипttля живOтItых, с'- Ilб., 1998. -c.l00.

,l, "IeHctl. I'I.A. .Щиагtltlс,t'ика незара:зtlых бо;tе:зней rкивtlтных с tIpIli\leHertиe]\{
B1,ILI[tCjl1,1'I'e:tbHtlli ,гехllики lИ.А. JleHert //У.tебное ltсlсtlбие. _ М.: В() Аt,рtlttроivизjlа'Г.-
198t) - ]60с.
5. Симонян, Г.А, Ветеринарная гематология/Симонян, Г.А., Хисамут динов Ф.Ф.М.:

Ксlлос, l995. -256 с.
б,. Уша, Б.В./Пропедевтика внутренних незаразных болезней животных./ Уша, Б.В.,
[iеляксlв И.М,- М. Издательство кКвалрат-С>, l998.-478c.

7 . Гули П.К. ТопографическаJI анатомия собаки - М. Аквариум-Принт, 2006 - l75c.

В. Программное обеспечение:
Г. Базы данных, информаuионно-справочные и поисковые системы
1, ц,lvtl,.tvc mесliа.гtt -
2. wwц,.rtrgavm.rll-
3. Меduпiчеr.соm
4. wrvw.anatonly. wri ght.edu
5i ц,wц,. vet. olricl-state.ecl u
6.www,vet.purdue.edu
7. wwll,. r,et. uga. ed u

8. wwц,. r,etnrccl. eclr,t

9. r.vww,.zocllog),.wi sc.edu
1 0/ цrцw.аrlаt.чеtпlеd.

6. NIатериально-техническое обеспечение дисциплины "клиническая
диагностика"

l. Кабинет УЗИ, гематологии и урологии.
2. Учебно-опытные и др. хозяйства, ветлечебницы.
З. Аппарат УЗ сканер Мiпdrау- DС-З.
4, Электрокардиографы.
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5. Биохимический анализатор Jr-rnior по 30 показателям.
6. Коагулометр.
7. Микроскопы.
8. Эндоскопы
9. Томографы

7. Методtrческие рекомендации по организации изучения дисциплины:
Методические рекомендации :

1. .Щенисе.нко, в.н./Методы диагностики заболеваний печени у животных//
Метсlдические указания. М.:МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, l995. - 16с.

2. КОРОбОВ, А.В. /Методические укtвания по лабораторным методам исследования
желудочного И рубuового содержимого у )Itивотных И клинико-диагностическая
интерпреТация резУльтатов/ Коробов А.В., Колюrкный. И.И,lМ.: МГдВМиБ им. К.И.
Скрябина, 1998. - З4с.

з. Постников, В.С./Исследование мочи у }кивотных./Постников В.С., Комиссаров В.д.
//Методические указания. М.: МВА им. К.И. Скрябина, 1989.- 28с.

8. Оценка качества освоения програNtмы
ИтоговаЯ аттестация студентов является обязательной и осуществляется после

освоения дополнительной образовательной программы повышения квалификации в
полЕlсм об,ьеме.

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.

Составители программы :

Ковалев С.П.. докт. вет. наук, профессор

ГIрограмма рассмотрена и
(гtротолсол.Nсl от 30 августа

Заведуlощий кафедрой

СОГЛАСОВАНО:

ГIроректор по дополнительным
образовательным услугам и
и]{новациям

f[eKaH tРакl,льтета

на заседании кафелры анатомии животных

С.П.Ковалев

А.Н. Парфенов

утверждена
20l б г.).
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МИFIИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
(ФЕДЕРl\IJЧМ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИrI

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ)

и](ов

Щополнительная образовательная программа
повышения квалификации <БОЛЕЗНИ ЛОШАДЕЙ)

студентов факультета ветеринарной медицины очной формы обучения
<<Фармакология в коневодстве>>

утвЕрIt
Ректор Ф

Санкт-Петербург, 2016



.ЩогIолlлительная образовательная программа повышения квалификации
<<БОлезни .пошадей> по дисциплине <Фармакология в коневодс,тве))
РаСlЭМОТреНа и принята на заседании кафелры фармакологии и токсикологии

(прrэтокол J\b19 от 2З.06.2016 г).

Щанная программа повышения квалификации является преемственной к
оСновноЙ сlбразовательноЙ программе высшего образования направления
подготовки 36.05.01 <<Ветеринария), кваJIификация специ€Lлист и
Предполагает р€Iзвитие комплекса компетенций с учетом современных
тре(5ований к ВО.

1. Щель реализации программы

Ще;lь дисциплины - изучение свойств лекарственных веществ, их влияние
на tРизиологические функции организма лошадей, применения с лечебной и
профилактической целью; изучение правил выписывания рецептов и
тех]:Iологии изготовления наиболее распространенных лекарственных форr,
применяемых при лечении лошадей, ведение учёта и отчётности по
использованию лекарственных средств.

Задачами дисциплины является изучение:

По общей фармакологии изучить общие закономерности влияния
леКi:lрсТIlенных веществ на лошадеЙ, особенности фармакокине,гики
разJIичных групп препаратов, зависимость фармакологического эффекта от
своЙств вецдества, путеЙ и способов его введения, виды, возраста и состояния
оргilнизма pI другие условия.

По част-ной, фармакологии изучить классификацию веществ по группам на
основе системного принципа и по каждой группе изучить общую
харiактеристику, механизмы действия и фармакодинамику, показания и
ПРОТИВОПОК€ВаНИЯ К ПРИМеНеНИЮ, ВОЗМОЖНЫе СЛУЧаИ ОТРаВЛеНИЯ И IчIеРЫ

первой помощи при этом. При характеристике отдельных препаратов знать
их латинское название, фармакокинетику, механизмы действия и

фармакодинамику, показания и противопоказания, дозы, формы и ]lути
вве/цения.

В результате освоения дополнительной образовательной программы
повышения квалификации студент должен обладать следующими
ком,петенциями:

-способностью и готовностью выполнять основные лечебные
мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях

доемкость (час
Лекции 18

Практические занятия
ВСЕГо: 18



у взрослог(э поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных
ВыЗвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной,
эн,лlокринн<lй, иммунной, сердечнососудистой, ДЫХаТеЛI)НОИ,
ПИIЦеВарительноЙ, мочеполовоЙ систем и крови, своевременно выявлять
жи:3неопасные 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
(теlэапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным
диаtгнозом, осуществлять €Lлгоритм выбора медикаментозной и
Не]\{едикаментозноЙ терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и
неиrнфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лек,арственfIыми средствами, использовать основные принципы при
орг,анизации лечебного диетического кормления больных и здоровых
жи]вотных (ПК-6);

-способностью и готовностью организовать и контролировать
прOведение массовых диагностических и лечебно-профилактических
меtrlопрлtятlлй, направленных на раннее выявление, недопущение и
оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов
(пI(-16).

2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения

следующиеl знания и умения:

программы слушатель должен приобрести

Знать:
- ветеринарные лекарственные средства для лошадей, их состав

свойства;
- нормы дозировки для разных возрастных групп лошадей;
- основыфармакокинетикиифармакодинамики;
- ядовитые, токсичные и вредные

опаtсность их воздействия на организм лошадей
токсического действия; методы диагностики,
заболеваний, развивающихся вследствие токсического воздействия.

Умет,ь:
применять фармакологические средства лечения лошадей в

и хранения; готовить жидкие исоответствI4и с правилами их использования
мягкие JIекilрственные формы.

Владеть:
- всеми способами введения лекарственных средств лошадям с

}ч€том принципов дозирования, показаний и противопоказаний. Всеми
cXeMaM}l прописывания лекарственных средств с учетом их консистенции.

вещества, потенциальную
и экосистемы; механItзмы
профилактики и лечения



3. Учебный план
Щополнительной образовательной программы повышения

квалификациИ <Болезни лошадей> дисциплины <<Фармакология в
коIIеводстве>>

Ка,гегrэрии слушателей: студенты факультета ветеринарной медицины
очной форплы обучения.

Срок rrбучения: 18 часов
Форм:л обучения: очная.

лъ
п/п,

тема занятия Всего,
час Лекции

1 Особеrrности применения лекарственных средств для
лошадей. 2 ,|.

2. Средсз:ва при болезнях нервной системы. Средства
для наркоза, применяемые в коневодстве. 2 ,|.

з. Средсr:ва для фармакокоррекции болезней
пищеварительной системы. Лечение болезней
жеJtудка и кишок с явлениями колик.

2 '|Z.

4. Средсr:ва для фармакокоррекции болезней
дыхательной системы. 2 2|"

:i. Средсr:ва для фармакокоррекции болезней сердечно-
сосудистой системы и системы крови.

2
л|
z,

6. Средства для фармакокоррекции болезней опорно-
двигательного аппарата и копыт. 2

л|
z,

7. Средства при заболевании органов мочеполовой
системы. 2 z,

8. Средсr,ва для лечения и профилактики
инфекционных и инвЕвионных болезней.

2 2

9. Средст,ва для фармакокоррекции кормовых
отравлений. 2 2

итого 18 ll8



4. Учебная программа
Тема 1. Особенности применения лекарственных средств для лошадей.
ПОнятие бсlлезнь и основные группы лекарственных средств, применяемые в
коЕtеводстве. Фиксация животных. Способы введения препаратов.
IIРrЭимУщества и недостатки энтерiшьного и парэнтер€uIьного путей
введения.
Теlла 2. Средства при болезнях нервной системы. Срелства для наркоза,
применяеl}Iые в коневодстве.
Бо.пезни головноГо мозга и его оболочек: солнечный удар, тепловой удар.
АнlЭмия, гиперемия, восп€Lпение головного мозга и его оболочек. Оказание
ПеРl39fi помощи и препараты выбора. Фармакокоррекция болезней спинного
мозга и его оболочек. Стресс: профилактика и лечение.
Понятие наркоз, классификация препаратов. Уровни и стадии наркоза.
Успокоение, обездвиживание и обезболивание. Схема премедикации и

рzlзные виды наркоза.
Теrиа 3. Средства для фармакокоррекции болезней пищеварительной
системы. J[ечение болезней желудка и кишок с явлениями колик.
Болезни рта, глотки, пищевода: стоматит, фарингит, воспа-пение пищевода.
Прtэпараты выбора при лечении. Болезни желудка и кишок: гастрит,
гастроэнтерит, энтероколит. Виды колик, и их фармакокоррекция.
Пеllитонит, асцит и их лечение.
Тепда {.
систем1,I.

Средства для фармакокоррекции

Фармакrэкоррекция болезней верхних дыхательных путей и придатотIных
полгостеЙ: ринит, воспztление верхнечелюстноЙ пазухи и воздухоносного
меtцка. Отек, спазм, парез и парuLпич гортани. Фармакокоррекция болезней
трахеи, бронхов, легких и плевры.
Тепда 5. Средства для фармакокоррекции болезней серлечно-сосудистой
системы и системы крови. Фармакокоррекция сердечной недостаточнOсти.
Прtэпарсrты выбора при лечении болезней перикарда, миокарда, эндокарда.
Прrэфилактика и лечение анемий.
Тепда б. Средства для фармакокоррекции болезней опорно-
двIlгательного аппарата и копыт. Травмы, ушибы и их лечение. Болезни
коп:ыт. .Артрит и артрозы. Экзема и дерматит в области пута. Препараты
выбора при, лечении.
Тепда 7. Средства при заболевации органов мочеполовой системы.
Лечение болезней почек: нефрит, нефросклероз. Болезни мочевыводящих
гrутеЙ: мочекаменная болезнь, уроцистит, спазм мочевого пузыря, парез и

болезней дыхательной
дыхательной системы,Классификация болезней

пар€Lлич .мочевого пузыря. Фармакокоррекция.
энд,ометрит. Фармакокоррекция.
Тепда 8. Средства для лечения и профилактики
инвази()нных болезней.

Вагинит, маститы,

инфекционных и

ХимиотерагIевтические средства. Стратегия и тактика антибиотикотерапии.
Схемы лечения при инфекционных заболеваниях органов дыхания и сердца,
жеJIудоt{но-кишечного тракта. Понятие протозоонозы, арахноэнтомозьi,



ГеЛЬМИНТОЗы. Современные антигельминтые и антипротозоЙные средства.
ЩО:Зы и схема лечения. Корректоры иммунодефицитов, стрессов, адаптогены.
Тема 9. Средства для фармакокоррекции кормовых отравлений.
Отlэавление продуктами технической переработки кормов, ядовитыми
РаСТениямlI, кормовые микотоксикозы. Антидотная и симптоматическая
терапия.

5. IДатериально-технические условия реализации программь]I
а) [(омпью]герные классы.
б) JКомпьютер: в сборе ALFA <Офис>, с монитором 17" LCD, Celeron З3З;
скаНер НР Scanjet G2710; центрифуга лабораторная; шкаф вытяжной; весы:
(квадратные лабораторные, ручные, торговые, торировочные; торсионные;
до:затор; гомогенизатор; дистиллятор. меш€Lпка магнитная; смеситель

термостат; микроскоп БИОЛАРмаг,нитный; нагреватель лабораторный;
ПЕО; рефрlактометр лабораторный; холодильник.
в) Презент,ации по фармакологии, таблицы, плакаты, схемы по частной
фармакологии. Фармакологическая коллекция по группам лекарственных
веu{еств. Гербарий лекарственных и ядовитых растений.

б. Список рекомендуемой литературы
а) сlсновная литература:
1. Ветеринарная фармация : Учебник / Под ред. В. Щ. Соколова.2-е изд.,
исПtр. и доп. - СПб.: Издательство <Лань>, 2011. - 5|2 с. Учебники для ву,зов.
2. Стекольников А.А. и соавт. Содержание, кормление и болезни
лошадеit: ),ч€бное пособие / под общ. ред. А. А. Стекольникова. - СПб.:
ИзlIательство <Лань ), 2007. - 624 с.
б) "цопоllни,гельная литература:
1. CoKo.1roB В.Д., Андреева Н.Л., Нифантова В.П., Ноздрин Г.А.,
Пцэображенский С.Н., Попова О.С., Шамеко И.В. Клиническая фармакология и

фармаксlтерапия. Учебное пособие. 5-е издание дополненное и
перlерпý9танное. - СПб., Издательство СПбГАВМ, 2012 г. - 160 с.
2, Кlrаснюк И. И. Фармацевтическая гомеопатия / Под ред. И. И.
Красню.ка, Г. В. Михайловой. - М. : <Академия)), 2005.
J. Краснюк И. И. Фармацевтическая технология. Технология
лекарственных форlvr / Под ред. И. И. Краснюка, Г. В. Михайловой. - М.:
кАltадемия,>>,2004.
4, ГосударственнчuI фармакопея Российской Федерации, ХII
Час:ть |,2007
5. Государственная фармакопея Российской Федерации, ХII
Часlть 2,2010
6. Энциклопедический словарь терминов фармакологии, фармакотерапии
и фармациr|. - М. : <Литтера)), 2007. - 398с

издание,

издание,



(]остави,тели программ ы :

I-лушковlа О.С., к.вет.наук, ассистент

11рограмма
сРармакологии

!lавелующий кафедрой

СоГЛА(]оВАНо:

I1popeKTop по дополнительным
образовательным услугам и
IIнновациям
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рассмотрена и утверждена на
: и токсикологии (протокол Jф19 от 2З

Н.Л. Андреева

А.Н. Парфенов

М.В. Щипакин

кафедры
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1. ЦЕЛЪ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ
IfшьЮ осуществпения данной программы, является повышение квалификации и

расширение кругозора по патологической анатомии лошадей с использов€lнием совре-
меjнныХ методоВ работЫ со специilлизированными базами знаний, а также с информацией
и современными педаюгическими и психологическими разработками. Щля достижения
поставленной цели в процессе преподавания всех разделов указанной программы необхо-
димо решить следующие заdачuz
- ftовысить уровень профессиональной подготовки студентов в вопросах патологической
анатомии лсlшадей,
- усовершенствовать знания по патологоанатомической диагностике,
- ознакомиться с демонстрационным материчrлом кафедры,
- ознакомиться с содержанием учебных пособий по патологоанатомической диагностике,
ме,tодических указаний к лаборirторно-практическим занятиям по патологической анато-
MrI и, поllготовленными сотрудниками кафедры.

2.MElcTo пАтологичЕской дндтомии в структурЕ вЕтЕринАр-ных дисllиплин
Пато:rогическшI анатомия как интегрирующая наука имеет структурно-логическую

связЬ со всеми естественнонаучныМи, биологическими, общепрофессионаJ,Iьными -клини-
ческими ди()циплинами и с ветеринарной практикой. Патологическrш анатомия является
одгtой из осFIовополагающих дисциплин в подготовке ветеринарного врача.

Изучс:ние патологиЧескоЙ анатомиИ базируетсЯ на знании философии, биологии,
анатомии, пttтофизиологии, патанатомии.

З. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
с,гудсlнт, освоивший программу дисциплины, должен обладать следующими ком-

гIетенциями:

професс uонutьн ьlл, u компелпенцuям u (ПК)
способностью и готовностью ставить патологоанатомической диагноз.

в результате изr{ения дисциплины студент должен:
Знаmь:
- общуЮ патологиЧескуЮ анатомиЮ (некрозы, дистрофии, восп€UIение, опухоли и

др.),
- IIастную патологическ},ю анатомию, в т.ч. органопатологию и

ана:l]омик) ра}личньж болезней лошадей.

Умеmь:
- прilвильно постilвить патологоанатомический диагноз.
Влаdеmь:
- методикой отбора, фиксации, консервирования и пересылки патологического ма-

териала для лабораторных исследований.

патологическую

2



4. оБъЕм и виды учЕБной рдьоты

Виды учебной работы

Обrцая трудцоёмкость дисциплины

Ау,диторные занятия

ти]вные формы

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Темы дисциплины

б. _рЕкомЕндуЕмАя литЕрАтурА
Кудряlпов А.А. ПатологоанатомическЕUI диагностика болезней
лошадей. Учебное пособие (гриф МСХ РФ).- СПб: <НДоУ ИВБ). _ 2012,

l70 с.

7. мА,tЕриАлъно_тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ прогрАммы
макрсlпрепараты музея кафедры, микропрепараты гистологической коллекциIl кафедры,
микроскопы, цифровые фото- и видеоматериаJIы, прозекторий с набором
инструментов для практических занятий по вскрытию животньтх, таблицы
по всем темап{,

8. провЕркА нАвыков

Собесед<rвание

вопросы
для собеседования по программе ( Патологическая анатомия лошадей>>

l. Патанатомия ИНАН
2. Патанатомия ИЭМ
3. Патанатомия сапа

и рисунки

Органопатология лошадей

Пtrтанатом ия сапа, мыта, бпu.rоЙЙБЙЙад.й
Патанатомия ИНАН лошадей
Патанатомия гриппа и ринопне"rо.r"й пЙад"й

Паланатомия некробактериоза, сrо"Оr"ка

риоза, деляфондиоза. Собеседование



4. Патанатомия болезни Ауески

5. Патанатомия гриппа и ринопневмонита лошадей

6. Пtrтанатомия лептоспироза.

7. Пitтанатомия мытц бластомикоза

8. Пirтанатомия паралитической миог.lIобинурlrtи

9. Пirтан атомия болезней, сопровождающихся коликаN,Iи

l 0. [Iатанатомия бешенства

1 1. IIата.натомия некробактериоза, столбняка

12. [lатанатомия парiвитарных болезней: бабе:зиоза, аскариоза, деляфондиоза.

Крлlтерии оценки компетенций по программе <<f[атологическая анатомия лОШаДеЙ >>

Критерии оценки:

оц,енкtr <<отлично>) ставится, если выполнены все требования к раскрытию вопросов:

обознttчена проблема и обоснована её актуЕrльность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственнiш ПОЗИЦИЯ,

сфtrрм.gлированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на

дополI{ительные вопросы.

Оп,енк:а (<хорошо>) ставится, если выпОлненЫ все требования к раскрытию вопросов,

но прI{ этом допущены неточности. В частнс,сти, имеются неточности в понятийном

аппарi}те при изложении материала; отсутст]]ует логическilя последовательность в

сУ)кДениях;наДопоЛниТелЬныеВопросыДанынеПолныеоТВеТы.
Оценка <{удовлетВорительно)> - имеются с},щественные отступления от требований

Формируемые ком-
петенции

Владения Уменlия Знания

К;рите-

llии
оценки
по шка-
леот2
до5

способность и готов-

ность с,I,авить патоло-

гоанатоIч{ической диа-
ГНtсЗ

Владеть:
ме-

тодикой
отбора,

фиксации,
консерви-

рования и

пересьшки

п,атологи-

ческого
материаJIа

для 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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прс)дъявляемыМ к изгIению курса дисциплины. В частности: вопросы раскрыты лишь

част,ично; допущены фактические ош-ибки в содержании при ответе на дополнительные

вопрос]ы.

Оцс,нка <(неудовлетворительно) - вопросы по из1"lаемой дисциплине не раскрыты,

обнiлруживается существенное непонимание теоретических основ изуrаемой дисциплины.

рабочую программу составил зав. каф. патOлогической анатомии Кулlэяшов А.А.
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щrэполнительная образовательная прс)грамма повышения квалифлtкации
<Болезни лошадей) по дисциплине <Акушерство, гинеколо гия и биотехника
размнOжения лошадей) paccмoTpel{a и утверждена методической комиссией
(протокол Ns 7 от сентября 201бг).

!анная программа повышения квалисрикации является преемственной к
основной образовательной программе высшего образования направления
подготовки 36.05.01 <Ветеринария), rкваJIификация специzшрIст и
предполагает р€lзвитие комплексil компетенций с учетом современных
требовiений к ВО.

'ДОФМКОСТIl час
Лекции
ческие,занятия
ВСЕГо:

Основная цель
состои,]г в том, чтобы
ор]ганизме лошадей

1. Щель реализации программы

дисциплины при ttодготовке ветеринарных врачей
ознакомить студент()в с процессами, возникающими в
при достижении ими половой зрелости и при

даlьнеiiшлtх этапах биологи.IескоедаJ]ьнеI,Iшрж этапах р€Iзвития, дать rРундамент€UIьное биологи.Iеское
образование в соответствии с требованиями, лредъявляемыми к вьпсшим
учебным зiаведениям биологического профlлля.

для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:

а). tЭбщеобРuвовательная задача заключается в углубленном
озFIакоп4лении студентов с процессами, возникающими в организме лошадей
при достижении ими половой зрелости, При беременности, родах и в
послер()Доl]оМ периоде, с основFtыми гинекологическими и
андрологиt{ескими заболеваниями, и дает фундамент€uIьное биологическое
образов,анltе в соответствии с требованиrлми, предъявляемыми к высшим
учс:б ны.м з:lведениям биологического профr,rля.

б). Прикладная задача освещает Вопроrэы, касающиеся функционаJIьных,
эволюц.ионных и клинических анатомических особенностей стрlDения
поJIовы]К органов лошадей и техникр{ родовспоможения, а именно с методами
оказания помощи животным во время р,одов и в послеродовый период.
Создать, 1(онцептУ€шьнуЮ б*у для ре€Lлизации междисциплинарных
структурНс)-логических связей с целью выработки навыков враче(5ного
мышлеFIия.

в). Специальная задача состоит В ознакомлении студентов с
совремOНнLIми направлениями и ме,годическими подходами, используемыми
в а]куше)рстве и гинекологии для решения .проблем репродукции лошадlей, а
также имек)щимися достижениями в этой области.

2
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В результате освоения допlDлнительной образовательной
Прогрrlмluы повышения квалификации студент должен об.llадать

деятельности на основе информац_ионной и библиографической куль,]гуры с
ПFrимеrrением информационно-коммуникационных технологий и с )/четом
основных требований информационной безопасности (ОПК- l ),

спос:обностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

морфофункционатьных,
процессов в орг€tнизме

лошадtэйд.пя решения профессион€L]Iьных зilдач (ОПК-3);
готовностью анапизировать закономерности

ф)rнкц,,rонирования органов и систем оргаIIизма, использовать знания шrорфо-

фltзиологI{ческих основ, основные мето.цики клинико-иммунологического
исследования и оценки функцион€Lпьног() состояния организма животного
для свOевременной диагностики заболеваний, интерпретировать резуJIьтаты
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
жIлвотных с учетом их физиологических особенностей для успешной
лечебно-профилактической деятельности ( ПК-а) ;

спос:обностью и готовностью осуществлять сбор научной инфорlиации,
подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов,
би:блисlгрzrфий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах зilщиты
научных работ различного уровня, выступilть с докладами и сообщениями по
тематике проводимых исследований, анаJIизировать отечественный и
зарубе;кнrлй опыт по тематике исследования, разрабатывать IIланы,
программы и методики проведения н€tучных исследований, проIзодить
научные иtсследования и эксперименты (ПI(-25).

2. Планируемые результаты обучения
Е} F)езультате освоения программы слушатель должен прио(5рести

- с,уть и особенности физиологического течения беременности, родов,
послеродс)вого периода лошадей ;

- основные болезни беремен.ных, пtослеродового периода,
оF,ганов самок, принципы их лечения и профилактики,
андрол огические болезни.

студент должен уметь.
- ок€вывать помощь как при нормzLл:ьных, так и при патологических

родах;

следук)щие знания и умения:
студент должен знать.

- общие закономерности строения
лошадtэй;

половых органов самок и самцов

По}ЛоВых

оснtовные



- yКаЖиВаТь За новорожденными, а таI(же за животными в послеродовый
период;

- проводить фармакологический коFIтроль репродуктивной фу,нкции
лошадей.

студент должен владеть:
- конкретными теоретическими знаниями по дисциплине;
- способами искусственного осемененлIя лошадей1

- МеТодами оказания помощи кобылам во время родов и в послеродовом
периоДе;

- основными принципами диагностики и лечения бо.пезней
Послеродового периода лошадей,) а также гинекологическIlх и
андрологи:ческих заболеваний.

у'чебныlfi план
f(оп,олнительной образовательнсlй

3.

квалиф,икс}ции <<Болезни лошадей) дисциплины
и биот,ехника размножения лоша2цей>>

программы повышения
<<Акушерство, ги неколоf ия

Кат,егории слушателей: студенты факультета ветеринарной мед]пцины
очной r}орlмы обучения.

C;roK обучения: 18 часа
ФrоDNIа чения: очная.

тема занятия

Особенности структурно-
ф ункциональной организаt(ии

органов р€вмножения самок и самцов
лошадей.

].Iоrrовой цикл у кобыл. Механизм
лирования полового ци.кла.

Биотехника размножения лошIадей.
I\4етоды получение спермы, оценка

KaI{ecTBa сперNIы, разбавление и
хFrанс:ние спермы. осеменение кобыл

(естественное и искусственное).
Факторы, llовышающие
льтативность осеменения.

Оп;rодотворение и беременн(f,сть.

.Щиагностика ж
Iiолезни беременных кобыл.

Тсlксl.tкозы, клинические проявления,
помощь животному. Аборr,ы,

в том числе
Лекции Практичlеские

занят,ия

чины илак,гика

м
пlп

Всего,
час

1

1 2

2
2 2

a
_)

2 2

4
2 2

5

2 2

4



Физиология родов. Механи:змы
регуляции. Подготовка животного к

родам. Признаки предвестнI{ков

родOв. Ведение родов. Помощь но-
жденному и и (роженице

ос,ложненное течение родов, их
р€lзновидности. Особенности

оказания помощи при
патологическом течении
Пrэслеродовые заболевания,, их
диагностика и п илактика.

11рофилактика бесплодия кобыл и
же
ВСЕГо:

4. Уче(5ная п[lограмма

тема 1. особенности структурно-функциональной организации
органов размножения самок и самцов лошадей.

наруlкные и внутренние половые органы самца и самки лоша,дей в
ра]ные пеI)иоды воспроизводства. (]вязочный аппарат матки, маточных. труб,
яиlчникоВ И Других половых органов. Иннервация, васкуляризаL\ия и
ли_мфат,ИческаЯ система половыХ органов. овогенез, его стадии. Ову;rяция,
желтое теJIо, его рulзвитие и строение, атрезия фолликулов. Сперматогlэнез у
самцов, значение придаточных полс)вых желез.

Тема
цикла.

Сроки
его стадии.

2. Половой цикл у кобыл. Меxанизм реryлирования полового

половоЙ и физиологическоЙ зрелости лошадеЙ. ПоловоЙ uикл и
, Течка, половая охота. П<эловые гормоны.

Тема 3. Биотехника размножения лошадей. Методы получение
СПеРМЫ, lDценка качества спермы, разбавление и хранение сп()рмы.
Осеменение кобыл (естественное .и искусственное). (Dак,торы,
повышающие результативность осемене ния.

ПОдго,товка самок к осеменению. Методы осеменения. Организация и
I]рOведениlэ естественного осеменения.

ПtrЛУ'чение спермы и использование жеребцов. Физиологич:еские
осrIовы получения спермы, методы пс|лучения спермы. Условияt для
НОРМ€LП-ЬноЙ эякуляции. Ветеринарно-санитарные требования к получению
сп()рмы.

абортов.
6
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7
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2
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2

9
2 2
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Физиология и биохимия спермы. Сгrермии (строение, скорость, виды,
энергетика). Влияние факторов ВНеШНrЭй среды на спермии, анабиоз
спермиев. Методы оценки качества спермы.

разба,вление и хранение спермы. Применение синтетических сред для
разбав:rения спермы и их значение. Состав сред для спермы. МетоlIика и
степень рсвбавления спермы. МетоlIы храЕения спермы.

техн<rлогия искусственного осеменения кобыл. обоснование спtlсобов
искусс,tвенного осеменения кобы;r. Спос:обы искусственного осеменения.
подгот,овка кобыл к осеменению. Подгс,товка и методика использ()вания
жеребцов. Время И кратность осемен(]ния. !озирование спермы при
ис кусс:гвеI-Iном осеменении.

оргаrrизация искусственного осеменеt{ия. Продвижение и выживаемость
спермиев ]lo половым органам кобылы. Пр,эдвижение яйцевой клетки.

Тема 4. ОплоДотворение и беременн,DстЬ. Щиагностика жеребости.
Су,щностЬ оплодотВорения. Беременtlость. Формирование и развитие:3иготы. Раввитие эмбриона, плода. Плоднl,tе оболочки, плацента и ее типы.

пупочrrый канатик и его роль. особенност]tI кровоснабжения плода. Развитие
и располо}кение плода в матке в различные периоды беременности. днатомо-
тоtlографические и физиОлогические изменения в организме MaTepI4 при
беlrеменности. Клинические, лабораторные методы диагностики
беllеменности и бесплодия. Содержание и кормление лошадей в период
беременности.

Тема 5. Болезни
IIрOявленIIя, помощь

беременных ко(был. Токсикозы, КЛИНИЧ,Oские
животному. Аборты, причины абортов,

профи"пак,тика абортов.
Бо"тезни беременных кобыл (классификация, лечение). Токсl,tкозы

беремеrrНых кобыЛ (лечение). Аборт,Ы (причинЫ, профилактика, лечениеl).

Тема б. Физиология родов. Мехаlнизмы регуляции. Подготовка
животног() К родам. ПризнакИ предве(:ТникоВ родов. Ведение родов.
Помощь новорожденному и матери (рожеlнице).

роловoй акт. Положение, предлежание, позиция и членорасположение
плода д,c и вО времЯ родов. Родовые cxBaTKPt и потуги. Стадии родов.

По,цго,товка к оказанию акушсlрской помощи, акушерский
ИНСТРУNitен:гарий. основные правила р,эдовспоможения. Послероловой
периоД (zrзменения, инволюция половLlх органов, лохии), ухо,ц за
новоро)(де]цными и роженицей.

тема '7. ослоlкненное течение родов, их разновидности. особенности
оказания помощи при патологическом течении родов.
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причины патологических родов. Кесарево сечение. Задержание пс)следа,
разрыв вульвы, влаг€Lлища, промежности, инвагинация и выпадение матки,
субинволюция матки, послеродовая инфекция.

Тема 8. Послеродовые заболевания,, их диагностикlа
профилактика.

Мето,цы гинекологического исследования.
ле,чение). Болезни матки (гипотоlтия, атония
лечение). (]альпингит, болезни яичFtиков (виды,

5. Материально-технические услOвия реализации программ]ы

:а) помеlпдения и лаборатории
1. Лекционный зал.

б) обору,дование и прибор
_[. Акушерско-гинекологические инструменты.
2. Щиапроекторы.
З. Мl,л5l"имедийные установки.

в) препараты, обеспечивающие учебный процесс
1. Нагуральные препараты.
2. Мутяlки.
З. !емонстрационные таблицы, схемы.
4. Мульт,имедийное обеспечение rlo р€вделам акушерства и гинекологии.

б. Оценка качества освl)ения программы
итоговая аттестация студентов является обязателiной и осуществляется

после освоения дополнительной образовательной программы повыпIения
квалифлrкаIJии в полном объеме.

итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.
эк:lамен проводится по предусмотренным в программе темам.

перечень разделов и вопросов' выносимых на итоговую
аттестацию:

l. Нtrрукные и внутренние половые орга-ны кобыл.
2. Нару;кные и внутренние половые оргaны жеребцов.
]]. Связсlчный аппараТ матки, маточных r.руб, яичников и других органов.
4. Иrrнервация, васкуляризация и лимфа:гическая система половых

ор,гаЕов.
5. овогс:нез, егО стадии. Овуляция, желтое тело, его р€ввитие и строение,

Вестибулит, вагинит l[виды,
матки, эндометриты, виды,

лечение).

атрез.ия фолликулов.



6. Сроки половой и физиологической зрелости кобыл.
7. ГIоловой цикл и его стадии. Течка, nirno"u" охота. Половые гормоны.
8. Спеlэматогенез у самцов, значение придаточных половых желез.
9. Методы осеменения. Организация и'роведение естественного и

иск),сственного осеменения.
1 0.СпеlэМии (строение, скорость, виды, энергетика). Влияние факторов

внешrней среды на спермии, анабиоз (]пермиев. Методu, оцa"*,
качества спермы.

1 l.Гtроцесс оплодотворения (этапы, место, факторы).
1 2.Беременность. Развитие эмбрr,rона, пJIода.
13.Г[ло;цНые оболОчки, плаЦента и ее тиIIЫ. ПупочНый канатик и его роль.14.особенности кровоснабжения плода. Развитие и расположение плода в

матк:е в р€вличные периоды беременrtости.
l 5.Анатомо-топографические и физиолоlгические изменения при

беременности.
1 6.клинические, лабораторные методы диагностики беременности и

бесплодия.
l 7.родовой акт. Положение, предлежание, позиция и членорасположение

п.пода до и во время родов. Родовые схватки и потуги.
18.Стадии родов.
l 9.Послеродовой периоД (изменения, инволюция половых органов, лохи).
20.Уходц за новорожденными и матерью.
21.Зirдержание плода.
22. Щиагностика и техника акушерских оlrераций.
2З.Патология беременности и polloB.
24.Основные послеродовые заболевания,
25.основные гинекологические заболевания. Методы диагностики и

лечения.
26.основные андрологические заболеваЕtия. Методы диагностики и

лечения.
27.Бесп.llодие лошадей.
28.ФармакологиЧеский контролЬ репроцуктивной функции жеребrцов и

ксrбыл.
Стl,денT считается аттестованным, если иN,Iеет положительные оценки (з, 4
или 5) по вOем темам программы, выносимым на зачет.

7. Список рекомендуеглой литературы
1. Зе"lrеневский н.в., Зеленевский к.н. Анатомия животных: Учс:бное

пособие - СПб.: Издательство <<Лань>>, 2о|4 - 848с.
2. Никиr,ин В.Я., МиролЮбов М.Г. Ветер_инарное акушерство, гинекоJIогия

и биоr:ехника рЕвмножения - м., <<Кол<lс>>, 2000 - 496с.
з. Полян:цев Н.и. Ветеринарное акушерсlгво и биотехнология репродукции

животных: уч. пособие - Ростов <<Фени.кс>>,2004 - 408с.
4. IIТllпИлов В.С. Ветеринарное а](ушерс,гво и гинекология: уч. Пособие -
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щополнительная образовательн,ря гiроIрамма повышения квалифик ации
<Болезни "пошадей)) по дисциплине кПаразiитология и инвазионные бо.ltезни
лошадей) рассмотрена и утверждена метоlIической комиссией (протокол }lb
12 от 23.06.2016).

щанная программа повышения квалификации является преемственной к
осllовной образовательной программе вьlсшего образованйя направления
по,цготовкI{ з6.05.01 <Ветеринария)>, квалификация специ€lJIист и
предполагает рztзвитие комплекса компетенций с учетом современных
требованиii к ВПО.

1. Щель реализации программы

основная цель дисциплины при подготовке ветеринарных врачей
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОбы Дать студентам уluубленные знания о паразитах,
коl]орыМи заражаются лошади, и об инвазис,нных болезнях лошадей.

для достижения поставленной цели необходимо решить следук)щие
задачи:

а) общеобРазоватеltьная задача закJIючается в углублеrrном
оЗНакоIчIЛении студентоВ с морфолог,ическими и биологическими
особенносl]ями паразитов лошадей и дает фундамент€Lльное биологическое
образование в соответствии с требованиями, цредъявляемыми к высшим
учебным зztведениям биологического профипя;

б) прикладная задача освеIцает вопросы, касающиеся углубленного
ИЗУЧеНия диагностики и профилактики инвазионных болезней лошадей, а
]'аКЖе СоВременных средств и методов лече]]ия животных, и создает баз1, для
РеаЛИЗа,ции структурно-логических связейi с целью выработки навыков
врачебного мышления;

в) специалпьная задача состоит I} ознакомлении
современными направлениями и меl]одичес]кими подходами,
В ПараЗитологии для решения проблем животноводства и ветеринарии, а
также и.меющимися достижениями в этой об,ласти.

В результате освоения допоJIнительной образователr,ной
пр()граммы повышения квалификации студецт должен обладать
следующими компетенциями :

способностью к абстрактному мышJIению, ана_пизу, синтезу (:ОК-
l);

способностъю к саN,Iоорганизаци_и и самообразованию (ОК-7);
способностъ}о решать стандар,Iные задачи профессиона,.tlьной

a
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Практические зацятия 0
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деятель]:Iос,ти на основе информациtrнноЙ иг библиографическоЙ культуры с



чi
применением информационно-коммуникаl;ионных технологий и с учетом
осI{овныХ :гребоваНий инфоРN{ационНой безопасности (ОПК-1);

, спOсобностью и готоВНrЭСТЬю к оценке морфофункцион€Lльных,
физиологических состояний И патологических процессов в организме
животных для решения профессиональных задач (otIK-3);

' способнОстьЮ И готовностью анаJIизировать закономерности
функциОнированИrI органоВ и систеI\{ органIIзма, использовать знания морфо-
физиологических основ, основные метод]шки клинико-иммунологического
исследования и оценки функционыrьного состояния организма животного
для своевременной диагностики заболеван.ий, интерпретировать результаты
coBpeМeHHbix диагностических техFIологий по возрастно-половым группам
животныХ С учетоМ иХ физиологических особенностей для успепrной
лечебно-профилактической деятельности (ПК-а);

. способностью и готоI}ностьк) осуществлять сбор научной
информации, подготовкy обзоров, аннотitций, составление рефератов и
отчетов, б_иблиографий, участвовать в на\/чных дискусси ях и процедурах
заI]Iиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и
сообщениямИ по тематике проводимы}: исследований, анаJIизировать
отечестВенныЙ и зарубежный опыт Ilo тематике исследования, разрабатывать
планы, программы и методики проведения нау{ных исследований, проводить
на},чные и(rследования и эксперименты (ПК..25).

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

следующи€) знания и у\,{ения:
а) студент должен знать:

особенности морфологлrи и i5иологии пар€Lзитов, которыми
заражаются лошади;

. распространение инвztзионных болезней лошадей, сезонную и
во]3растнук) динамику заражения жиI]отных;

. клиническое проявление паразиl]озов лошадей;

. особенности
болезня_к л<rшадей;

лабораторной диагностики при инв€tзионных

современные средства и методы профилактики пар€Lзитарных
болезней и лечения животных;

б) стулент должен уметь:
о поставить предварительный диаtгноз при инвrвионных болезнях

лошадей;
. определять видовую принаiцлежность пар€Lзитов и их

расселител]ьных стадий при лабораторном иOследовании материала;
составлять план лечебн:о-профилактических мероприятий при

паразитозах лошадей;
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4. Учебная программа

Тема 1. ПротОзоология. Бабезиоз и к()кцидиозы лошадей
особенности морфологии и биологии t5абезий и кокцидий. особенности

распростр€}нения, сезонного И возрастного проявления, особенности
клиничеСких приЗнаков, лабораторноЙ диагностики, лечения ипрофилактики
при бабезиозе, эймериозе и токсоплzlзмозе л.ошадей.

Тема 2. Протозоология. ТрипаносомOзы лошадей.
особенности морфологии И биолсlгии трипаносом. особенrrости

распросТрzIнения, сезонного И возрастного проявления, особенности
клt4ничеСк их приЗнако в, лабораторноЙ диагнос,Iики, лече ния и профилактики
при случнсlй болезни и су-ауру лошадей.

Тема 3. ГельМинтологИя. Трематодозы и цестодозы лошадей.
особенНостИ морфологиИ И биолог,ии фасциол и анаплоцефаrrд.

особенНостИ распросТранениlI, сезонного и возрастного проявления,
оссlбеннос:ги кJtинических признаков, лабоlэаторной диагностики, лечения и
профилактики при фасциодезе и анаплоцефlалидозах лошадей.

Тема 4. Гельминтология. Оксиуроз и параскариоз
ОСОбеНносТи морфологии и биолог1,Iи оксиурисов и параскарисов.

ОСОбеННОСТи распространения, сезонного и возрастного проявления,
ОСОбеННОС:Ги клинических признаков, лабоlэаторной диагностики, лечения и
профилактики при оксиурозе и параскариоз9 лошадей.

Тема 5. Гельминтология. Стронгилятозы лошадей.
ОСОбеННосТи морфологии и биологии стронгилят пищеварительного

КаНаJIа лошrадеЙ. Особенности раслростра.нения, сезонного и возрастного
ПРОЯВЛеНия, особенности клинических признаков, лабораторной
ДИаГностики, лечения и профилактики при деляфондиозе, альфортиозе и
стронгилезе.

Тема 6. Гельминтология. Стрrлнгилоидоз и парафиляриоз лошадей.
Особенности морфологии и биологии стронгилоидесов и парафилярий

ЛОШаДеЙ. Особенности распространения, сезонного и возрастного
ПРояВления, особенности кJIинических признаков, лабораторной
Диагностики, лечения и профилактики при стронгилоидозе и парафиляриозе
лошадей.

Тема 7. Акарология. ИксодидOзы и сrlркоптоидозы лошадей.
Особенности морфологии и (]иологи.и иксодовых и саркоптоидных

клещей" Особенности распространения, сезOнного и возрастного проявления,
особеннос,]]и кJIинических признаков, лабоlrаторной диагностики, лечения и
профилактики при иксодидозах, псороптозе, хориоптозе и саркоIIтозе
лошадей.

Тема 8. Энтомология. Болезни лоцlадей, вызываемые оводами и
бескрылыN!и насекомыми.

Особенности морфологии и био;rоги,ш вшей, волосовиков и оводов,
лиI{иночные стадии которых паразитируют у лошадей. Особенности

5
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распросТранения, сезонного И возрастlIого проявления, особенности
клI{ничеСких приЗнаков, лабораторноЙ диагностики, лече ния и профилак:тики
при гастРофилезе, ринэстрОзе, гемаТопинозе и бовиколезе лошадей.

тема 9. Энтомология. Насекомые как переносчики инфекционных и
инвазионных болезней.

Особенности морфологии и биологии мух и насекомых группы гнуса.
ОСОбеННОСТи распространения и сезонной активности насекомых, а также
фаКТОРЫ, ВлИяющие на эти процессы. Особенности биологического или
МеХаНиЧеского переноса возбудлtтелей зар€вных болезней лошадей.
Профилакl,ические меры при нападении мух и насекомых группы гнуса.

5. Литература
А) Основная:

1. Акбаев, М.Ш. ПаразитоJIогия и инвазионные болезни животных:
УЧебНое псlсобие для студентов высших учебных заведений / М.Ш. Акбаев,
Ф.И. Василевич, Р.М. Акбаев, А.А. Водянов, Н.Е. Космиков, П.И. Пашкин,
А.И. Ятусевич. - З изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 2008. -776 с.

2. !ьяконов, Л.П. Ветеринарная паразитология: учебник для
ВЫСшиХ учебных заведений l Л.П. Щьяконоrl, Н.Е. Косминков, Б.К. Лайпанов,
А.А. Непоклонов. - М.: Мир дому твоему, 1999. - 555 с.

3. Шустрова, М.В. Паразитология и инвазионные болезни
ЖИВоТн-ых: учебное пособие для студенто]з средних специrLпьных учебных
заведениЙ / М,В. Шустрова, П.И. Пашкин, Л.М. Белова, В.П. Новиков, И.В.
Кольцов, I].И. Лоскот, Н.А. Гаврилова, А..Н. Воронов, А.В. Панас. - М.:
Академия,2006. - 448 с.

Б) lополнител.ьная:
l. Крылов, М.В. Возбуди,гели пlэотозойных болезней домашних

животных и человека: труды ЗИН РАН / М.В. Крылов. - ЗИН, 1994. - 520 с.
2. Шустрова, М.В. Прижизнен]{аrI диагностика гельминтозов

животных / М.В. Шустрова, Л.VI. Белова, В.И. Лоскот, Н.А. Гаврилова, А.Н.
Токарев, Ю.Е. Кузнецов. - СПб: СПбГАВМ, 2010. - 57 с.

З. Шустрова, I\{.B. Посмертнztя диагностика гельминl]озов
животных / М.В. Шустрова, Л.IV{. Белова, В;.И. Лоскот, Н.А. Гаврилова, А.Н.
Токарев, Ю.Е. Кузнецов. - СПб: СПбГАВМ, 2010. - 75 с.

4. Ятусеви.r, А.И. ПаразитоJIогия и инвilзионные болезни животных:

учебник l А.И. Ятусевич, Н.Ф. Карасёв, ]И.В. Якубовский; под ред. А.И.
Ятусевича. - Минск: ИВЩ Минфина,2007. -- С. 510-513.
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Для
учебные

занятий предоставляются
техникой, лабораторное

б. Материально-техническое обеспечение программы
проведения лекционных и практических
классы, оснащенные мультимецийной

оборудование, макро- и микропрепараты.

7. Методические рекомендации
Занятия проводятся по группам.

должен превышать 10 человек.

Составители программы :
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А.Н. Токарев

А.Н. Парфенов

М.В. Щипакин
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Ректор ФГБОУ ВПО

СПбГАВМ, профессор
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А.А. Стекольникоts

2015 г.

!ополнительнiш образовательнiш программа
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щополнительная образовательная программа повышения квалификации <эпизоотологии
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утверждена методической комиссией (протсlкол Jф2 lэт 28.09.2015г).
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[анная программа повышеiiия квалифик:ации является преемственной к основнойобразовательной программе высшего образовани, пu.rрu"п"ния подготовки з6.05.01кветеринария)), квалификация -специалист и предполагает развитие комплексакомпетенц-ий с учетом современных требований ll Впо.

Лекциrt
18

18

Практические занятия
ВСЕГо:

l. Щель реализации программы
ос:новная цель дисциплины при подготоЕlке ветер.инарных врачей состоит в том, чтобыда,гь студен,там основополагающие знания об эпйзоотологических закономерностяхво:]никнове]{ия, проявления и распространения инr}екционных болезней мелкихживотных, средствах и способах лечения, профилактики и борьбы с ними, закрепи:гьосIlовные рЕвделы общей и частной эпизоотологийt.
[ля дос:гижения поставленной цели необходимо р(]шить следующие задачи:а), Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении студентов сэпI{зоотолоt,ическиМи закономерностями l]озникновения, проявления и распространенияэпизоотIlческого и инфекционного процессов; приl{инами возникновения, неодинаковогопроявлеIlия, распространения, угасания и .исчезновения инфекционньIх болезней, а такжевл?tяние разJIичныХ условий внешней средЫ на интенсИвностЬ этого процесса и даетфУlrдаментаIьное биологическое образование в со()тветствии с требованиями,предъявJIяемыми к высшим учебным заведениям биологического профиля.б), Прик"тадная задаЧа освещаеТ вопросы, касающиеся распозн аванияэпизоотическоj.rситуациИ на СББЖ, конюшняХ, ветеринарных клиниках, и создает концептуальную базудля реалиЗации межДисциплI,IнарныХ структурНо-л()гических связеЙ с целью выработ.ки}Iавыков вра.rебного мышления.

в). Специальная задача сосгоит в ознакомлении студентов с современныминаправления'и и методическими подходап{и, используемыми в диагностикеинфlекциllНнt,Iх болеЗней мелких животных, их лечению и профилактике для решения|проблем ветеринарной медицины, а также имеющи]иися достижениями в этой област_и.

в резуль,тате освоения дополнительной tlбразовательной программы повышенияквалификации студент должен обладать следуюlцими компетенциями:- спlэсобностIlю к абстрактному мышлению, анализ}., синтезу (OK-l);- способностью к самоорганизации и самообрu.о"u""о (ОК-7);
спос:обностьк) и готовностью использовать методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней *""о,,,*, проводить их коррекциIо,осуU]ествJ'ять профилактические мероприятия по Предупреждению инфекционных,паразитарных и неинфекционньж патологий, осущестйяiь общеоздорьвительные
мерс)прия,гия по формированию здорового поголовьjl животных, давать рекомендации посодержанию II кормлению, оценивать эффективность диспансерного :rаблюдения заздоровыми и (5ольными животными (ПК-l);
осушIествлениеМ необходимых диагностических, тераiпев,гических, хирургических иакушерскс)-гинекологических мероприятий, знанией,r"rодоu асептики и антисептики и ихпримененIIем, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных приинфекциоt{ньхк и инвазионных болезнях, при отравле.F{иях и радиационных поражениях.владением ме]]одilN.{и ветеринарной санитарии и оздоt)овления хозяйств (Пк-3);

т



l
- способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, подготовку
обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библио.рi6rи, участвовать в
научных дI,Iскуссиях и проIIедурах защиты научн1,Iх работ различного уровня, выступать с
докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать
отечесI,венный и зарубежный опыт по те.матике исследования, разрабатывать планъ,I,
программь]: и методики проведения науч{ых исследований, проводить научные
исследования и эксперименты (ПК-25);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
инфорп,IаЦионной и библиографической культуры с применением информационно-
кс)ммуникационных технологий и с учетс)м основ]{ых требований информационной
безопасности (ОПК-l).

2. Планируемые результаты обучения
в результаl]е освоения программы слушагель дол)кен приобрести следующие знания и
умения:
студент доJtжен знать.
- обцетеоретические основы дисциплин в объеме, необходимом для решения
производственных и исс.[едовательских задач;
- анатоI\Iо-физиологические особенности лошадей;
- структуРу СББЖ, конюшен, ветеринаРной клинИки, ветотчетность согласно требованиям
современной ветеринарной медицины.

студент дол,жен уметь.
- распознавать важнейшие инфекционные, инв€tЗионные и незаразные болезни лошадей,
проводить комплекс мероприятий по лик]]идации :заболеваний;
- оцениI}ать эпизоотическую ситуацию в СББЖ, к()нюшне, ветеринарной клинике и
составлять I(алендарный план профилактических плероприятий;
- выполнять мероприятия по охране сББж, конюпIни, ветеринарной клиники от заноса
во:збудителей инфекции;
- осуществлять контроль за состоянием лошадей;
- оценивать ветеринарно-санитарное состояние ко]{юшни;
- правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой и
инструментарием в лабораторных, диагностическрtх и лечебных целях и владеть тех,никой
обследованлtя лошадей;
- осуществл.ять лечебно-диагностические,мероприjtтия при инфекционньrх болезнях,
осуществЛять меропРиятия пО дезинфекцIIи и оздоровлению конюшен (табунов) при
инфекционньж болезнях;
- проводить клинические исслеДования и ]lzlзначатl, необходимое лечение в соответствии с
поставленным диагнозом ;

- проводить вскрытие трупов инфекционно больных лошадей и профессионаJIьно стiIвить
посмертный диагноз с составлением документов;
- применять инновационные методы научных иссл|эдований в ветеринарии.
- устанавливать связь изученного материала с друl-ими дисциплинами.
- применять полученные знания в практической и научной деятельности.

студент должен владеть:
- к()нкре,гными теоретическими знаниями,по дисциплине;
- нzlвыками проведения клинического, патологоанатомического исследования лошадей;
- нfIвыками проведения вакцинации;
- нzlвыками диагностического исследования лошадlэй.
Иметь представление:



- о состоян,ии птицеводства и распространении и]{фекционных'болезнеЙ лошадеЙ за
рубежс)м;
- о cpellcTBax, методах профилактики и лечения лошадей, применяемых в зарубежной
практике.

з, Учебный план
образовательной программы повышения квалификации <Болезнидополните.цьной

лошадей>.
Категории
обучения.

слушатеЛей: студеНты факуэrЬтета ветеРинарноЙ медицинЫ очной форtиы

Срок обучения: 18 часов
Форма обу,чения: очная.

4. Учебная проtрамма
Лекцил1

Тема l. Сап. Мыт.
СаП (Malleus)- хроническаЯ болезнЬ лошадей' ослов, мулоВ И ,цругих

непарнокОпытньIХ семейства лошадиных, характеризующiшся образованием
специфическиХ сапныХ узелков, склонных к некрозу. Возбудитель сапа
грамотриЦа:гельные бактериИ Burkholderia mallei (ранее называJIся Pseudomonas rnallei),
неIIодвижные, спор и капсул не образует. В естественных условиях сапом болеют
од]]окопыТные: лошади, ослы, мулы, лошаки. J3осприимчивы хищники из семейства
копIачьих (.пьвы, тигры, пантеры, рыси и лр.), t5урые и белые медведи при поедании
контаминированного возбудителем мяса. Сравнительно редко заболевают верблюды.
ВосприимчrIв также человек.Источник возбудите.ля инфекц больное животное. Во
внешнюю с)реду возбудитель из организма выДеляется с носовыми истечениями, с
мокротой при кашле и гноеМ кожньrх язв, а при заI-латывании мокроты 

- с калоN{.
основные пути внедрения возбудителя в организм 

- это органы пищеварения, дыхания и
кожный покров. В естественных условиях }кивOтные заражаются через корм и воДУ.
возмохсно также контактное инфицирование через поврежденные участки ко}ки,
слизистые оболочки.

сап среди лошадей распространяется сравнительно медленно. Но при тесном
рiвмеще.нии лошадей в сырых, плохо вентилрIруемых помещениях, беспорядочном
использс)вании станков, боксов без предварительной дезинфекции болезнь Mo}I(eT за
короткос) время распространиться доста,гочно широко, принимrш характер эпизоотии.
особенно благоприятные условия для перезirражения животных создаются при
пользова.нии общими кормушками, водопойными корытами, ведрами, торбами, 

"р"бесконтрольном перемещении животных, а также при табунном 
"одaр*u"rи 

лошадей.

л'9

п/'rr
тема занятия Всего,

час
в том члIсле

Лекции Практические
занятия

1 Сап. jИыт. 2 2
2 Грипп лошадей. 2 2
J I,,IнфекционнаJI анемия лошадей. 2 2
4 ,А.фрцканская чума лошадей 2 2
5 Инфекционный энцефаломиелит лошадей 2 2
6 ]}ирусный артериит лошадей 2 2
7 Рlrнопневмония лошадей. 2 2
8 J]ептоспироз лощадей. 2 2
9 Сальшtонеллезный аборт кобыл. 2 2

ВСЕГо: 18 l8



симптомы., после заражения и в начале заболевания сапный процесс клинически не
проявляетсЯ И егО можнО выявить лишь аJIлергическими исследованиями
маJIлеиниЗацией.тобычнО положитеЛьная реакция на маJтIлеин появляется спустя 2... З нед
после заражения. Этот срок и считается инкуеiационным периодом болезни. Видимые
к.[инические признаки сапа после естественного :заражения появляются через 4 неtци дах(е
значительFIо позже. В зависимости от локализацIIи патологического процесса сап условно
подразделяют на носовую, легочную ,I кожную формы, а по течению 

- 
на острый,

хроническрtй и латентный. У одной лошади мо)кно наблюдать одновременно различные
формы болезни.

нача;rьные стадии осmро2о mеченuя бс,лезни характеризуются лихорадочным
состояIIиеNI, ознобоМ и лрожьЮ, температура тела держится на уровне 4l...42 ос.
Слизистые оболочки приобретают темI{о-красный цвет, пульс нитевидный, сердечный
тс)лчоК стl,чащий, дыхание прерывисТое. Живс,Тное угнеТено, аппетит отсутстlзует. В
дальнеiiше,м отмечают опухание нижнечелюстнь]х лимфатических узлов, они находятся в
состояFIии гиперплазии, болезненные, воспаленные. На слизистой оболочке Еlерхних
дLIхате.пьных путей появляются желтоватые \/зелки, окруженные зоной гиперемии,
ПеРеХОJIЯЩ-Ие В ЯЗВЫ С ХаРаКТеРНО р€врыхленнымII краями и саJIовидным дном, из которых
выделяется слизисто-гнойный секрет. Развиваетr]я отек носоглотки и голосовых связок,
носовые перегородки и раковины подвергаются распаду. Острое течение сапа иногда
сопровох(дilется поражением кожи на внyтренней поверхности бедер, в области препуцiш,
мошонки, шеи. Процесс характеризуется воспilлением подкожных лимсРаiических
сосудов, образованием узелков и язв. В за.висимо,сти от резистентности животных гибель
наступает на2..3-й неделе болезни от асфиксии и интоксикации,

Хllоltu,ческое mеченuе сапа отмечаю,г у болышинства больных лошадей (до 9О (%), оно
мс)жет прOявляться кJIиническими признакамII различной интенсивности, которые
наиболс:е явно выражены в легких (эмфизема), на слизистой оболочке носовой полости
(язвы и РУбцы звездчатой формы) и коже" Животные худеют, кашляют, у них наблкlдается
слизисто-гнойное истечение из носа. Щлительнсlсть болезни колеблется от нескольких
месяцев до нескольких лет.

ИНОГДа СаП ПРОТеКаеТ ЛаmенmнL без к;аких-либо клинических симптомов, с
пораженияN{и только внутренних органов. В подобном случае обнаружить болезнь можно
только при помощи специфических методIов диагЕостики.

первоначальный диагноз на сап устан,авливают на основании резул:ьтатовклинического осмотра, серологических, аллергических, патологоанатомических, а такх(е
бактериологических исследований с учетом эпи:lоотологических данных.Дллергический
метод имеет большое практическое значение для определения хронически и латентно
протекающего сапа. Состояние irллергии мOжет проявляться в любой стадии
инфекционногО процесса, однакО У истоIценных, переутомленных лошадей,
содержащихся на неполноценном рационе, оно неI)едко исчезает.

для аллергической диагностики сапа применяют аллерген 
- маллеин.

глазная м.аJlлеuнuзацuя (офmсл,tьллореакцuя) считается основным методом
аJIJIергической диагностики сапа лошадей, мулов, лошаков, ослов и верблюдов. Ма-ллеин
наносяТ на конъюНктивУ глаза: З...4 каплИ двукратнО с интервалом 5...6 дней. Реакция
появляется на 2-м, чаще на 3-м часе; на 2...8-м часе достигает своего пика, Реакцию
УЧIIТЫВаЮТ ЧеРеЗ 3, 6, 9 И 24 Ч, На ПеРиОД маллеинизации лошади долх<ны быть
освобождены от работы и содержаться на привiязи. (при конъюнктивите или других
заболеваниях глаз маллеинизацию не проводят.)

различной силы. Конъюнктива интенси]]но краснеет, набухает, веки
закрывается, В глазной щели, по краю нижнего века, появляется
спl,скающийся из внутреннего угла глаза. ГIри слабовыраженной
скапливчtется только у внутреннего утла гJIаза.

конъюнктивитом
припухаюf,, глzlз
((шнурок) гноя,
, реакции гной



мя
сомвительная реакция характеризуется интенсивным покраснением конъюнктивы,

припухлос,тью век, слезотечением. Во внутреннем углу глaLза появляется незначительное
количество гноя. При отсутствии реакции глаз остается нормЕUIьным или наблк)даются
легкое покраснение конъюнктивы и слезотечение.В случае сомнительной реакции пробу
производяl] повторно через 5.,.6 дней в тот же глаз. Реакция наступает уже через 2...5 ч и
обычнсl бо:rее резко выражена.

Поdкоэtсную л|аллеLl|luзацulо выполняют только в случаях, предусмотренных
инструкцией о мероприятиях против сапа. Ма_плеин вводят в подкожную клетчатку в
областlт подгрудка или шеи в дозе 1 мл. У лошад]а, подлежащей исследованию подкожной
мtlллеиновой пробой, за сутки до ввеlIения мrtJIлеина определяют среднюю (по трем
измерениям) температуру. Средняя температурil тела, равно как и температура перед
введенIIем мzL,Iлеина, не должна превышать 38,5 "С. Затем определяют температуру тела
через каждые 3 ч до 18 ч и на 24-м и 3б-м чilсе после введения IчIаллеина, Вrlедение
мitллеина ,поД кожУ вызываеТ у больныХ сапоМ лошадей реакции: ,tемпера]урную,
MecTHyIo и общую оргаIIическую. Повышаться температура тела начинает обьiчно 

-через

6.,.8 ч после введения м€UIJrеина, через 12.. |6 ч Д,эстиiае, 40 "с, держится на этом уровне1...8 ч, затем начинает понижаться. Местная реilкция выражается появлением на месте
введения маJIлеина резко ограниченной горячей, напряженноЙ и болезненной отечности,
увеличllвакrщейся в течение 24...зб ч. Общая реак:ция выражается угнетением состояния и
потерей апIIетита.
при подкожной маллеинизации реакция признilется положительной в случаях. когда
имеется типичный подъем температурытела выIltе З9 "С, при отсутствии резкой местной
реакции или в случаях, когда температура достигаLет 40 оС и выше, но отсутствует ]чtестная
реакция.

l{ля полудиких, табунных лошадей испс,льзуется также BLrympuko)tcltbtri меmоd
маJlлеuнuзаlцuu,

Е} Ka.recTBe серологического метода исследования
рА, рск, роз-бенгал пробу (рБп), предложены также
(ИФА) Ir полимеразнilI цепнчш реакция (ПЦР).
при отсутствии на вскрытии специфических изменений проводят бактериологические
исследо.ванllя. ПатматериrrЛ для исслеДования на]:Iравляют в ветеринарную лабораторию
срочно и с .нарочным. от убитых или павших животных с соблюд"п"ё' правил взятия I.t
пересылки материала для исследования на особо опасные болезни отбирают пробы
патматериаJIа: лимфатические узлы, носовую перегородку, гортань, глотку, трахею>
измененные участки легких, печени, селезенки, ко:ки.

Бакз9риологическая диа включает культурirльное (выделение и
идентификация культуры) и биологическое (заражение хомяков или морских свинок)
исследования патматериала. При наличии в патматериале возбудителя сапа в месте его
введения ла(5ораторным живоТным через З...4 сут сlбразуется язва с уплотненцыми краr{ми.
животные малоподвижны, у них развиваются ринит, конъюнктивит, орхит. Хомячки
погибаюТ череЗ 5 сут, морские свинки - через 8... 15 сут.Павших лабораторньrх
животныХ с клиническимИ признакамИ болезнИ вскрывают и проводят высеl]ы на
питателЬные среды из сердца, печени, селезенки и семенников.

!иапtоз на сап считают установлеIIным в с.пучае: 1) обнаружения xapaKTepHE,IX длясапа изменений во внутренних органах и Iканях; 2) u"rд".rrеr"" культуры из
пат,ологиЧескогО материала сО свойствами, характерными для возбудителя cal]a; з)поJIучен}lя поло}кительньtх результатов биопробы. Сап дифференцируют от
эпизоотического лимфангита, язвенного лимфангита, мыт4 псевдотуберкулеза,
меJIиоидоза, хроническиХ болезней слизистой оболочки носовой полости, а так}ке
поражений, вызванных паразитами.

И.ммунитет при сапе нестерильный, выра)I(ен слабо и только за счет клеточных
факторов заlциты. Вакцинацию лошадей против ca]la в России не проводят.

при диагностике сапа испо.пьзуIот
имму-нофлуоресцентный анализ



l

профилактика: в целях предотвращениjп заноса сапа на территорию страны

допускается ввоз только здоровых лошадей и других восприимчивых животных и,з стран
(территорий), благопоJryчных по этой болезни, lэ соблюдением ветеринарно-санитарных
правил. Импортируемые лсшади (ослы, мулы) по,цлежат карантину и обследованик) на сап
путем клинического осмотра, шIазной маллеиновой пробы и исследованием сыЕ}оротки
крови в РБП. Всех взрослых лошадей, находящихся в субъектах РФ, расположенных по
юго-восточной и южной границам, обследуют на сап не менее 2 раз в год: весной и
осенью 

- путем клинического осмотра и исследования сыворотки крови в РБП.
]-Iлановые обследования на сап животных в Других субъектах РФ проводят 1 раз вгод путем клинического осмотра и глазной маллеинизации. Пр, отрицательных

результатах этих исследований животных используют без ограничений. Пр"
положителLном результате какого-либо иссJIедования таких животных считают
подозреваемыми в заболевании сапом. В этомt случае всех лошадей (ослов, мулов)
обслед},емой группы изолируют в помещении, в котором они содержались, или в
специаЛьНо выделеНной конюШне. Живо,Гных, по,цоЗреваемыХ в заболевании, обследуют с
применением подкожной маллеиновой пробы. При отрицательном результате подкояtной
маллеиI{овсlй пробы животных считают благополучными по сапу. При полох<ительном
результате подкожной маJIлеиновой пробы с ц€)лью уточнения диагноза реагирующих
жrIвотных убивают и подвергают патологоанатомическому исследованиIо на сап без
снятиЯ IхкурЫ и с соблюДениеМ условий, Предотвращающих распространение возбудителя
болезни.

Е} случае обнаружения характерных для сiапа uзмененuй во внуmренlluх opz,aHax u
mканях убlrтых я(ивотных диагноЗ на сап считают установленным, туши жи]]отньIх
уничтожаю,г (сжигают) на месте убоя (вскр;ытия). При отсутствии на вскрытии
характерныХ для сапа изменениЙ проводят бiактериологическое и гистологическое
исследования. Все помещения, окружак)щую территорию, оборудование, телеги, сани,
упряжь, предметы ухода за животными, одежлу и обувь обслуживающего персонала
дезинфицИруют. ТрупЫ животныХ сжигают. остальных животных обследуемой r.руп:lы
(табуна) со]Iержат изолированно до пол)rчения р()зультатов лабораторных исследований,
При отриuательных результатах лабораторны;< исследований изоляцию жиI}отных
прекращают.

Лече-ние животныХ при заболеваниИ сапоМ не проводится. Больных сапом лошадей
уничтожают.

N{еры борьбы: в случае подтверждения диа.гноза на сап В неблагополучном пункте
устанавJIивают карантин и в очаге болезни проводят мероприятия по ее ликвидации.
Составл,яют план мероприятий по ликвидацI.Iи сапа, который согласовыв€tIот с
вышестOяЩ],Iм ветерИнарныМ органоМ и санэпиДнадзором. Всех лошадей, ослов. мулов и
верблюдов неблагополучного по сапу пункта каждые 7...8 сут подвергают клиническому
осмотру и исследуют сыворотку крови в РБП. В неблагополучном пункте всех животньж
с положите.пьным результатом какого-либо исслtедования считают больными сапом и
убltвают, туши сжигаюТ на месте убоя без снятия шкуры и вскрытия. остапьных лошадей
(мl,лов, oc;roB), находившихсЯ в контакте с больными животными, отправляIот
aBT,oTpaHcI]opToM с водонепроницаемым,кузовом на санитарную бойню мясокомбината.
продукr", убоя используют в соответствии с деiiствующими Правилами ветеринарного
ocNIoTpa убойныХ животныХ и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясньIх
пр()дуктоВ. ПомещеНие, где содержалиСIl ЛОШ?,Щлr, оборудование, автотранспорт tiпосле
перевозки животных), окружающую помещения территорию, телеги, сани, метzLIIлические
предмет],I ухода за животными, одежду и обувь обслуживающего персонала
лезинфиuируют. Неметаллические предметы ухода и упряжь сжигают. Грубые корма
могут быть использованы для скармливания толы(о невосприимчивым к сапу }кивотным
неблагогtолучного пункта.



IJ неблагополучном пункте запреIцаются Еlъезд и выезд на лошадях (ослах, мулах)
За пределы населенного пункта; пастьба, перегруппировка, ввод и вывод лошадей (ослов,
мулов); выI}оз за пределы пункта и скармливание лошадям (ослам, мулам) грубых кормов,
при заготовке и tIеревозке которых испоJIьзовIIли(]ь больные сапом и бывшие в контакте с
ниМи животные. Для дезинфекции помеIцениЙ, оlборудования, телег, саней, асфалr,товых,
бетонных и земляных покрытий, навоза, ocTaTKoEl корма, металлических предметоI} ухода
за животными применяют раствор хлорной извести, содержащей не менее з 0/о активного
хлора, 20%j взвесь свежегашеной извести (гидроксид кальция) или 4Yо горячий р-р
гидроксида натрия. Жидкие сточные воды засыпilют хлорной известью и перемешивают.
пOмещения предварительно орошают дезрастворlом, затем их подвергают механической
очистке и ,цезинфекции. Навоз, остатки корма после дезинфекции вывозят и сжигают.
помещения после дезинфекции подвергают побrэ лке 2оо/о р-ром свежегашеной извести.
ПочвУ обез:зараживаюТ 10О% горячим р-роМ ГИДРС)КСИДа натрия, 4% р-ром формалина или
осветленным раствором хлорной извести. Защитную одежду, полотенца кипятят,
резиновые перчатки, фартуки выдержи,вают в растворе хлорамина. Сапоги, галоши,
упряжь протирают раствором хлорамина. Личнvю одежду обслуживающего персонала
дезинфицируют в пароформалиновой камере. Открытые части тела дезинфиuируют
0,5...|оh р-роМ хлорамина, 80% спиртом. Транспорт дезинфицируют 1..3% р-ром
хлорамрIна.

FIаселенный пункт объявляют благопол}rчныМ по сапу в установленном порядке
через 2 мес после последнего случая выявлениrl и убоя больных и бывших с }lими в
ко.нтакте восприимчивых к сапу животных, при получении за этот период отрицательных
результaтов клинического осмотра и исследов€Lния сыворотки в РБП и выпо.[нения
комплекса заключительных мероприятлtй по уничтожению возбудителя болезни во
внешнеii среде.

h[еры по охране люdей прu calle. Персонал, обслуживающий изолированных
животнLIх, Должен быть проинструктирован глаЕlным ветеринарным врачом о правилах
техники безопасности при сапе и обеспечен защитной одеждой 

- комбинезонами,
хаJIатами, Iпапочками или косынками, рукавиIIами, резиновыми сапогами, а также
полотенцами. Лиц, имеющиХ поражениЯ и ссадиIIы на открытых частях тела, к ра.боте в
из()ляторе не допускают. В помещении д()лжны бtлть установлены умываJ,Iьник, емк:ости с
дезраствороМ и парофОрмалиноваrI камера. Вскрытие животных следует проtsодить
обязателtьно в защитных очках, ватно-марлевой Nlacke, клеенчатом фартуке и резиновых
перчаткilХ. В помеЩении запРещаетсЯ приниматЬ ПИЩУ, напитки и курить. Каждый раз
после в-ыполнения той или иной работы в изо.пяторе дезинфицируют руки И .цругие
открытые участки тела, спецодежду и спецобувь.

мыт лошадей (Adenitis еquоrum) - бактериальная остропротекающая бс,лезнь,
характеризуется лихорадкой, катарuuьно-гноiiным воспалениеМ носоглотIи и
рег,ионарных лимфатических узлов, склонных к абсцедированию. Зарегистрирован во всех
странах мира. Возбулитель - грамположитель ньlй,9 t r е р t о с о с cu s е q ui.

К мыту восприимчивы лошаДи, ослы, мулы в возрасте от 2 мес до 5 лет. Жеребята
заболевают,эбычно в период отъема. оснсlвным источником возбудителя болезп, any*u,
клLIнически больные лошади. МытныЙ стрептококк, выделяясь из вскрывшихся абсцессов,
носовой слизи загрязняет корма, подстилку. Заражrэние здоровых животных происходит
воздушно-к€tпельным и алиментарным пуl]ем, при ]{онтакте с контаминированными
обт,ектап,tи внешней среды. Воротами инфекции сл,ужат слизистые оболочки носовой:
поЛости и глотки. Мыт часто характеризуется ВЫССlкой контагиозностью, и в течение

нескольких,цней заболевают до 50 о/о живсlтных. При табунном содержании вспышкzt
(эпизоотия) мыта длится до тех пор, пока не переболеет все восприимчивое погоJIОВ6е,
поэтому эпизоотический процесс четко периодичелl 

- 2,..з года. Отличается сезонностью,
различн<lй в отдельньж климатических зонах. При конюшенном содержании он чаще



РеГИСТРирУеТся В осенне-зимниЙ, а при табунном.- в летне-осенниЙ период. Скученное
размещени(] животных, повышенная вла)I(ность в ]помещениях, переохлаждение,
НеПОЛНOЦеННОе КОРМЛеНИе, ПеРегОны ПРИвОдят к с;нижению естественноЙ резистентности
лошадеЙ, способствуют более тяжелому клиническому и эпизоотологическому
проявлению мыта в хозяЙстве, Заболеваемость мытом колеблется от 3,..5 до 70 О^.

Летальность - l..,] о/о,

Сllмп:гомы: инкубачионный перио,ц 4...8 ,,n. Течение болезни острое. Раз_rичают
типичную, атипичную (абортивную), генитальнуlо и метастатическую формы мыr:а. При
типичной ф,орме: температура тела до 40-4l uC, 

угнетение, анорексия, катарально-ггlойный
ринит, фарингит, затрудненное дыхание, болезненность глотки, увеличение
ПОДЧелюстгlых лимфоузлов, на 4...5-й день абсцедирование узлов, вскрытие абс.цессов.
пllи гени:гальной форме: катаральн(l-гнойно,э воспаление слизистой влагалища,
регионарныtх лимфатических узлов, иногда - мaститы, метриты, аборты; у rкеребцов -
ка,гаральнО-гнойное воспаление головки IIениса, мочеиспускательного канала. Абортивная
фсlрма: сла(5ое воспаление слизистой носовой полости и подчелюстных лимфатических
УЗ.цов, кратковременнiш гипертермия (39,50С), катарально-гнойный ринит. Прсlтекает
доброкачес:гвенно у взрослых лошадей (5...6 лет) и подсосных жеребят с выздоров;ением
ЧеРеЗ 5...7 днеЙ. При осложненной (метастати-ческой) форме: гнойный лимфаденит
околоушных, грудных, брюшных лимфатическ:их узлов, гнойная бронхопневмония,
расстройстrrо деятельности желудочно-кищечного тракта, артриты, выра]кенная
лихораДка, гнойные абсцессы во внyтренних органах. У некоторых лошадей
петехиапьнilя горячка, гайморит, асфиксия.

ffиагноз ставят на основании клинико-эпизоотологических данных,
па,гологоанатомичеСких изменений, бактериологиr{еского исследования гноя из абсцессов,
гн()Я нOсовыХ истечений, от павших ЖИВоТН]rIх невскрывших-ся лимфоузлов и
поражеFtны)( участков внутренних органов. Мыт лифференцируют от гриппа,
РИ.НОПНеВМС|НИИ, ПЛеВРОПirеВМОНИИ, ноСОвОЙ сРормы сапа, инфекционноЙ анемии,
неспецифич:еских ринофарингитов, паротита.

У перс:болевших лошадей создается длителыIый и прочный иммунитет. Не болевшие
мытом лошади к 5-летнему возрасту также становятся невосприимчивыми к нему
благодаlэя постоянной скрытой имм),низации стрептококками, находящимися на
сл1,1зистой rэболочке носоглотки (иммуrrизируюrцая субинфекция). Надежных средств
акr:ивно.й и пассивной специфической профилал;тики Лечение. В начальной ст1дии -
согревающиtе компрессы головы и шеи до ускорения созревания абсцессов, своевреN4енное
вскрытие абсцесса, орошение ран раствОрами перМанганата калиЯ (l:1000), фураrtилича
(1:5000) и т,д. При сильном воспалительной отек() слизистой глотки с асфиксией срочная
трztхеотOмия. Пенициллин r,lM 2 раза в сут в д(озе 1-2 тыс. ЕЩ на l кг массы. При
поражеЕии внутренних органов - в/в .]З Yо СЛИРт на 30% растворе глIокозы с lYо
ноlэсулыфазола в дозе 150-200 мл в су,т в течение 4-5 дн подряд, затем назначают
антибиотикl.t.

профилактика и меры борьбы: карантинирсв?ние вновь пост)/пающих в хоз]яйство
лошадей; сс)здание нормальных условий содержания жеребят и молодых лошадеii. При
ВоЗникнlЭВе}tии мыта: изоляция и лечение больных, ежедневный ветеринарный коI{троль
за остальFIыми живОтными; очистка и дезинфекuия помещений, упряжи, инвентаря. На
хозlяйствО накладывают огранИчения, которые сI{имают через 15 дн после последнего
сл},чая в ыз!Qр93ления жи]]отных.

Тема 2. Грипп лошадей.
Грипп лошадей (Grippus)
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пневмоI{иеii. Возбулитель - вирус гриппа лошадей Iпfluепzаvirus Д equi 1,2 - РНК-
содеря(ztщий вирус семейства Orthomyxoviridae.

В естественных условиях к вирусу восприимчивы лошади всех возрастов, но
особенно тяжело болеют rкеребята. Источник возбудителя инфекции - больные
животные, I(оторые в течение 2 нед выделяют вир,/с во внешнюю среду. ОсновноЙ путь
передачи всrзбудителя - аэрогенныЙ, но может быть и контактныЙ. Грипп лошадеЙ чаrце
всего регис,грируется в весенне-летний и осенний периоды, что связано с наиболее
интенси вным передвижением животньIх, появленIIем неиммунного молодняка.
При неблаг()приятных условиях содержания (сквозняки, сырость и др.) эпизоотические
вспышки гpиппа могут охватить до 60 О% конепоголовья со значительным отходом (,цо 20
%о) молсlдняка.

Симпr:омы: инкубационный период - 1...6 дн. Течение острое. I{a 2-е сутки
ПоВышение температуры до 400С, держится ,|...6 дн. Учащение дыхание, IIульса,

ухудшеI{ие аппетита. Ведущие клинические пррIзнаки: конъюнкти-вит, ринит, кашель.
При па.ltьпации - болезненность трахеи, увеличе]цие регионарных лимфатических узлов,
ко'tорые никогда не абсцедируют. У лошадеЙ грипп чаще протекает доброкачественно и
через 2..4 ,цня заканчивается выздоровjIением. Иногда наступает внезапная ги(5ель в
первые днрI. В среднем летfuчьность 2.,.2,5Yо. Кроме основных вышеперечис_]{енных
пр.изнаков ]возможно: поражение желуд(эчно-киuIечного тракта (поносы), отеки груди,
заlIних конечностеЙ, брюшноЙ стенки, воспалени€) слизистоЙ влагалища. При осло}I(нении
гр}Iппа лругоЙ вирусноЙ или бактериалl;ноЙ инiРекциеЙ - плевропневмония, энтериты.
Прогноз в тiеких случаях неблагоприятный.

диагн,эз предварительный ставят на основании клинико-эпизоотоло-гичесуiлх
да]]ных. ОкончательныЙ диагноз - по результатам лабораторных исследованиЙ нrэсовоЙ
сл]{зи, Il:усочков слизистоЙ носа, глотки, трахеи. легких. Идентификацию выделlэнного

вируса проводят в РГА и РТГА. !ля ретроспективной серологической диагн()стики
ис]lользуют парные пробы сыворот.ки кро]зи в РТГА. !ифференцируIот от
ринопневмонии, вирусного артериита, мь],та.

У гIереболевших лошадей вырабатываются сlrецифические антитела, но иммунитет
возникает только к тому типу возбудителя, которь]м переболело животное. Щля
специфическоЙ профилактики используют инактиl]ированную поливалентную вакцLtну.
Эффектlлвность вакцинацI,Iи достигается при двукtr)атном введении инактивированнсrй
вакцины и п:оследующей ревакцинации нс)менее одного раза в год.

Леченltе: изоляция больных, освобождение от работы, легкоперевари-мые корма.
Для предотвращения бактериальньtх tэсложнеltий: антибиотики широкого спектра
деiiствия с определением чувствительности к ]{им микрофлоры дыхательных путей,
су-тIьфанила]ииды, симп],оматические средства, химиопрепараты, не обладающие
иМмунодепr)ессивным деЙствием (амантаlrин и егсl производные). Специфических средств
леtIения нет.

Профилактика и меры борьбы., карантинир.уют вновь поступающих лошадей (30
дн), создают оптимzlльные условия содержания, кормления и в случае )/грозы
ВоЗникновеrIия гриппа проводят их вакцинацию, Проводят плановую иммунизацию с
ПРОфИлактическоЙ целью лошадеЙ конных заводов, цирков, спортивных обtцеств,
.ПЛеМеННЫХ ;КИВОтных не позднее 7 днеЙ до вывоза. При возникновении гриппа хоз;rЙство
Объявляlот неблагополучным, проводят мероп.риятия по купированию инфзкции.
Ограничения снимают через l5 дн после последнего случая выздоровления больных
лОrпадеЙ и проведения комплекса заключительных ветеринарно-санитарных меропрtаятиЙ.

Тема 3. Инфекционная анемия лошадей.
Инфекционная анемия лошадей (Апаеmiа infectiosa еqчоrum, ИНАН)

хр()ническая: вирусная болезнь однокоftытных, характеризуется порах(ением органов
кроветворения, рецидивирующеЙ или постоянной лихорадкой, анемией, явлениями
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геморрагического диатеза во время лIIхорадочных приступов, нарушением ф,ункuии
сердечно-ссlсудистой системы. Болеют лошади всех возрастов, ослы II мулы.

Всlзбулитель - РНК-содержащий вирус относится к сем-ву Retroviridae, роду
Leпtivirius (типичный предстпвитель рода - ВИЧ типа 1). Штаммы вируса ]4НАН,
выделенные в различных местах земного шара, идентичны в антигенном отношении.

В есте,ственных условиях ИнАН бо.пеют лошади, ослы и мулы. Источником
возбудителя инфекчии служат больные животные. Лошади с латентным течением б(элезни
Могут быть вирусоносителями в течение 10 лет и более. Из организма больной лошади
Вирус вLIдеJIяется с секретами и экскретами, содержащими белок: мочой, KzuIoM, нос:овой
Сл,изью, моJIоком. Факторами передачи служат корма, вода, навоз, подстилка и друг_ие
инфиuировi}нные объекты. Основной путь заражения - трансмиссивный - через
кровососуш,их насекомых, особенно слепней, в слlоне которых вирус сохраняется
ДЛиТельное время. Здоровые лошади мог)rт заболевать ИНАН в результате поступления в
ОРГанизм чс)рез кожу даже 0,01 мл зараженноЙ крови. Это обстоятельство позволяет
СЧитать кровососущих насекомых (слепнс:й, комаров, мух-жигалок) основным фактсlром
ПереДаЧи возбудителя инфекции. Этим и объясняется тот факт, что болезнь LIaщe

Ре]]иСТрирУ()тся в летнее время (ярко выраженные сезонность и стационарность), в
ДО.пинах и поЙмах рек, в лесисто-болотистых мест]rIостях. Кроме того, массовое
заболев:rнис: лошадей наблюдается в годы с жарким и сухим летом.
Вспышка ИНАН обычно продолжается 3...5 мес. В;начале обнаруживают лошадей, у
ко'горых бо;rезнь проявляется остро, в дальнеЙшем превалируют случаи хроническо]:о и
Ла:Гентн()го течения. Через l...2 года случаев вырш(енноЙ болезни не регистируют, но
многие я(ивOтные остаются вирусоносителями.

Симпт,омы: инкубационный период при ИНАН - 5-9З дн (чаще 10-З0). Различают
СВеРХОС:ГРОе, ОСТРОе, ПОДОСТРОе, ХРОНИЧеСКОе И ЛilТеНтнОе течение болезни. Сверхострое
теIIение:: высокая лихорадка (пос:гоянная), угнетение, сердечная слабость,
Геп,{оррагичс:скиЙ энтерит, паралич заднх конечностеЙ -длится от нескольких часов до 1-2
дн. зака.цчи]вается летально. Острое течение: внезапный подъем температуры до 40-420С,
лихорадка постоянного типа, угнетение, носовыс: кровотечения, колики) понос, отеки в
об.:rасти гр),ди и живота; характерны кровоизлияния на третьем веке и на сли:зистой
оболочке возле уздечки языка. Острое течение продолжается до месяца, но чаще 3-15 дн,
заканчивается смертельно или переходит в подоOтрое течение, которое длится 2-3 мес:
реМитируюtцая лихорадка сохраняется, другие проявления ИНАН исчезают. Б,слезнь
Заканчивается смертью или перелходит в хроническое течение: непродоля(ительные (1_3
Дн) ПоДъемtы температуры 4l0C, утомляемость, сердчебиение, одышка, дрожание
мУСкУлатурr,l. При неудовлетворительном содержi;lнии и чрезмерноЙ работе - ухудшение
СОСТоянIlя Il гибель лошадеЙ. Латентнсl ИНАН протекает без видимой клиники, за
исключением отдельных подъемов температуры, такие животные явrtяются
вирусоносиl,елями.

,ЦИагнсlз Ставят на основании клинико-эпизоотологических данных, серологических,
геIчIатолоГическиХ (соэ, гемоглобин, лейкоци,гарная формула) исследований. При
серологических исследованиях используют PCI(, рдп, риФ, ртгд. Иногда стаtsят
биопробу. flифференцируют инАН от ринопневмонии, гриппа, JIептоспироза,
пироплазмоза, нутталиоза" трипаносомозов, гельмлIнтозов.

Леченрtе не разработано. Больных лошадей уttичтожают.
ПРи ИJJАН иммунитет нестерильнырi. Специ,фические средства профилактики и

лечения не рrазрзý6таны.
ПрОфилактика и меры борьбы. Профилактика ИНАН основана на недопуIлении

Заноса инфекции в благополучное хозяЙство: всс)х поступающих лошадей обследуют в
РЩ-П и гематологически. При установлении диагноза на ИНАН на хозяйство налагают
ОГРаничения и проводят комплекс оздорс)вительн1,Iх мер согласно инструкции. Снимают
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ОГРаНИчtения ПосЛе УДаления всех больных и пол()жительно реагирующих в РДП лOшадеЙ
ПРИ ПроВеДении 2-кратных с интервалом в 30 днерi серологических исследований.

Тема 4. Африканская чума лошадей.
Африканская чума лошадей (Pestis аlriсапа еquоrum, африканская чума

однокопыт,ных, Ачл) - вирусная транс.миссивн:lя болезнь, характеризуется лихорадкой,
отеками, 1]еморрагическими явлениями, пор€tжением органов дыхания, в1,1сокой
ле,тальностью (до 95О^), регистрируется в Африке, Ближнем и Среднем Востоке, Иcпанищ
Иtlдии.

всlзбупитель - Рнк-содержащий вирус, относящийся к роду orbovirus семгейства
Reoviridae. Известно 9 различных антигенных типов вируса, имеющих общий антиген в
РСК. ВирУс АЧЛ устойчиВ к фактораМ внешней среды, чувствителен к формальдег]4ду.

Болезtlь относится к группе облигатно (строго) трансмиссивных инфекций,
передается кровососущими насекомыми, носит сезонный характер, проявляясь в тегtлое
вл0)кное время года. Наиболее восприимчивы лошади, мулы менее чувствительны, ослы
Не бОлетот. .Керебята более чувствительны, но молtодняк от иммунных маток устойчив в
первые 5...6 мес. Источник возбудителя и,нфекции - больные животные. основная роль в
переносе вируса от больных животных здоровым IIринадлежит мокрецам из рода
culicoides. Однако вопросы, связанные с длительностью переживания вируса в мокрецах,
во:]можItостью его трансовариальной передачи, а l,акже с ослаблением или усиJIениеjм
пагогенности при передаче насекомыми, ]{е изучены. Не исключена возмо}кность участия
в перен()се вируса комаров некоторых вид(ов. В пеlrедаче вируса могут также участвовать
москиты и ]\{ухи. В межэпизоотические периоды B],Ipyc, по-видимому, померживается в
организме каких-то животных или птиц. АЧЛ является энзоотической инфекuией в
прилегающI,rх к пустыне Сахара странах. Периоди,rески вирус Ачл распространяется за
предельl энзоотических зон и сохраняется вне их более 2...З лет. Изменения
кл],{матичесl(их условий могут привести к дальнейlхему распространению мокрецов на
север и преЕ|раЩению Европы в зонУ риска по АЧJI. Летальность при дЧЛ зависит от
породы,пош,адей и вирулентности возбудлtтеля. В районах, где болезнь появляется
впервые, заболеваемость может достигаТь свыше 9'5 О^, при этом до 90...95 о% х<ивоттlых
погибне,r.

СимптомЫ. ИнкубаrДионный периоД 3...10 дней. Течение болезни: сверх-с)строе,
осl,рое, под,острое. Разлрtчают легочнук) фор*у (при остром течении) и сердечную
(отечную) dlopMy, свойственную подостром} течэнию. Сверхострое течение: лихорадка
(дО 42"с), слабость, учащение пульса, мышеч]]ая дрожь - гибель на З...6-й день
заболевания. Острое течение: лихорадка (до 420с), учащенное дыхание и пульс,
слезотечение, светобоязнь, за24,..48 часов до ги:бели - отек легких, кашеJlь, ист()чение
пеrlистоii ж.идкости из носовых отверстлtй, синю,шность видимых слизистых оболочек.
Болезнь длится 11...14 су,т. Полострое течение: болезнь развивается медленно. В конце
второй недели - отеки головы, шеи, жрIвота, конечностей, развивается одышка, пульс
учащен. ЧастЬ животныХ медленнО вызiцоравЛивает. НаблюдаЮт и смешанную сРорму
бо-шезни: симптомы, характерные для сlдной из вышеописанных форr, проявляются
од[Iовременно, заканчиваются гипоксией Ir смерть}о животных.

Щиагнсlз ставят на основании клинико-эпизоотологических, патологоанатомических
даЕ:ных, результатОв биопробы, вирусоЛс)гически)( и серологических исследованиit (ГФ,
ртГА, рдгI, РН и РСК). Дифференцирую,г АЧЛ oll сибирской язвы, вирусного арте]Dиита,
пиропла}ми/lозов.

ле,rение. Специфических средств лечения не,г. Проводят симптоматическое ле,{ение,
]]аправленнс| на поддержание функций серлча и леI-ких.

Перебс,левшие чумоЙ животные неч},вствитеJtьны к вирусу того типа, который
вызвал забо-певание, но восприимчивы к Bllpycaм других типов. Реконвалесценты
ПРlrОбретаю:г иммунитет длительностью несколько лет. Новорожденные жеребята не
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имеюТ антрIтел. они появляются после первого (Qрмл€ния материнским молоком. Е}
дальнеiiшем титр гумораJ,Iьных антител, полученных от матери, у жеребят постепенно
снижае,гся и к 5...6 мес угасает. Специфическую профилактику осуществляют
иFIактиI]ирс)ванными и живыми вакцинами. Из инitктивированных чаще применяют
формолвак]]ину, обладаюЩую достаточно высоко й иммуногенностыо. Успешно исгIытана
инактиI}иРованнаrI вакцина. Показана возможноСть стимулЯции иммунитета при
использовании полиштаммных вирус-вакцин. За р,убежом готовят также живую
нейротропЕ:ую вакцину иЗ мозга мышей 

"n" 
*орС*их свинок, зараженных

аТГеНУИРОВilННЫМИ ШТаММаМИ. У ЛОШаДеii, привит,ых полиштаммной мозговой мыt'lиной
вакцинсlй, иммунитеТ сохраняется в течеFIи€ Н€СКС,ЛЬких лет. Современн ая живаявакцина
получена из аттенуированного вируса, вь]ращеннсrго В Культуре перевиваемых клеток(BHK-2l), ГIосле вакцинации формируется иммунитет длительностью не менее l гоrlа.

профlrлактика и меры борьбы. Мероприятия по недопущению заноса дчл в нашустрану, особое внимание обращают внимание на организацию меропрrиятий,
исключttЮщих возможностЬ переноса вируса АЧЛ кровососущиМи насекомымI.I. Дляпрофилактической иммунизаЦии применяют вир,Fс-вакцину. При появлении бо.ltезни на
хо:зяйстllо налагают карантин сроком на 1 год И Пg:r9збдд1 комплекс мер, предусмотренных
инструкциеii.

тема 5. Инсрекционный энцефаломиелит лошадей
ИНфеКЦИОННЫЙ ЭНЦефаломиелит лошадей (Encephalitis virali еquоrum, иэл,

энцефалит, Иэл) - остропротекающаrI вирусная болезнь, характеризуется пора}к:ением
центральноii нервной системы, атонией желудочнl)-кишечного тракта и мочевого пузыря,
же,lтухой, высокоЙ лет€lльносТью. В груIIпу инфекционных энцефаJIомиелитов лоша2lей
входят борнаская болезнь, японский энцефа,rомиелит, американские энцефаломиелиты ииэм, К-цинllческие признаки этих болезней сходЕtы, no uоaбудrтеллi отличаются о2Iин от
др),гого. Вrэзбудитель - РНК-содержаrций Дlр,hаrirr, из семейства Togcл,iriclcte.
Зарегистрированы 2 разновидности вирусов, выд(еленных в Московской, Воронеrкской
области и в l(азахстане.

вирусные энцефалиты лошадей 
- природно-очаговые болезни, многие домашние и

lIикие млекопитающие, птицы и холоднокровные )I]:иВоТные являются их резервуараN{и в
rIрироде. ПеllеносяТ вирусЫ кровососУщие членИстэногие] комары, москиты, клещи
(трансовiiриаr-гlьно). Больные лошади выдеJtяют вир,/сы с носорыМ секретом, мочой и
молоком. При вирусных энцефалитах лошадей отчетливо прослеживаются сезонность и
приуроченнс|сть к определенным местам, что непосредственно связано с биологией
переносчиков. Патогенный спектр американских энцефilлитов очень широк. Помимо
представите-пей семейства лошадей и человека в есl]ественных условиях болеют свиньи,
крупный рогiетый скот, олени, собаки, обезьяны, бе.пки, а также Другие лесные грызуны.
Эти боле:зни характеризуются периодичностью с неодинаковыми интерваJIами и
сезоннос:гью с максимальным подъемом заболеваерtости поздним летом и ранней осенью.
ЕстественНая: передаЧа возбудиТелей осуществляется череЗ кровососущих (жалящих)
насекомых, Еlажнейшими резерВуарами ви])усоВ в природе считаются птицы и мелки()
гры:]уны. Эпlrзоотическая цепь вклЮчает цикл насеI(омые 

- птицы. Летальность v
лошадей составляет 10...90 oZ в зависимости От инф,эцционности штамма.

СимптомЫ: инкубаЦионный период - 15...40 дней. Болезнь протекает остро ипроявляеТся в буйНой и тихОй формаХ. отмечаЮт и латентную фЬрrу болезн-и, еевыяl]ляют'тоJIькО в серологИческиХ исслеДованиях (РСК). Продром-"*ru" стадия дJIитсяот нескольких часов до 3...5 суток: кратковремен1l€ш незначительная гипертермия тела,вялOсть, снижение аппетита, зевота, снижение кожной чувствительности, с:iабая
х(ел:гушн()с,гь, Пр" буйной форме внztчале рitзвивается депрессия, сменяюпIаяся
возбуждеНиел,t, буйСтвом; температУра Te.]Ia в норме или пониЖена; судороги] потеря
кожной чувс],вительности и нередкО зрения; характерные изменения в крови: увелиqение
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числа лейкOцитов, эритроцитов, билирубина, замедление СОЭ. .Щлительность болез_ни - до
15 сут, бол:ее 80% заболевших погибает в течеIIие первых 24,..48 часов, Тихая форма
сопровс}ждЕtется прогрессирующей депрессией и часто заканчивается выздоровлением.

ffltагноз ставят на основании клинико-эпизоотологических, патолого-анатомических
данных, результатов гематологических, вирусологических, серологических (РСК tla
холоде, Рt{) исследований, а также ИФА (прямой и непрямой методы). ИЭМ
дифференцrируют от борнаской болезни, бепrенства, болезни Ауески, бот5zлизцд,
пи роплtцмрlдозов, кормовых отравлений.

Лс:чение специфическое не рzвработаrlо. Применяют интенсивное симп-
томатическ,ое лечение.

У переболевших лошадей формирус:тся длительный активный иммунитет,
повторных заболеваний, как правило, не (5ывает. El крови переболевших содержатся
антитела. Щля иммунизации лошадей применяют Iлнактивированные эмбриональны(],
культураль]{ые и тканевые (из головного мозга и к:уриных эмбрионов)
фсrрмализированные или живые из аттену,ированн,сго вируса моно-, би- и трехвалентные
ва-кцинь,I. На американском континенте предложены инактивированные моно-, би- иi,.ли

трехвалентI{ые вакцины (ЕЕЕ, WEE, VЕЕ). Иммув:ная защита поддерживается е>lсегtlдной
однократI{ой ревакцинацией. Вакцинацик) рекомендуется проводить перед сезонны]и
началIоNI бо.пезней.

Пtrlофлrлактика и меры борьбы: с профилак,гической целью лошадей обрабаr,ывают
инсектицидами и переводят на стой-lIовое а(lщерж?ни€. В ряде стран приN{еняют

вакцина,цию. На неблагополучный пункт налага]от карантин, обследуют всех лошадей,
больны;< и подозрительных лечат, карантин снимают через 40 дней со дня пос.леднего
случая вь]tздоровления или падежа больных животных и после проведения
заI(лючрlтельной дезинфекции.

Тема б. Ви;rусный артериит лошадей.
Вирус:ный артериит лошадей (Arteriitus viralis еquоrum, эпllзоот[IIIесt(иI"I

целлIолит, острая септицемия, острое воспалеlнIIе легких, инфекционIrый артериит,
<<розовый глаз>) остропротекающая инфекционная болезllь, характеррlзуется
лихорадкоЙ, леЙкопениеЙ, конъюнктивитом, отеtIностью век, светобоязнью, гипеlэемиеЙ
слизистjых сlболочек, отеками живота и кс}нечностей, некротическими поражениями ма_пых
ар:герий и вен, у кобыл - абортами.

Возбу,литель - РНК-содержащий вирус рода Дrtеrivirus семейства Arterilliriclae,
Маrrоус:гойLIив к дезосредствам.

Сиlмпr,омы: инкубационный период l...5 дrrей, аборты регистрируют через l0...3З
дня пос.]е заражения. В естественных условиях протекает остро независимо от возраста и
по,па: лIZtхорадка, гиперемия слизистьж оболочек II гл€lз, слезотечение, выдеJIения рIз носа,
отеки век, конечностей, живота, мышечная слабос,rь, аборты и высокая летальtIость.

{иагн,сз ставят на основании клрtнико-эп].{зоотологических данных, результатов
вирусологических (выделение вируса в культуре клеток) и серологических (РН и РСК)
исследо.ванlтй. При необходимости ставят биопробу на молодых лошадях. Вирусный
ар:гериит дцифференцируют от африканской чумы однокопытных, ринопневмонии
лоrпадеii.

Леченрrе. Специфических средств лечения не разработано.
Профиrлактика и меры борьбы. Щля специфи,tеской профилактики предложена }кивuul

ваI(цина из аттенуированного вируса. Лопrадей можно прививать в любом возрасте, кобыл
не рекоп,{ендtуется вакцинрIровать в последней стаlIии жеребости.

Тепrа 7. Рлtllопllевмония лошадей.
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Ринопневмония лошадей ( Rhinopneumonia equorum; англ. 
- Equine viгus

abortion; вирусный аборт кобыл, половая экзантема лошадей, ринотрахеит лошадей) _ 

-ОСТРо протекающая контагиозная болезнь, характеризующаяся респираторным
заболеваниrэм жеребят и абортами у кобыл во второй половине жеребости, которые часто
проходят без заметных симптомов и предвестник()в родов.

заболевание лошалей вызывают Днк-соде]]жащие герпесвирусы трех типов:
Equine hеrр,35уilц5 типа 1 - вирус классической рtлнопневмонии лошадей (тил 2 -возбудитель коитаJIьной экзентемы, тип 3 - возбчдитель цитомегалоподобной
инфекции). Герпесвирус ринопневмонии типа l и}деет два подтипа.

Е} естественных условиях болеют лошади, IIони, ослы и мулы всех возрастов и
пород неЗавiисимо от пола. Более чувствительны чистокровные породы и молодняк.цо ]

го.ца. Источник возбудителя инфекции 
- больны€: животные, у которых вирус находится

в крови. В Вlэрхних дыхательных путях, половых органах, у жеребых кобыл 

- 
в пло,це,

плодных оболочках, плодных водах, а так:же пересiолевшие животные и вируgоноси1ели.
Прlи респираторной форме болезни возбу;]итель вLIделяется во внешнюю среду с
выдыхаемым воздухом, особенно при капIле и фьцэканье, а также передается при i(оlг{такте
бо.пьных животных со здоровыми. Жеребые кобылы выделяют вирус в незначительном
ко.пичестве с мочой. Зараженные жеребцы могут передавать возбудитель болезни кобылам
во время сл,/чки в течение многих месяцев или да)ке лет. При латентном течении бо.пезни
ко(5ылы так;ке могут быть источниками возбудите.пя болезни достаточно продолх(итель-
ное вреN{я. (Dакторами передачи инфекцисlнного aI,eHTa слу}кат загрязненные корма, вода,
по,цстилка, I{авоз, абортированный плод, предметы ухода и дР. В благополучные хозяйства
возбули,гелЕ, заносится больными лошадьМи и вирvсоносителями. В тех случаях, когда
пл()дные оболочки и абортированные пло,цы не ун].tчтожают, возбудитель болезни мсжOт
ра:tноси,гься с кусками тканей плотоядными (собаки, лисицы и др.) и дикими птицами.

Ринопневмония лошIадей, возникн},в в конеl]одческом хозяйстве, принимает
характер ст.tционарной инфекции. Острые вспышки чередуются с периодами стертого,
атипичноt,о течениЯ болезни. В неблагополучных l,абунах вирус сохраняется благодitря
способн,сстtl длительное время переживать в организме лошадей, универсальности
ме]{анизма передачИ и кратковРеменности постинdlекционного иммунитета. Кроме т.ого,
для рин()пневмонии лошаlIей характерна сrезонносl]ь 

- наибольшее число больных
х(ивотных о,гмечают осенью и в начале зи]иы.

В естественныХ условияХ инкубаци,ОнныЙ периоД длитсЯ в среднеМ ло Юсут.
обычно болезнь протекает сравнительно JIегко, и только при осложнснии бактериальной
ин<!екцией возможно тяже.llое течение. Различают респиратоРнУЮ, абортивную, ге-
нитальн]/ю и осложненную формы проявления болезни.
Рес:пuраlпt)рная форл,tа характеризуется повышениrЭМ ТеМпOратуры тела, депрессией,
отсутствием аппетита, конъюнктивитом и воспалеIIием слизистой оболочки носа, иногда
риrrофариrIГ].IТоМ. Температура тела повыI]]ается дс, 400С и более и сохраняется на таком
ypclBнe в течение 2...З дней. Иногда наблюдается еtце и второй подъем температуры на 8...
10-й день. Ринит сопровожДается истеченIIем из нсса, увеличением подчелюстных
липлфатичесl(их узлоВ. Легкие поражаюТся редко. Чtерез 10... 15 дней больные
вы:tдораI}лиЕ}ают. У некоторых животных вследствIrе развившейся перипневмонии
отмечаIот кашель и затрудненное дыхание. Это свидетельствует об осложении
баКТеРИаЛьнОй инфекцией, что обычно проводит к летаJIьному исходу.При плохих
условиrI>: кормления и содержания отягоЩается обrцее состояние животных: отмечаI()т
ГИПеРеМItК) С)ЛИЗИСТЫХ ОбО,rОЧеК верхних дыхательtIых путеЙ, желтушность itонъlонк.гивы,
отечность фолликулов носоглотки, воздухоносных мешков и гортани, увелиLIение
надглотоЧных лимфатических узлов. На медиальных стенках воздухоносных мешкоЕl и
под, языком встречаются небольшие утолIl(ения, вызывающие затрудненное дыхание и
свистящI{е шумы. Истечения из носа из-за осло}кнения вторичной микрофлорой
СТаНОВятСя г-ноЙными, развивается катар верхних дыхательных путеЙ. Иногда в
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патологич€rэкий процесс I}овлекаются легкие, орга-ны пищеварения и почки. Пр"
респиратOрной форме болезни, протекаю-щей без ()сложнений, молодняк выздоравливает.
Жеребые кобылы абортируют и приходятв охоту в положенные сроки, как после
нормальны]к родов.

У жс:ребых кобыл ринопневмония может сIIровоцировать аборmьt, приLIеNI

абортирrуот как кобылы с респираторной формой болезни, так и не имеющ}tе видим:ых
симптоIч{ов заболевания. Аборт происходит на 8... l l-M месяце жеребости, хотя у
некоторlых }кивотных мо)(ет случиться и -на 6-м месяце. Абортирует до 90 0/о больных
кобыл. ,\борт наступает без предвестников родов; плод выходит с оболочками, обы'Iно
без задержк:и последа и послеродовых осJIожнениii. При вирусном аборте родовые lтути
приходJIт в норму так же быстро, как и у здоровыr: кобыл после родов. Общее состояние
жлIвотного :]аметно не нарушается. Очень редко бывают осложнения в виде параличей,
заканчивающихся гибелыо }кивотного. Вlтрусный аборт редко наблюдается дважды у
одной и тойt же кобылы. Это свидетельстI}ует о наIичии иммунитета. Однако описаны
случаи ]I0вl,орного аборта спустя несколько лет.

I'енumалъlпя форма характеризуеl]ся пузырьковой сыпью, генитальной экзантемой
кобыл, гип€)ремией слизистой оболочки влагалищi1, появлением мелкой сь_lIIи,
преврап{ающейся в дальнейшем в белые IIятна. Пt,и исключительно тяжелом теLIении, в
чаlэтнос,Iи в конце острой вспышки болезни, неред,ко возможны нарушения дея,гельности
IJIIC и ослабление работы сердца. Отмечirют серо:зно-фибринозное воспаJIение суставов,
флебить,I, а у жеребцов орхит. Изменение картины крови характеризуется лерiкопенрtей, а
при вто]]ичrrой бактериальной инфекции -- лейкоliитозом.

Если ринопневмония протекает без ослоrкнэний, лошади полностью
выздоравJIивают через l.,.3нед, и прогноз благопрlлятный. При вторичных бактериа.lIьных
ос.цожн()ния:х для выздоровления требуетс:я более ]Iродолжительное время; единиLIн1,Iе
сл,/чаи :iаI(а-нчиваются смертельным исхоiцом. Очень редко возможны осложнения
вирусных абортов в виде парапичей, заканчиваюшихся гибелью животного.

l(иагноз ставят на основании результатов лirбораторных исследований с yLIeT,oM

эпизоот_иче()ких, клинических данных и пiатологоанатомических изменений. /fля ри-
нопневN,Iонии характерны аборты, происх(эдящие сразу у нескольких кобыл на 7...1 1-м
месяце жеребости, с отсутствием выражеtlных признаков приближающегося аборта,
быстрое возвращение половых путей к нормально]ич состоянию. Щиагноз уточняют на
ос]]овании патологоанатомических измен(эний и результатов лабораторных исследований
(гистолсlгического исследованияи выделе)ния вир),са путем заражения культур клет()к с
ег() идеЕtтифlикацией в РИФ, РТГАд, РН, РСК, а та]{же выявления антител в cLIBopoT]Ie
крови больнгых и переболевших животных в РН, Р(]К). При рините от больных )Itивотных
ваl]ным тампоном берут пробы выделениii из носовой полости. При параличах у павших
взрослых лс)шадеЙ для исследования берут кусочк]а головного и спинного мозга. Взятие
па:гологldческого материаJIа от абортированных плэдов и павших животных производят в
возможFIо бlэлее ранние сроки. Патматериirл направляют в лабораторию в термосе ccl
лыlом.

Д,ифdDеренцировать ринопневмони]о следуе,г от гриппа, вирусного артериита,
паратифознrэго аборта, токсикозов.

У'пеtrlеболевших животных рЕlзвивчtется имN{унитет, причем против абортивной
формы clн бывает продол)(ительным (2...З года), а tlри респираторной -кратковрем()нным(обiычно не (5олее 4 мес). l{ля спечифической профилактики в нашей стране использlуют
}кивую Еlакцину из штамма СВ/69 вируса ринопнев,монии. Средства пассивной
иммунизации не разработаны.

П.рофилактика: меры профилактики основываются на строгом соблюдении общих
прrэфилаLктических и оздоровительных мероприятлiй. !ля предупреждения заноса вируса
ринопневмонии в хозяйство запрещается завозить лошадей из неблагополучЕlых хоз:айств,

а также из пунктов, где в течение последних 2 мес наблюдались аборты. Всех
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.{о.rупuощих лошадей содержат в профилактичес:ком карантине в течение З0 дней. Если
зР это Bpeмj{ у животных не было отмечено повыIпения температуры тела, признаков
гiоражения верхних дыхательных путей и абортов, их переводят в группу здоровых
фrп"оr".r,".

JIечение. Специфических средств.гIечения (iольных х(ивотных не разработано. При
еспираторноЙ форме бо.lIезни с целью профилактики вторичноЙ бактериа_пьной инtРекции
рименяют антибиотики, сульфаниламидные препараты. В начальной стадии

эiф,фектtавным может бытl, введение гиперимм}ннrэи антисыворотки, крови или сывOротки
lеконвалес]_Iентов.

меры борьбы. При возникновении болезни на хозяйство (табун, ферrу)
акладывак)т ограничения, направленные на пред,упреждение распространения
|озбулителjt и ликвидацию болезни. Запрещают вl]од и вывод лошадер1. Ограничивают
еремеLцен].те лошадей вну,гри хозяйства. Изолируют абортировавших кобыл,
ортирlова.нные плоды, подстилку уничто}кают, конюшню дезинфицируют. Лошадtэй

|еблагополучного хозяйс,гва вакцинируют. При о)(оте кобыл осеменяют искусствен_но

|ерез 1 мес после аборта. Ограничения сЕ:имают через 2 мес после последнего случаlя
,орта в конных заводах и через 1 мес в хозяйствах, где жеребых кобыл нет.

Тема 8. Лептоспироз лошадей.
{ептоспироз (Leptospirosis) - в основном остро IIротекающая природно-очаговая
бýлезнь жи]]отных многих видов и человека, прояl]ляющаяся кратковременной
лИхорад;кой, гемоглобинуриеЙ или гемату,рией, геI,{оррагиями, желтушным окрашиванием
и очаговыми некрозами сJизистьж оболо,lек и ко)(и, атонией желудочно-киUIеLI}Iогс)
Tpi]KTa, абортами, маститами, рождением нежизне|]пособFIого потомства, периоди.tеlэкой
окЬ,тальNIиейt и менингоэнцефа.гlитами, снижением rlродуктивности животных

Е}озбулители болезни относятся к роду Lepl.ospira. Под микроскопом в TeMHot'{ поле
зР(]ния Il TaI( называемоЙ раздавленной капле лепт,эспиры имеют вид,гонких, о}кивленно и

рЩзнообраз}Iо движущихся серебристых нитей. Критерием для классификачии патогенных
лВ]lтоспир с:лужит их антLIгенный состав. Идентиф,ицировано более 2З0 сероваров
пвтогенных лептоспир, объединенных на основанIIи антигенного родст ва в 2З
сРролог]аче()кие группы. F[а территории Рrэссии обlrаружено около З0 сероваров. Наиболее
чЫэто встречаются следующие: Icterohaemorrhagiae, Canicola, Pomona, Grippotyphosa,
Stirое, [{ard.jo, Tarassovi.

J[ептоспирозом бо.тlеют животные ]всех возtlастов, но чаще и тяжелее 
- 

моло,цняк.
Брлезнь прс)текает остро, реже - сверхостро (молниеносно), подостро и хронически.
I,1нrкубаuионный период колеблется от 4 д,о 14 днеli. У лошадей заболевание
ха]]актеI]из},ется резким пOвышением тем]lературьtтела, сильнейшей слабостью (лоrпадь
нВ обычноЙ работе сильно потеет, часто спотыкаеl-ся, падает), интенсивной желтухой
(Дшке с (экрrtской в желтый цвет свежих р,убчов ко:ки), легкими коликами и и[Iогда
аfiортами. Температура вскоре снижается. Могут r:аблюдаться миокардит, атаксия.
дРrэжанлtе конечностей, хромота и болезненность А{ышц, неравномерная перистальт!lка
(Диарея и-тIи запор) и некрозы кожи, особенно неп|.tгментированных частей тела, и
сЛllзистоЙ оболочки рта. Мочакрасного цвета, переходящего через З...5 дней в ярко-
х{елтыЙ. В п,rоче много гемоглобина, белка и билир,убина. Число эритроцитов снижается
дЬ З,55...3,9J млн/мкл (З,55,..З,9З . 10''lл). СОЭ в пределах 59...80мм/ч. Лейкоци,гарная
фРрмула хаl)актеризуется нейтрофилией с,о сдвигом влево до пilлочкоядерных фор,
flетальностL достигает ЗЗ О/о. Животное всrледстви(l слабости после переболевания2...З
мЕ,эяца не может быть использовано для работы.

!,иагностика. Основанием для подозрения на неблагополучие хозяйства по
лрIIтоспирозу служат кли}lические признаки и пат()логоанатомические изменеFIия,
хррактерные для этой болезни, обнаружение специфических антител в крови }кивотtIых.

!иагноз лепtтоспироза во всех случаях доJIжен бы,r,ь подтвержден лабораторFIыми
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исследован]иями, Лабораторную диагностику лептоспироза животных проводят в

соответlэтвt]и с действуюtцими СанитарнLIми и ветеринарными правилами. она основана
на комплек(]е микробиолсlгических и иммунологиl{еских методов, которые использ},ются в

различн ых _комбинациях. Бактериологические методы исследований включаIот пряN{ую

мIlкроскопрtю биоматериала, полимеразн:/ю цепн)то реакцию (ПЦР), выделение чистых
культур и идентификацию возбудителя, д,иффереr]:циацию патогенных лептоспир от,

са.профlлтнь,ж и биопробу. Из серологичеоких мет()дов наиболее широко применяется

реакция микроагглютинации лептоспир (-РМА), ксlторая, кроме того, позволяет опрс]делить

серогрутшу возбулителя. МатериаJIом длj{ при}кизгlенной диагностики служат KpoBt, и

моча,. С)т трупов крупных животных и абортировzLI{ных плодов берут сердце, кусоLI]{и

царенхLIматозных органов, почку, трансс:/дат грул,ной и брюшной полостей, перикарди-
а,tьную и спинномозговую жидкости, мо.lевой пузlырь и желудок с содержимым.
Патматtэриал должен быть взят и исследован в течение б часов в летнее время и 10...12

часов зрrмоii или при условии хранения el,o в охла;кденном состоянии.
По результатам лабораторных исследоваtrий хозяiiство (конюшню, табун) считают
неблагополучным по лептоспирозу в одном из следующих случаев:культура лептос-пир
выделена и:] патологического материirла, лептоспLIры обнаружены при микроскопическом
исследован.ии патологического материала; антитеJIа обнаружены в сыворотке крови болсе
чем у 20 О/о обследованных животных в тIIтре 1 : 50 у невакцинированных, 1 : 1 00 и более у
вакцинрIрованных. При вr,Iявлении меньшtего числа поло}кительных реакций проводят
микроскопрIю мочи. При отриuательном результаl,е микроскопии мочи повторное
исследован.ие сыворотки крови и мочи ранее иссл(эдованных животных проводят через
15...З0 цrrеi,r. ОбнарркенрIе лептоспир или антитеJI при повторном исследовании у
жIIвотн]ых, не имевших их при предьщущем исследовании, или нарастание титра антител
в ll раза и б(]лее свид€т€лLствуют о неблагополуч!.и хозяйства.
Лс:птосllирс)з считают причиной аборта (плертворо:кдения) при обнаружении:
лептоспир в органах (тканях, жидкостях) плода или околоплодных водах;
аI{тител к лlэптоспирам в сыворотке кровLI плода в РМА в разведении 1: 5 (с антигеllом 1 :

10) и более.
Лс:птосltирс)з считают причиной гибели }к:ивотных при наJIичии клинических пр}tзнаtков и

патологоанатомических изменений, хараIстерных,Iля этой инфекции, подтвержденIl ых
обнаруr.кенлIем лептоспир в крови или паренхиматозных органах (кроме почек).
При диффе]эенциальной диагностике леп:госпироза лошадей следует исключить
инсРекцlионный энцефаломиелит, инфекцl.tонную а.немию.

[Iере:болевание леrIтоспрIрозом соп:рово}кдается формированием вначале
н€ст€рильнrсго> з затем (по окончании срс)ка лептоспироносительства) стерильного

иNIмунитетtt высокой специфичности, напряженности и значительной продолжительности.

[ля соз,цанI{я активного иммунитета всех восприимчивых к лептоспирозу животI-Iы)(
вакцинлIрук)т: в неблагополучных по леп:госпирозу хозяйствах; в откормочных
хозяйствах, где поголовье комплектуют без обсле,lования }]а лептоспироз; при выпасании
жлlвотн]ых в зоне природного очага лептоспироза; при выявлении в хозяйстве (конкlшне)
жлIвотнlых, ,сыворотка крови которых реагирует в J?MA; в районах с отгонным
жlIBoTHoBolIcTBoM. В зависимости от эпизоотической обстановкиивида животFIых д,ля

специфичес:кой иммунопрофилактики применяют различные (более 16) полива;Iент]ные и
псrэоции:рованные вакцины. /цля пассивной иммунизации и лечения больных
лептоспирозом животных выпускают гипериммунные сыворотки. Иммунитет у животI]ых
после вl]едения сыворотки наступает чер()з 4..,6 часов и сохраняется 6...8 суток.

IIроtРилактика. Чтrrбы не допустит,ь заболе]]ания животных лептоспирозом,
собственники и владельцы скота, ветеринарные сIIециалисты обязаны:
осущесlгвлять контроль за клиническим состоянием животных, учитывать число абсlртов и

пpи подозрении на лептоспироз отбирать патматериал для лабораторных исследований;
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ко,мплеI,:тование племенных хозяйств (ферм), предприятий, станций искусствен ного
осеменения проводить из благополучных по лептоспирозу хозяйств;исследовать всех
поступающ]их в хозяйство животных в период 30-:tневного карантина на лептоспироз в

P]r{A в разведении сыворотки 1 : 25, не дс)пускать контакта животных со скотом
неблагопол,rчных по лептоспирозу хозяйств (фермr), населенных пунктов, на пастбище, в

местах I}оfiопоя и т. д.] не выпасать невакIIинироваtнных }Itивотных на территории
цриродFlых очагов лептоспироза;не ycTpalaвaTb летних лагерей для животных на берегах
ОТКРЫТЫХ В(ЭДОеМОВ; СИСТеМаТLIЧеСКИ УНИЧТОЖаТЬ I'РЫЗУНОВ В ЖИВОТНОВОДЧеСКИХ

tiомеще,ния](, на территории ферм, конюlltен, в ме()тах хранения кормов и т. п.
В це;rях своевременного выявлениj[ лептосIIироза проводят исследование

сыворотки крови животных в реакции микроагглк)тинации (РМА):
на племпреllприятиях, станциях (пунктах,) искусственного осеменения и в племенных
хо:зяйствах (фермах) всех производителей 2 раза в год; .lIошадей 

- 
перед вводом (ввозом)

и Е}ыводом лля племенных и пользовательных целей (за исключением животFIых на
oTltopM) поголовно; во всех случаях при подозренлIи на лептоспироз.

J[ечение. При остром и подостром течении лептоспироза применяют сыворотку
ПО,ПИВаЛеНТ]:IУЮ ГИПеРИММУННУЮ ПРОТИВ ЛеПТОСПИI)ОЗа Я(ИВОТНЫХ, СТРеПТОМИЦИН,

ка]]амиttин, антибиотики тетрациклиновогtl ряда. j]ля санации лептоспироносителеit
ис]пользуют стрептомицин. При осложнениях пос.пе абортов лептоспирозной этиологии
проводят симптоматическое лечение. ПатогенениLtеская терапия направлена на

др:гоксикацI{ю и лечение осложнений.
Ir{еръ,I борьбы. При установлении диагноза .на лептоспироз территориальная

ад]иини()трация выносит решение об объя.влении хозяйства (его части) или населенного
пу:нкта небл,агополучным по лептоспирозу, вводит ограничения и утверждает план
озlIоров.ltенl.rя хозяйства. I} плане оздоровительньDi мероприятий предусматрI4ваютсj{
необходимые диагностические исследова]:Iия }кивс,тных, ограничительные, ветеринарные,
санитар]ные,, организационно-хозяйственные мероIIриятия с укzванием сроков прове,дения
и с)тветствеItных лиц. По условиям ограничений зzLпрещается: выводить (вывозить)
)ilивотных для целей воспроизводства, продавать )(ивотных населению;
пеpегру]lпиl]овывать животных без ведома ветериIrарного специ€lJIиста, обслухtивающего
хо:зяйстlзо; допускать животных к воде от](рытых Е,одоемов и использовать ее для поения и

купания х{и]вотных; выпасать невакцинирOванных }кивотных на пастбиrцах, где
выпасаJIись больные лептоспирозом }кивотные, или на территории природного оLIагtt

лептоспироза (сухие участки в солнечнуrсl погоду h4o)Itнo использовать через 7 дней,
влilжные 

- 
только для выпаса вакцинированного (]кота); скармливать невакциниро-

ваI{ным жиЕ|отным корма, в которых обнарух<ены lлнфицированные лептоспирами
грызуны.

В неблагополучноl\{ по лептоспирозу хозяйс:тве проводят клиническир"I ocN,IoTp и

изл,{ерение температуры тела у подозритеJIьных по заболеванию животных. Больных и

пO,цозрителIlных по заболеванию животных изолируют и лечат. Убой таких )I(ивотных
прl]водят на санитарной бойне. Помеrценлrе и оборудование после убоя животных
дезинфицируют.

П[родукты убоя используют в соответствии с Правилами ветеринарного осмотра
убойны>< }кивотных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов.
Мсlлоко., поJrученное от больных лептоспирозом животных, используют в корм после
ки]lячениrl. .Клинически здоровых животных всех видов и возрастных групп,
восприимчивых к лептоспирозу, вакцинируют. Животных, подвергнутых леtIению,

ваIщинирук)т через 5...7 дней после выздоровлениj{,
Всех животных откормочных хозяiiств, неб,пагополучных по лептоспирозу, и

ма-поценны}l животных в tIлеменных и поJIьзовательных хозяйствах откармливаIот I,I сдаIот
на убой. Маточное поголовье, производит,елей и ремонтный молодняк, которых
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це|эбход,имС| СОХРаНИть для воспроизводсl,ва, посл() вакцинации обрабатывают

ле]]тоспироцидными препаратами и переЕ}одят в пlэодезинфицированное помещение,

ограничения с неблагополучных по лептоспирозу хозяйств снимают в

0т]кормс)чных хозяйствах после сдачи Пог,оловья на убой и проведения заключительных

Ее.геринарн()-санитарных мероприя"гий; в племенных и пользовательных хозяйствах после

ус,тановлЪния их благопоrIучия по лептоспирозу лабораторными методами исследований,

2{лrя этой цели через 1...2 мес после провеДения мероприятий исследуют в рмА не м:енее

50 проб сыворотки крови молодняка, пре,цназначенного для продажи (не должно бь],ть

положительных р9?КциЙ), и не менее l00 проб моl{и оТ ках(дой 1000 ьзрослых живо,гньгl

или грyппы ремонта, среди которых не д()лжно бьtть лептоспироносителей, Повторное

исследование на лептоспIIроз в ранее неб;rагополучных хозяйствах проводят через б мес

по,сле с]{ятI,tя ограничений.
)(озяrйство считаю,г оздоровленныI{ при по.]учении отрицательных результатов

иссле.щсrвдний у всех обследованных яtивотных.
Mepbt по охране люоей оm зараJlсе,чuя лепmоспuрозо71. Лептоспироз человека-

Фстро протекаюЩая инфекционная болезltь, харак,геризующаяся лихорадкой, симптr)мами

обiщей I,Iнтоксикации, пораЖениеМ почек, печени. нервrIой системы. В тяжелых случаях

шаблюдают желтухУ, геморрагический синдром, острую почечную недостатоLIность и

м()нингит.. J]юди в большинстве случаев:iара}каюl,ся при купании и использовании .цля

хозяйс1венных и бытовых нужд инфициtr)ованной воды из открытых водоемов; при

уttотреблен,ии продУктов питания, инфицированных грызунами, а также сырого моJIока от

b,,n""ur* кс)рОВ. ЪаболеваНия могуТ иметь професс)иональный характер. Про(lилактllка

лептосIIиРоза у людей основыВаетсЯ НZI К,ОМПЛ€ксе плановых медико- и ветеринарнс)-

0а,нитарньD( мероlIри ятий,. уничтожении,или лечеl{ии животнЫх-лептоспИроноси,геJIеЙ;

рztзрыве I1утей передачи возбудитеЛеЙ инфекции (охрана водоема и водоист()LIникоI],

пI{щевь,Iх продуктов от инфицирования); защите,tюдей, находящихся в эпизоотиLIе()ком

оlIаге.

Тема 9. Сальмонеллезный аборт кобы;п,

сальмонеллезы (salmonellosis; паратиф) -- большая группа зоонозных бол,эзней

преимушtесrтвенно сельскохозяйственны}: жиВоТн]эIх, х&р3ктеризующихся у молоднj{ка при

остром течении лихорадкой, септицемией, токсив:озом и диареей, а при подостром и

Nроническ()м 
- 

tIневмонией и артритамII; у взросlлых самок 
- 

абортами; у _r]юдей

пlэотекilет l] виде пищевых токсикоин ф еl,:uий

Воз(5удители болезни - бактерии 1lода Salпronella, отнесенные к семействУ

эIrтеро(5актерий . Возбулители сальмонеJIлеза - 
I\4еЛкие, грамотрицательные палочки.

спор и капlэУл не образуют, подвижные (исключецие S. gallinorum-pullorum), в настоящее

ts]]емя объсrдиняют более 2З00 сероваров, разделенных на 52 сероГруппы, больtuинство [IЗ

которых иl\,{еют самостоятельные назван.ия. Патоt,енны для животных и человека.

о,сновные возбудители саJIьмонеллеза ж.ивотных относятся к серогруппам В, С и D. По

уrэтойчивоOти к химичес](им дезинфицирlуюIцим ()редствам сальмонеллы относятся к

группе маrrоустойчивых (первая группа),
сальмонеллы патогенны для я(ивотных м}tогих видов, в том числе и птиц, но

кдинически выраженную болезнь обычно Вызываtют отдельные серологические варианты,

а,цаптироВilвшиеся к конкретным видам. В неблаt,ополучном по саJIьмонеллезу хоз:lйстве

заболеваетчасть молодняка. Большинстl]о же инtРицированных молодых и взрослых

ж:ивотI{ых переболевают бессимптомно ]и остаются длительное время сitльмонеj]лоно-

сителями. Восприимчивые животных - },{ОЛОДНяIr: всех видов животных и пl,иц. Ис,гочники

и резервуары возбудитеJIя инфекции - бсlльные и переболевшие животные- саJIьмонелло-

носите,ли, включаЯ грызYноВ и дикиХ ПТ1.IЦ. Спосrlб заражения и механизм передачI,{

возбудите.пя - основной способ заражения - 
аlI]IМентарный (инфиuированные мо-]око.

обра-т, вода И др.) И реже 
-аэРогенно; 

вl]зможнО 
- 

внутриУтробно. Пути выделен]ая
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возбудитеJIя у взрослых жI{вотных 
- 

с молоком и ](аJIом, абортированными гIлодами,

околоплодньIми водами и истечениями из родовых путей; у молодня с фекztлияrlи,
мФ.tой. Заболеваемость, лет€LIIьность жереСiят - 40...45 иЗ0...45о/о соответственно.

Сальплонеллез у молодняка протекает остро, подостро, хронически и атипичнсr (у

телят). Инкубачионный период колеблетсяr от 1...3 ,цо 7сут в зависимости от

роз_истентности организма. вирулентности и дозы возбудителя, а также способа зарar]кения

ll уrэловий, в которых находится восприимчивое животное. У жеребят при остром течении
температура тела повышается до 40...41 "С), пульс },чащается, но слабо прощупывается,
IIоявляется д,иарея, кал водянистый, желтого цвета, с прожилками слизи и

нопереварившихся сгустков молока. С;rизрtстые оболочки бледные, волосы теряют блеск,
жеребенок истощен. Резко опухают суставы конечtIостей, при пальпации они болезн(энны.

11ри ocTploм течении болезни жеребята погибают в течение 2...3 дней. При хрониLIеском
саJIьмонеллезе, который чаще развивается после острого или подострого течения, наряду с

.uиареей преобладают признаки воспалени.я легких. Больные-хроники резко отстают в

l)ocl,e, уг] и,ганность у них сни}кается; порa)каются з,lпястные, коленные, заплк)сневыеr
суставы.

У лошадей саJIьмонеллез протекает в виде сiu]ьмонеллезного аборта у кобыл лtли

гибели ново]эожденных животных. У лошzцей - инкубационный период 1...7сут. АСiорты

у кrэбыл случаются на 4...8-м месяце жеребости, других признаков, как правиJtо. не

наблюдают.

Щиагноз устанавливают на основании анаJIи|]а эпизоотологических, клрIническ:их и

IlaтологсrпI{а томических данных, а также результаl,ов бактериологических исследований.

.Щля бактериологического исследования в.rабораторию посылают образчы паренхима-
тозных о,ргаI{оВ (печень с )t(елчныМ пузыреМ и лимtРатическими узлами, сердце, легкие.

селезенку, п(эчку); мезентериальные лимфlатические узлы; трубчатую кость; абортир,Э-

ванные ttлод,ы с плодовыми оболочками и околоплэДной я<идкостью. Щля установлеFIия
саJIьмонелЛс|носиТельства исследуют пече-нь, селезэнку. Материалом для прихсизненной

диагностики слу}кат кровь и фекалии больных живэтных, Бактериологические
исследоЕ}аI{ия провОдят в сооТветствиИ с методичес]кими указаниями <Лабораторная

диаLгнос1ика сальмонеллезов человека и ж.ивотных. обнаружение сальмонелл в кормах,

l]рс)дуктах п]итания и объектах внешней среды).
при rrифференциальной диагностиI(е у жерtэбят исключают стрептококкоз,

:)ш(эрихиоз; ,/ животных всех видов 
- 

пастереллез. неспецифические гастроЭ[iтериТы.

пневмоFIилt, у кобыл 
- 

бруuеллез, хламидиоз, камIIилобактериоз и аборты другой
llрироды. .Щлrфференцируют эти болезни о,г саJlьмо1-Iеллеза на основании бактер1,IолоГИ-

ческих и серологических исследований.
Прлr переболевании с€lльмонеллезап,{и у жив()тных формируется напря;кенныЙ

активный иI\Iмунитет (до 8...9 мес). Формируется тilкже пассивный (сывороточный или

моJIозив]цый) иммунитет. l]ля специфической проф,илактики сальмонl]ллезов у жрIвоl]ных

исгtольз)/ют инакl,ивированные формолквztсцовые I}акцины [против саJIьмонеJlлеза

(парати(lа) телят, поросят, ягнят, пушных зверей, са,ТЬМонеллезного аборта кобыл, овец и

,цр.], а также живые вакцинЫ из атгенуИрованныХ IllTaMMoB (против сilльмонеллеза телят,

свиней, поросят, овец И лР.), зареГистрированные В РФ. Животных вакцинируют против

сапьмонеллс]за: при выявлении клинически больных животных; при наличии абортоrl

сальмонеллс:зной этиологии; при выявлении сЕUIьм()неллоносителей; при постановке

моJIодняка на откорм.
Профилактику сальмонеллеза осуш,ествляю,г в соответствии с действуIощими

ве:геринарными и санитарными правилами. BarkHoe звено в профилактике бо_пезни --
коI\4плектацl{я основного стада животнымlл, благополучными в отношении са,,Iьмонеllлеза.

Наряду с ва}(цинацией основное в профилiектике сзJ'IЬМонеллезов 
- 

полноценное

кOрмление лtеребыХ кобьUt, создание необходимых зоогигиенических условий при

tIроведе]{ии выжеребки, соблюдение систс)мы получения и сохранения новоро)кденн,сго
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моJIодняка. Jle допускается совместное со/цержание животных различных видов и
наrlравлениii. Корма, обсемененные са],IьмонелламI{, обеззараживilют или уничтожаIот.
flля предупр|еждения желудочно-кишечнь]:х расстрrзfiglв молодняку следует давать
прсlбиотики и комплексные премиксы.

Во всех случаях вынужденного убоя животЕtых мясо и органы подвергают обяза-
:гельном]/ ба-ктериологическому исследованию на сальмонеллез и в случае поllтl]ержllения
диагноза- мяOо перерабатывают в соответс:гвии с деЙствуюrцими Правилами ветеринар-
нОг'о осмотра убоЙных жиI}отных и ветсан:экспертизы мяса и мясных продукlоts,

Лечение: больных животных изоли]руют, ор],анизуют диетическое корN{ление и
кОNtплексное лечение, направленное на ун.ичтоженltе возбудителя в организме, устранение
интоксиI(ации и на восстановление функцlли пищев,арения и дыхания. В качестве
СПецифичеслсоЙ терапии используют полиЕ}аJ,Iентнуlо антитоксическую сыворотку лр()тив
саJIьмонеллеза и эшерихиоза телят, порося:т, ягнят, овец и птиц. Хорошие результатьl
ПОЛtУЧают пр,и лечении антибиотиками (кроме препаратов группы пенициллина) в
сочетании с сульфаниламидными препара:гами (этазол, сульфадимезин, норсульфазоп и
др.).

Меры борьбы: при установлении диагноза IIа сальмонеллез вводят ограниче}{ия и
I]Рс|водяl, Iч{е]эоприятия с yLIeToM вида живо,тного. El неблагополучных по сальмонеллезу
хозяЙствах на фоне колострального иммунитета ак,гивную вакцинацию животных
необходrIмо проводить в 10...20-дневном возрасте lцByKpaTHo с последующей
ревакцинациеЙ. Молодняк с тяжелым течением сiшьмонеллеза, плохо поддающиЙся
JIечению, поi]лежит выбраковке и сдаче на санитарlrую бойню. Шкуры, шерсть
выrIужденно убитых животных обеззаражрIвают в соответствии с действующим
IIас,тавлениеIvI по дезинфекции сырья животного происхожденияи проведениIо
мФроцрr,rrийi по его заготовке, хранению и обработке.

Хrэзяй:ство (ферму, конюшню и т. д.) считаюI оздоровленным от сальмонеллеза
через З0 дгrеji после последнего случая вылеления Iiлинически больных животных, у
лошадей 

-.Iерез 
45 дней после аборта, проведениrt вакцинации и заключительной

дезинфеп:цииt.
М,еры по охране люdей оm сальJ|4оне.плеза. Лпэди зарarкаются при употреблениr,l

продуктс|в пllтания, обсемененных са!чьмонеллами в процессе их получения, перерабrэтки,
]'ра]lсПорТLlрrf,Bцц и реаЛиЗации, прошеДших неДостi:Iточную кулинарную обработку или
хра,нивш_ихсrI с нарушением установленны,х режим<lв. Возмохсно заражение LIерез

пре,цметьI бытовой и производственной обстановки, а также через воду.
СальмонrэллЕ,I, кроме того, вызывают у чел,овека брlошной тиф (Salmonella typhi) и
паратиф (Sal.monella раrаtуlэhi А, В, С), к которым )л:ивотные не восприимчивы. С це.ltью
профилаlстик:и сальмонеллеза у людеЙ во всех случitях вынужденного убоя животных мясо
и Органы под(вергают обязательному бактеlэиологи!tескому исследованию на сальi\,1оI{еллез
и В СлуLIае пс,дтвер)Itдения,циагноза мясо п,эрерабатывают в соответствии с делrствуюrлими
[Iравилап,tи ветеринарного осмотра убойнь:Iх живот]lых и ветсанэкспертизы мяса и мясных
продуктов. С целью ограничения роли человека как источника возбудителя инфекцилt
проводят мероприятия, направленные на выявлени() и регистрацию больных
сtUIьмонелJIе:}ом и бактерисlносителей, их госпитiIлрIзацию проводят в соответствии с
Меr:одич,эсклtми указаниями по эпидемиол(эгии и профилактике сalльмонеллезов (198:5г.).

.5. Материально-технически() услови,t реализации программы
а) помещения и лаборатории две ,учебные комнаты для лабораторно-

пра]ктически)( занятий в здании производственной научно-исследовательской
лаборатории по бручеллезу (вместимостью по у.Iебной группе каждая 2З-26 челсlвек),
оборуловаFIн ые мультимедийными устройс:твами.

б) оборуловаIlие и приборы
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Тg:дggglэкис: средства обучения.
l. Компьютерные проГраммЫ и мулLтиМедийlные презентации по курсам обrцей и

частной эпизоотология, ветеринарной санитарии.
2. Проеlсторы для сларiдов (2 шт.), 2 слlладных экрана.

З. Учебные кинофильмы: в количествlэ более 40 единиц.
в) препараты, обеспечивающие учебный процесс

4, Табллtцы, плакаты, слайды, фотографии, более 1000 ед. хранения.

5. Муляжи, микропрепараты, биопрепараты (,вакцины, диагностикумы, сыворотки и

пр.)
6. Оцифрованные компьютерные изоСiраrкения для учебных целей - около 500 е,ц.

5. Оценка качества освOения программы
итlэговая апгестация студентов является о(5язателыlой и осуществляется после освоения

дФtIолнителLной образоваr,ельной програм:мы повь]шения квалификации в полном объеме.

Итtэговая ат:гестация осуществляется в фоlэме экза}{ена.

Экзамен прс|водится по предусмотренным в прогрсLмме темам.

Перечень разделов и вопросов, вLIносимь,Iх на итоговую аттестацию

1. Резер,вуар возбудителя инфекции. I{сточник возбудителя инфекции. Пути
в],IlIе.цения и внедрения возбудителя инфекrции.

2. Эпиз,сотический процесс - определение. Ин,генсивность эпизоотического пpoLlecca

и чемt она определяется.
З. Х.ранение биопрепаратов, их транс]:IоРТИРОЕiКа, определение качества.

!,окументация прививок, правила yничтожения оставшихся биопрепара,гов,

4. .Д,ать определение инфекчионному процесс1l ц инфекции. Как разлеляlотсЯ
инфекчионные процессы по течению и проIIсхождению?

5. И.з че:го складываются общепрофиJIактичесI(ие и спеuифические меропрИЯТИЯ И В

Чэп,I Iztx раз.ltичия? Значение в профилактике заразных болезней.

6. ЧтО т.акое естестве}IНый иммунИтеl] и каК oFt создается? Искусственный иммунитет.

Виды искусствеНного иммУнитета.и его роль в системе мероприятий.

1. Перечислить методы эпизоотологии и дать их содержание.

8. В чепц сущность ограничительных мероприятий и чем они отличаются от

караtIтинньж. Карантин и карантиЕtирование.
g. !,йагностика инфекционных болезrrей - пер(эчислиl,ь основные правила и спос:обьт

постtlновки диагно:]а.
l0. ![атЬ определеНие RидаМ инфекциИ по спос<lбУ заражения. Щать характеристику

инфекционного процесса.
l l. С)рганизация массовых прививок. IIоказания и противопоказания, обurие

мероприятия при проведении прививок. Щокументация.
12. Ir{ех1низм передачи и пути распроOтранения возбудителя инфекЦии. Как вItияют

пу1и передачи возбудителя на интенсивнос,гь эпизоотического процессtl.

l3. К.онтроль качества дезинфекции, з]{ачение I} системе мероприятий.

14. ЧтО такое простая и смешанНая инr}екция и разновидности последней'?

l5. Г[еречислить виды иммунитета и дать опреrIеление, что такое видовая

невоOприимчивость к заболеванию.
16. З)пизоотический процесс, как он определяется, из чего складывается? fiaTb

характеристику звеньям эпизоотической цепи.

17. Особiенности лечения животных при инфекционных болезнях.

1 8. З)тиотропное, патогенетическое и симптоматическое лечение.

19. Особiенности профилактики инфекционных болезней в питомниках для собаl:.
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20. К.пассификация применяющихся вакцин. Ро.пь вакцинации в системе

профI,rлактических и противоэпизоотически]{ мероприятий.

21..ЩlетЬ ],(арактерИстикУ иммунныХ сы]воротоК 1,I других биологических препаратов.

22. Охралl,апитомника от заноса возбу.цителя инфекции извне. Профилактическо(э

карантинирование.
23. очагрт инфекций. Виды эпизоотических очаI,ов (эпизоотический, стационарный,

прир()дный, антропургический), их значение в возникновении эпизоотии.

24. Способы выражеНия интенсИвностI{ эпизооl,иЧеского процесса (заболеваемос,гь,

сп4ертносТь, cмepTejlbнocTb, пораженность). Методы определения и оценка,

25. I_{ели эпизоотологического обследования (обследование благополучия, постановка

дI4агноза, разработка плана профилакТических мероприятиЙ и т.п.). Порядок t,t

правила проведения эпизоотологического обследования.
26. !инамика эпизоотического процесса, характеристика его этапов.

27 . Зарая<ение и заболевание. от чего зависит развитие, острота и тя)Itес],ь течения

ин(lекционной болезни.
28. Правила отбора и консервирования проб для серологического,

бirктериологического, вирусологического, т()ксикологического исследования.

flокуlиентация.
29. Значс:ние лабораторных исследований в диагностике инфекционных болезней, в

з;tвисимости от вида возбудителя. Этапы.

30. Изолlrтор, его строение и обеспечение. Праrlила работы с больными )Itивотныl{и.

31. СагI. -Каково эпизоотическое состояние по э,гой болезни в нашей стране и как

оOуществляется коtIтроль благополучия по сапу в хозяйствах?
З2. Carl,. Раскройте динамику развития клинич(:ских признаков.

33. СагI. Какова последовательностЬ дtIагностических исследований при подозрении

на са]п и когда диагноз болезни считают устеновленным?
34. Сап. от каких болезней и по каким данным следует дифференцировать сап?

35. Сап. Какие оздоровительные м ерс)приятия следует провести в эпизоотиl{еск()м

очаге|, неблагополучном пункте и угрожаемэй зоне?

з6. Iч{ыт. Охарактеризl,йте этиологию ]и клинико-эпизоотологические особеннос r,и

мыта лошадей.
З7. I\{ьш. Назовите методы диагностики болезни.

38. N{ыт. от каких болезней и по каким данныNt следует дифференцировать мыт?

39. N{ыт. Как провОдят общее и местнс)е лечени,е больных мытом,tошадей?

40. I\{ыт. В чем состоят профилактиче()кие и оз,цоровительные мероприятltя при этой

болезни?
41. Грипп лошадей. ОхарактерлIзуйте эпизоотологические особенности и клиничtеские

признаки гриппа лсlшадей.

42. I]риrrп лошадей. Когда диагноз на грипп лtlшадей считается установленнымiJ
4З. I'рипп лошадей. Охарактеризуйте профилактические мероприятия и меры борьбы

прr{ гриппе лошадей.
44. Iztнфекционная анемия лошадей. Кirковы причины стационарного неблагопоJIучия

хозяiiств по Индн в определенных геогра(lических зонах?

45. Ir[нфtэкционнаr{ анемия лошадей. Назовите }:арактерные клинические признаки

бо.тtе:зни при остром и хроническом течениях болезни.

46. IrIнфекционная анемия лошадей. Кlлкие откJIонения от нормы отмечают при

гематологическом исследовании?
47. I,Iнфtэкционная анемия лошадей. опишите серологическую диагностику ИНА.L{.

48. I,1нфrэкционная анемия лошадей. Охарактеризуйте профилактические мероприятия

и меры по ликвидации болезни.
49. lrфрlаканская чума лошадей. ОпишIите эпизоотологические особеннос,ги ALL1.

50. Дфриканская чума лошадей. Какиt] клинич(]ские признаки имеют диагностическое
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значение?
51. АфриканскаrI чума лошадей. Охара.ктеризуйте общие и специфические

пlrофилактические оздоровительные мероприятия.
52. Лептоспироз лошадей. Какова этиологическая структура лептоспироза

сельскохозяйственных и домашних )Itивотнь,Iх в нашей стране?
53, Лептоспироз лошадей, Кто являетсj{ резервуаром возбудителеii?
54. Jtептоспироз лошадей. Каковы клинико-эпрlзоотологические особенности данноЙ

болезни у лошадей?
55. Лептоспироз лошадей. Охарактеризуйте с пrэзиций иммуногенеза и

эпизоотологическоli опасности три формы лептоспирозной инфекции: явFIая

бOлезнь, бессимптомное лептоспироноситеJ]:ьство и лептоспирозную
и]имунизирующую субинфекuию.

56. Лептоспироз лошадей. Когда по результатам лабораторных исследований диtrгноз
Hil JIе]lтоспироз считают установленным?

57. Лептоспироз лошадей. От каких болезней следует дифференцировать лептосtlироз
и по каким данным'?

58. Лептоспироз лошадей. Какие ветеринарно-санитарные, специальные Ll

оl)ганизационно-хозяйственные меI)оприятия проводят в благополучных
хозяйствах с целью недопущения вlсзникноЕtения болезни?

59. Лепт<lспироз лошадей. На чем основывается профилактика лептоспироза у людеЙ,

кi}ковы обязанностII руководителей неблагополучных хозяйств, ветеринарны>l и

медицинских работников по недопущению заболевания обслуживающего
п(эрсс)на,ца, работников полей и сельских жителей?

60. Лептоспироз лошадсй. Методы и средства специфической иммунопросРилактI{ки и

к()мп.пексной терапии при лептоспирозе.
61. Риноllневмония лопrадей. Каковы эпизоотоJIогические особенности и клинические

п]эизнаки болезни?
62. Ринопневмония лопrадей. На основании каких данных ставят диагноз на ри-

нrэпнtэвмонию?
б3. Р;инопневмония лоrпадей. Охаракте,ризуйте мероприятия по ликвидации болезни.
64. Инфекционные энцефалиты (энuефаломиелиты) лошадей. Какие болезни входят в

группу инфекционных энцефаломиелитов лошадей и каково их географическ()е

рirсп[,остранение?
65. Инфекционные энuефалиты (энцеф аломиел иты) лошадей. Охарактеризуr-лте

эIIизс)отологические различия этих болезнелI.

66. ИнrРекционные энцефалиты (энцефаломиелиты) лошадей. Опишите формы
кJIин}lческого проявления ИЭМ лоrшадей.

67. Инr|екционные энцефалиты (энцефаломиелиты) лошадей. В чем заключаетсяt

к()мплексность диагностики при инфекционных энчефаломиелитах лошадей?
68. ИнtРекционные энцефалиты (энuеф аломиелиты) лошадей. Охарактеризуйте

п;рофилактические и оздоровительFIые мероприятия при ИЭМ лошадей.

Ст;rлент считается аттестованным, если ип{еет пол()жительные оценки (З, 4 или 5) по всем
,геNIам программы, выносимым на экзамен.

7. Список рекомендуе,иой ли,гературы
Нормативные док:ументы :

i. Ветtэринарное законодательство. Под редt. Третьякова А.Д. - M.:Ko.1loc, 1972,

l973, 1981, ][989.- т. 1-4.

2. Закон Российской Федерачии кО ]ветеринарии>.- М.,20l5г.
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3. Профилактика и борьба с зарiвнь]:ми боле:lнями, общими для человек? живстных]
санитарныХ и ветериНарныХ правиЛ - М.: ИнформаЦионно-издателIьский центр

комсанэпиднадзора России, 1996.
4. Социально-правоI}ые основы lзетеринарной деятельности в России:

рмативных актов и образцов документ(lвlпод редакцией в.м. - Санкт-Пе.гербург:
Лениздат -l995 г.,1997 г. второе изданI.Iе.

5. -ветеринарное законодательство: Сборник нормативных правовых документов по
инсtрии: /Под редакцией В.М. Авилова - Том 1, Издание официальное.- MocKBal: изд-

.Росзооветснабпром- 2000 г.
6. Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарном}, и

под общей редакцией
II. -Санкт-Петербург:

итарному надзору (контролю) / Сlоставитс)ль Терехов В.Л.
ишина F[.М., Стекольникова А.А., Беlэдышева В.Е.- Часть I и
во СПб['АВМ - 2006 г.

а) осrlовная:
СПР,а36qцrк по ветеринарии: учебное пособие/ Под ред Д.Д.Стекольник:ова и
А.Ф,. Кузнецова.- СПб: Проспект _Науки,2а1|.-544с.(гл.9 Инфекционные болезни).
ИнdlекциОнные болезни животны.к / Б.Ф. Iiессарабов, А.А. Вашутин, Е.С.Воронин
и др.: Под ред. А.А.Сидорчука.-М.:КолосС],2007 .-67 |с.

б) лоrlолнительная
1. Эпизоотология и инфекционные бtlлезни: Учеб./Под ред. Проф. А.А.
ина.-М.:Колос, l993

,|.. Ветеринарная санитария. Учебное пособие/ В.Л.Крупальник, FI.И.Попов,
.Васенко - М., МГАВМиБ,2005.

ji. .ПрактикуМ пО эпизоотологи_и и инdlекционным болезням с ветери]]арной
иейl В.П. Урбан, М.А. Сафин и др.: Уч.посс,бие-М.: Колос,2002,
rl) Интернет-ресурсы
l иMrv.mgavm.ru - информационный сайт ]ИГАВМиБ.
2}. www.vetmed.edu
З; . о ф ициальный cailT Россельхознацзора - v/lwv, fs\,ps. ru
,1.оф,цццдцьный сайт МЭБ

lrttp ://www.oie. int/wahis_2/public/wahid.ph p/wahidhome/home
5,. Элrектронно-библиотечная система издательства кЛань> -http://e.lanbook.cc,t1-1
бr. wrrylv. vet.uga.edr,l<vpp
7'. r,vwuv.vet, ohi o-state. edu
8 . wrwv. gas u. ru/ urr i verledu/der/skhfi'ep - 9k.
9,. vetfac.nsau.edu.ru/new/cafedra/epizot/irrdex .htm- 1 4k.

Составиr,ели программы:

(]aBeHKctB К.С., канд.с.-х. наук, доцент

сб.
изд-

r}

1.

2.

11рограммrа рассмотр ена и
13.П.Урбана (протокол J\Ъ l

утверждена на заседа]{ии
от 3l августа 2015 г.).

кафедры эпизоотологи и иNlен 14
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ll

щ<эгtолнительная образовательная программа повышения квалифик ации
кБолезни лошадей> по дисциплине <Хирургия лошадей> рассмотрена и
утверж:дена метоДической комиссис:й (про.гокол ,}ф2 от 28.О9.201 5г).

!аннiая программа повышения квали(tик ации является преемственной к
основной образовате-цьной лрограмме вь,Iсшего образования направления
Подготовки 36.05.01 <Ветеринаt)ия)), лtвалификация специалист и
предполагает развитrIе комплекса компrэтенций с учетом современных
требовiлний к ВО.

Лекции
ВСЕГо:

1. Щель реа.пизации программы
основная цель дисциплины при подготовке ветеринарных в;эачей

СОСТОИT Ei ТОМ, ЧТОбЫ ДаТЬ СТ)'Дентам основополагающие знания об
особеннос,гях хирургического лечения лошtlдей.

ДлЯ достижения поставленноii цели необходимо решить следуFощие
задlачи;

а). tэбщеобразовательная Задача заключается в углубленном
озЕIакоп4лениИ студе}IтоВ с анатомо-топографическими особенностями
организма лошади, И дает фундаментальItое биологическое образование в
соответствиИ с требОваниями, предъявляемыми к высшим учебным
заведенияпt биологического профиляr.

б). ПриКладнаЯ задача освещает ВОПРО(]ы, касающиеся функциональной,
инструп{ен,rальноЙ и клиниЧескоЙ диагностики хирургических болезн:ей у
"llошадей и создает концеп.туальн\/ю базу для реализациимеждисЦиплинарныХ структурно-лOгических связей с целью вырабiотки
IIаВыков вF,ачебного мышления.

в). Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с
совремеНнымИ направлениямИ и методИческимИ подходами, используеN,Iыми
в Хир}рlгии для решения проблем животн()водства и ветеринарии, а также
имеющI,Iмися достижениями в этой сlбласти.

в результате освоения дополнительн.ой образовательной програ.ммы
поЕышениЯ квалификации студент д()лжен обладать следуюп{ими
коNIпетенцl{ями:

споссlбнОстьЮ к абстраКтномУ мышле[IИю, анализу, синтезу (ОК- 1 ):;

споссlбностью к самоорганизации и са]иообразованию (ОК-7);
спосс,бностью решать стаFrдартнь,Iе задачи профессиональной

ДеЯТеЛЬ]]ОС'ТИ На ОСНОВе ИНфОРМаци<энноЙ и библиографической культуры с
примен()нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основныХ требоваНий инфоРмационFIой безс,пасности (ОПК- 1 );
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способностьюиготовностьюкоценке
физиолtогрIческих состояний и патологлlческих

морфофункциональных,
гlроцессов в организме

человека для решения профессиона.пьных задач (ОПК-З);
спос,обнОстью и готовностью к осуществлению необходlимых

диагностических, т,ерапевтических, )(ирургических и акушс)рско-
гинекологических мероприятий, использовать знания методов асептI{ки и
антисепТики И их применение, к осуществJIению профилактики, диагностики
и лечениЯ животных при инфекrдионны,к и инвазионных болезнях, при
отравлениях и радиационных поражениях, к овладению метOдами
ве|гери]]аршой санитарии и оздоровления хсlзяйств (ПК-3);

с:поrэобностью и готовностью анализировать закономерности
фу,нкцlrон]ирования органов и систем организма, использовать знания м,орфо-
физиолог?tческих основ, основныс) методики клинико-иммунологического
исследOва,ния и оценки функционilльного состояния организма животного
ДЛЯ СВОеВI)еМеНнОЙ диагностики заболеваниЙ, интерпретировать результаты
СОiВРеМенных диагностических технологиii по возрастно-половым гр)/ппам
ЖI,tВОТНыХ с учетом их физиолсlгическ]4х особенностей для успешной
лечебно-профилактической деятельности (ПК-а);

СПОСОбнОсТЬЮ и готовностью осуществлять сбор научной информации,
ГIОДГОТОВК'У обзоров, аннотациЙ, сост€Lвление рефератов и oTt{eToB,
библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты
НаУЧНЬПХ Работ различного уровня, выступать с докладами и сообщения]ии по
тематике проводимых исследований, а-нализировать отечественньtй и
зарубеrкrrый опыт Irо тематике исследования, разрабатывать п.паны,
програIимЕ,I и методики проведения на,/чных исследований, провlэдить
на,учнь]е исследования и эксперимеtlты (ПК.-25).

2. Планируемые резуJIьтаты обучения
В РеЗУЛЬТаТе освоения программы слушатель должен приобрести

сл(эдующие знания и умения:
с,ryдент должен знать.

- метоlцы обследования лошадей с хиру]]гическими болезнями;

- прие]иы диагностики хирургических болезней у лошадей;

- cI,IcTeMy профилактических мероприятий при хирургических болезнях у
.пош_rадей;

- Эdlфективные методы лечения лошадей с хирургическими болезняшtи;

стyдент должен уметь.
- ПРаВИЛЬНО фиксировать лош&дэЙ при ,циагностических и хирургич(эских

ме,роприятиях,



- ПрОвести обследование хирургически больноЙ лошади, поставить

ДИаГноЗ, назначить и провести лечение, организовать профилактичtеские

м()роприятия;

студент должен владеть:
- навыками клинического исследовани:l и постановки диагноза

пРи хирургических болезнях ;

- I{&выкоми применения медикаментозных и хирургических

лечения лошади с хирургическими болезнями

3. Учебныii п;tан
д(оп,элнительной образовательной программы

у л()шади

методов

повыtпения
квалифик€lции <<Болезни лошадей)) дисциплины <Хирургия лошадей>>

Категории слушателей: студенты фсLкультета ветеринарной медрtцины
ОЧНой lфор,ц51 обучения.

C;roK обучения: l8 часов
ФорпIа обучения : очная.

Тема лекции

ОСIIАЛЕНИЕ. Клинические формы асептического
восIIаления у мелких животны}l. Принrдипы лечения

ептических воспалений у лоulадей.
AHIrI. Видовые особенности раневого процесса у мелких
лtво:гных. Принципы лечения ран у лсlшадей
14РУРГИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ. Особенности течения

разных видов сепсиса у пошадей. Лечебно-
рофrллактические мероприятия при хирургической

фекции у лошадей. Особенности IIроявления и лечения
легlчtон, абсцессов у лошадей.
)ЛЕЗНИ КОЖИ. Особенности диаI,ностики, лечения и

рофl.rлактики болезней кожи у лошад,ей

;олвзни сухожилъно-связочного
.IIП.АРАТА. Особенности дичtгности](и, лечения и

рофl.rлактики болезней связок, сухожl4лий, сухожильных
агапищ и бурс у лошадей _
ОВООБРАЗОВАНИЯ. Особенностt] диагностики,
чения и п илактики новосlбразовlлний у лошадей
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илактики болезней костей у лошадей
БоЛЕЗнИ сУСТАВоВ. о"ооо"о.т" д""*"*"-ц
деlglия и профилqктики боле:зней суOтавов у лошадей

илактики болезней глаз у лошадей
ВСЕГо:

4, Учебная программа

Тс:ма l, воспАЛЕниЕ. Клинические формы асептиче)ского
воспаления У лошадей. Принципы лечения асептических воспалений улошадс:й, Видовые особенности вOспалений у лошадей. Патогенетическая
те]]апиЯ у.пошадей, новокаиновая терапия 1, лошадей.

Тема 2, рАнЫ. Видовые особенности раневого процесса у лоrцадей.
Ви:ды за}кtlвления ран. Принципы лечения ран у лошадей.

Тема 3, хирурГичЕскАrI ИН<IlЕКция. особенности течения
разных видов сепсиса у лошадей. Лечебн,э-профилактические меро прl4ятия
при хирургической инфекции у лошадей. особенности проявления и лечения
t!легмон, абсцессов у лошадей.

Те,иа 4, БолЕзни ко}ки. Анатолдо-физиологические особенностико)ки )' разных пороД лошадей. особеtrности диагностики, лечен]ця ипрофилактики болезней кожи у лошадей
Тема 5. БолЕзни сухо}кильнO-связочного АппАр,,\тА.

АнатомО-топографические особенности связок, сухожилий, сухожильных
ВЛаГаЛИЩ И бУРС У ЛОШаДей. ()сОбенности диагностики, лечениtя и
гIрсlфилактl4ки болезней связок, сухожилий, сухожильных влагалищ и бlrрс улошадеiл

Тепrа б, новоОБрАзоВАния. Классификация новообразовсLний.
этрtопат,огенез новообразований у лоша,lей. особенности диагнос'ики,лечения и профилактики новообразсrваний 1, лошадей

Тема,7, БолЕзни костЕЙ. Анатоrио-топографические особенностикостеЙ У "rошадеЙ. особеНностИ диагностики, лечения и профилактики
болезнеji ксlстей у лошадей

Тепtа 8. БоЛЕЗни СУСТАВОВ.
осоtбенности костей у лошадей. особенности
профилактI,Iки болезней суставов у лошадей

Анатомо-толографические
диагностики, лечения и

Tepta 9, БолЕзни глАз. ,4натом,о-физиологические особенн,ости
зри,гельногО аппарата У лошадей. особенностИ диагностики, леченI{я и
профила.ктиIки болезней глаз у лошадей

5. NIатериально-технические условrия реализации программы



а) помеlщения и лаборатории

специttлизированная аудитория, операционная ветеринарной клиники,
хрIрургиЧ()ские инструменты, перевязочныji материал, антисептические.
обезболивающие и обездвиживаюtr(ие медI.{каменты; сухие препараты,
мчляжи, таблицы, схемы, фотографии.

б) оборулование и приборы
ОфтальМоскоП OMEGA 500, Лупа офтальмологическая бинокулярная HR,

лампа щеJIеваЯ офтальмОлогическая ручная XL, GASTRO рАсК с набором
насадоК и линзой -оптика HOPKINSII, вид,эоэндоскоп для ветер инарии
рVSG, му.'ьтипортовая техника с набором насадок, станок
лапароскопический ветеринарный, прибор для аспирации и ирригации,
вI]тЕрИнtАрныЙ монитОр VS _- 500 для жизненно важных функций:, ВЧ
электрохирургический блок, отоскоп Евроrrайт Вет СЗ0, скалер
ультразВуl<овой Woobpecker UDS-L, 2 рециркулятора УФ-бактерицидньlх,
светильник операционный 4-х рефлекторнь,tй, адаптер для вагиноскопииt,
гониоскоп Гк -1, биопсийные щипцы 2х видов, волоконнооптический
световод З,5мм l80 см, головка камеры Vet C-Mount.

в) препараты, обеспечивающие учебнь,lй процесс
1. Препараты костей лошади.
2. Сyхи<э препараты суставов лошадей.
3. Ск.еле,т лошади.
4. !емонстрационные таблицы, схемы и ]эентгеновские снимки по всем

лекционньIм темам.
5. МIуль,гимедийное обеспечение.

Оценкzt качества освоения программы
Итого,вая аттестаrIия студентов являетi]я обязательной и осуществляется

после освоения дополнительной сlбразовllтельной программы повыlllения
квалификации в полном объеме.

итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.
зачет проводится по предусмотреннымt в программе темам.

Перечень
l .I{.линl,t.lеrские

вопросов, выносимых на итоговую аттестацию:
формы асептических воспалений у лошадей,

характеристика.

2.ГIрофи"rrактика асептических воспалений 1, .llошадей.

З.ГIервая помощь при травмах у лошадей.

4.Г[ричr,rны возникновения коллапса, клtlниЧеские признакИ, лечение и

их

профилактика коллапса у лошадей.



4f ,'1
атогенез, клиничеСкая картина, JIечение и профилактика шока у лошlадей.

идовые особенности воспаления у лошадей.

инципы лечения различных воспалите.пьных процессов у лошадей.

акова классификация и клинические признаки травматического оl.ека у
ей.

оl]ы причины возникновения и клинические признаки инфильтратов у
адей.

в чем состоит лечение и профилактика воспалительных оlгеков,

ильтратов, пролифератов у лошадей.

Виды патогенетической терапии, применяемые у лошадей.

Каксlвы показания и противопоказания новокаиновой терапии у лошадей.

какие блокады применяют при заrболеваниях грулной и та:зовой

чности у лошадей.

Каклtе блокады применяют при заболеваниях цудной и брю_шной

у лошадей.

акие ткани растительного и животного происхождения применяют в

естве тканевой терапии у лошадей.

Какое лечение применяют при гема,томах и лимфоэкстравазатах у

арактеризуйте виды ран у лошадей.

идовые особенности заживления ран у.лошадей.
иды хлIрургической обработки раны у лошадей.

Профиrlактика и мерЫ борьбЫ с раневоЙ инфекцией у лош адей,

kaklre условия способствуют развитLlю хирургической инфекцr.rи у
адеiа.

основные способы лечения сепсрIса у лошадей.

принципы профилактики хирургичес:кой инфекции у лошадей

.Этиоло,гия и патогенез хирургических б,)JIеЗней кожи у лошадей

. lVIесr,ная и общая терапия болезrrей кожи у лошадей.

.Ожоговая болезнь у лошадей.
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.основ.ные способы диагностики болезней суставов у лошадей.

. основные способы лечения болезней суставов у лошадей.

. Какие существуют способы лечения бурситов у лошадей.

.Какие существуют способы лечения теFIдовагинитов у лошадей.

4.Какова диагносТика и леЧение заболевсtний сухожилиЙ у лошадей.

5. Какова диагностика и лечение заболеваний и связок у лошадей

. Этиопатогенез новообразованиlл у лош:адей.

. !иагностика новообразований 1, лоша2lей.

, Лечение новообрttзований у лоп_rадей.

.Особенности диагностики болезней глаLз у лошадей.

.Особенности лечения и профилактики t5олезней глаз у лошадей.

Критерии оценки:

Оценка <<отлично>> ставится, еслI{ выполнены все требовztния к

крытиЮ вопросоВ: обозначена пробле_иа и обоснОвана её aKTy€t],IbHocTb,

ан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему

логичнс) изложена собственная позиция, сформулированы вьiводы, тема

крыта полностЬю, даны правильFIые ответы на дополнительные вопросы.

Оценка (хорошо>> ставитсrt, если. выполнены все требова.ния к

кры,гик) вопросоВ, Но прИ этOМ допущены неточности. В час1ности.

неточности в понятийном аппарате при изложении материала;

|утствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные

росы дaны неполные ответы. (зддЕт_)

оценка (удовлетворительно>> - имеются существенные отступления от

ваниii предъявляемым к изучению курса дисциплины. В час.гности:

I)I раскрыты лишЬ частично; до,пущены фактические оши,бки в

J

з

з

во

со ержании при ответе на дополнительные вопросы. (ЗАЧЕ,Т)



ОЦеНКа <(неудовлетворительно>> - вопросы по изучаемой дисL(иплине

не раскрыты, обнаруживается существеннoе непонимание теоретических основ

изr{аемойr дисциплины. (НЕЗАЧЕТ)

Ст,улент считается аттестованным, если и_иеет поJlожительные оценки (з, 4
или 5) _по всем темам программы, выносИМ],Iм на зачет.

6. Список рекоменд}е:мой литературы

основная ли,гература

1.Общая хирургия ветеринарной медицинь,r : учеб. l э, и. Веремей [и др,] ;

под ред. А,.А. Стекольникова, Э.И. I}еремеяt; доп. N4CX РФ. - СПб.: КВАЩРо,
201'2. -600 с. - (Учебники и учеб. пособия дпя высш. учеб. заведений).- ISBN
978-5-912:rВ-2з5-6 : 970-00. 200 экз.
2.Общая вlэтеринарная хирургия:учеб. для студ., обучающихся по спец.
"ВетерlагIария" / А. В. Лебедев [и др,]; Под ред. А.В. Лебедева, В,А.
Лукьяновского, Б.С. Семенова. - IVI.: Колос, 2000. - 488с.: 4л.ил;ил. -
(Учебники и учеб. пособ. для студ. Еlысш. учеб. завед.). - ISBNI 5-10-003508-0
: 105-00. - 88-00. 544 экз.
З.[1рактик,/м по общей и частной ветеринарной хирургии : учеб. для
студенl,ов вузов по специальности "_Ветериrtария" / А. в. Лебедев [и др.]; Под
PejI. Б.(].СеМеНОВа. - М. : Колос, 2000. - 5Збr:.: ил. - (Учебники и учеб. пособ.
,цля стуц. высш. учеб. завед.). - ISBN 5-10-00З55З-6 l05p. - 145-00. 206 экз.
4.[Iрактик:/м по общей хирургии/Б.(].Семенов и др.l -е изд,- СПб' Лань, i'.0\З
t,hqtp ://е. ian book.comi. )
5. l1paKTl{KyM по частнОй хирурГии/Ii.С.СеменоВ и ДР.l-е изд.- спб, Лань,
20 1 3 (!1ttp :,'/е. lanbook.com/.)
6.Ч[астная ]]етеринарная хирургиЯ : учеб. / Б. с. Семенов [и др.]; Под ред. Б.с.
Се:менова, Д.В. Лебедева. - М.: Кол,эс, \99i,, - 496с.: ил. - (Учебники и учеб.
пособ. для стуД. высш. учеб. завед.). - ISBN 5-i0-00з218-9:56-00; 3OB-OCr.
1 0 "[ экз,
7.Частная ветеринарная хирургиЯ : учеб. дл,{ вузов / Б. с. Семенов [и др.];
11олреlt. Б,С. Семенова и А.В. Лебедева. -2-е изд.- I\tI.: КолосС,2003. - 49б
с. : ил. -(Учебники и учеб. пособ. для студ. ttысш. учеб. завед.). - ISBN 5-
9532-0l]r|-7: 308-00. 620 экз.
В.ШакурОв, I\'[ухаМетфатиХ ШакуроВlич.основы общеЙ ветеринарной
хирургрIи : учеб. пособие; доп. YN4O / Шакуров Мухаметфатих Шакуровlич. -
спб.: Лань,2011 . - 252 с. - (УчебникИ для в,/зоВ. Специальная литературlа). -
]S[}N 978-j'-8 1 14- 1 204-4 : 500-06. (h-ttp://e.lanbook.com/.)

дополнительная литература



Алиев, Али Адил оглы. ЭкспериплентальFIая хир}/ргия : Учебное посо(5ие /
иев Ал.и Адил оглы. - 2-е доп, и перераб.изд.- М. : ниЦ "Инженер'', 1998.
16 с,: 1l]0 ил. - ISBN 5-701З-0021-8 : 120 р. 2 экз.
уянов, Валентин Михайлович. Хирургия : учеб. / Буянов Валентин
хайловlич, Нестеренко Юрий Александрович. - 2-е изд., стер. - IVL :

эдицина, 1993. - 624 с. : ил. - (Учебная литература. !ля учащихя мед.
илищ),.-ISBI\r 5-225-0092З-9 : l0 000 р. l экз.
идении, Владимир Николаевич. Послеоllерационные гнойно-

ительные осложнения у живсlтных.п.рофилактика и лечение ] Учебное
/ Видении Владимир Нико-тIаевич ; СПбГАВМ. - СПб.: Издательство

но-полеВая хирурГия живоТных: Учеб. пособие для сТУД. вузов, обуч. по
"ветеринария" / Тимофеев Сергей Владимирович, Мальцев Константин

ниlIовI4ч. - М. : КолосС, 2003 . - 416 с. : lал. - (Учебники и учеб. пособ. для,д. высш. учеб. завед.). - ISB]'{ 5-95З2-0|\7-6: 4З0-00. 2 экз.
И-КОВ, СеРГеЙ Александрович. (]табильно-функциональный остеосинтез

вматологии, ортопедии и онкоортопедии собак: учеб. пособие для
; доп. МСХ РФ / Ягников Серг,ей Александрович. - М. : Зоомедлит :

осС, 2tЭ10. - 48 с. - (Учебники и учеб. псlсобия для студ. высш. учеб.
ений). - + CD в отд. обработки, - ISBN 978-5-9122з-014-| : 156-46.-.

N 978-5-95З2-0807-9 : 1 56-46. 2 экз.
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кой Т,К., Винниковой С.В.
Программа предназначена мя сту/центов факультета ветеринарной

циньl и практикующих ветеринарных врачей.

Рабочая программа повьlшения
D рассмотрена и утверждена

квалификации по курсу <<Болезни

на заседании кафедрьl внутренних
ней н<ивотньlх им. Синева А.В.

ВО кСПбГАВМ >> (проmокол Ng70 оm 23 uюня 2016 z.)



пояснительная записка

рабrэчая п рограмма допол н ител ьного п рофессионал ьного образс|ва н ия
(повышеНие квалИфикациИ) по куlэСу кБолеЗни лошаДей> явлЯ€ТСя уr4gýц9_методическим нормативным документом, регламентирующим содер)+(а ниеи организационно-методические формьl обучения, По направ/Iению
кБолезни лошадей> в дополнительном профессиональном образовании
студентов и практикующих ветеринарных врачей.

Актуальность программы дополlнительного профессионального
обiразованtия (повышение квалифик ации) связана с высокой значимrостью
и3учаемых патологических состоя н и й у мнсlгих однокоп ьlтн ых жи вотн bl х.

программа рассчитана на объем учебного плана 18 часов.

Итоговый контроль знаний - зачет.

1. Щель реализации lпрограммы

L{ел ь,ю допол н ител ьного п рофессион ал ьного образова н ия (повьl шlе н ие
квалификации) по курсу кБолс:зни лrошадеЙ)) является подго.говка
квал ифи циl рова н ного специ алиста, облада rlощего системой общекультурн blx
и профессиональньlх компетенций, способного И готового мясамостоятсlльной профессиональной деятельности в усл()виях
государсТВrOцц61* и частных ветерин€lрных учреждений.

2. Профессиональные компетенц}rи ветеринарньlх врачей
по болезням мелких домаllлних животнь!х

ветеринарные врачи 3энимrэющи€rэя диагност икой, Лечениеlvl и
профилilктtакоЙ болезнеЙ мелких домащних животньlх должны обладать
общекул ьц/рн ыми (О К) и п рофессио1-1ал ьн ЫlVlИ Ком петен циям и (П К) :

а ) обще кул, ьmу р н ые ( О К) :

- владением кульryрой мышления,, способностью к обобщению,
анализу/ вOсприятию информации, постановке цели и выбору путеli её
достижения;

- умением логически верно, аргумент],lровано и ясно, строить устн\/ю и
письменнунэ речь;



- уNlением использовать

деятельности.

ноJ)мативные правовые документьl в своей

6) п рофе,ссlл о нал ьн ые (П К) :

в _@l ч вр ач ебно il 0 ея mел ьнос:m u :

- спlэсобностью и готовностью использовать методы оценки природных

и социа/lьно-хозяйственных факторов l] развитии болезней жив()тньlх,

по формироrванию
по содержа}{ию и

наблюдения за

проВодить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционньlх
патологийi;

- ос,уществлять общеоздоровительны€ мероприятия

здорового поголовья животных, давать рекомендации
кормлению, оценивать эффективность диспансерного
здlоровьlNlи и больными жи вотн ыми;

- умением правильно пользоваться медико-техническсlй и

ветеринаtrэной аппаратурой, иFlструментарием и оборудованием в

лаборато]эных, диагностических и лечебньlх целях и владением техникой
к/lинического исследования животных, назначением необходимого лечения

в соответствии с поставленным диагнозом;

- ос'/ществлением профилактики, диагностики и лечения животньlх при

инфекцис)нных и инвазионных бо.llезнях, при отравлениях и радиационньlх
пOражен уlях, владен ием методами ветерина рной са н ита рии и оздоровiлен ия

хозяйств;

- способностью и

результаты coBpeMeHHblx

пOловым группам животньlх с учетом их (lизиологических особенностtэй для
успеш ной лечебно-п рофила ктической деятел ьности;

- с'пособностью и готовностью вьlполнять ocHoBHble лечебньtе
мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях

У животньlх, молодняка и новорожденньlх, способных вьlзвать тя)келые

осложненмя и (или) летальньlй исход: заболевания нервной, эндокринной,
иlимунноli, сердечно-сосудистой, дьtхательной,
мочеполсrвой систем и крови;

пищеварите,пьной,



- (эвоевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая

кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
исп ол ьзо t}ать мето дики их н емедл е н н о го \/стра н е н ия ;

- СпОСобНостью и готовнOстью назначать больным адекватное
(Терапевтическое и хирургическое]) лечение в соответствии с поставленным

д!4агнозопл, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и

НеМеДИКаМеНто3НоЙ терапии пациентам с: инфекционными, паразитаtlными
и неинфекцион н ыми заболева н ияI!1и;

- СОблюдеНИем правил работы с лекарственньlми средствами;
СПrОСобностью и готовностью использовать ocнoBHble принципьl при
ОРГаНИЗаLlИИ лечебного диетиче(]кого н:ормления больных и здоровых
животньlх;

- способностью и готовностью организовать и контролировать
проведен ие MaccoBblx диагнос,lгических и лечебно-профилактических
мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и

оперативное лечение опасных забсlлевэнийl в том числе, зооантропонозов;

- Спсэсобностью и готовностьк) эффе кти вно испол ьзовать лека рствен ное
cblpbe, лекарственньlе препаратьl/, биопрrепаратьl, биологически активньlе

Добавки; участвовать в разработllе HoBblx методов, способов и приемов
изtготоЕления и контроля качества лекарственньlх средств;

i3. Перечlень 3наний и умений ве,геринарньlми врачами по направлению
кБолезни лошадей>.

В ре3ультате освоения программьl слушатель должен приобрести
следук)щуlе знания и умения, необходимьlе для качественного применения
кс)мпетенций, указанньlх в п.1:

слуtчатель должен знать:

- деlЙствующее 3аконодат€лlэство РФ, постановления, распоря}l{ения,
приказьl, другие нормативньlе документьl по вопросам осуществления
BelTep и на рной деятел ьности;



- причины, механизмьl разl]ития, l{линические проявления, методы

дl4агностуlки, осложнения, принципьl лечения и профилактикИ болlезней

животньl}:;

- список ветеринарных препаратов И средств по уходу за лошаlдями,

прошедших регистрацию в,щепартiаменте ветеринарии Мсх РФ и процедуры

с,I,андартизащии и сертификации ветеринарньlх препаратов и разрешенных к

и(эпользоlванию на территории РФ, и инструкции по их применению;

- распоряжения и другие руководjащие документьl по профилактике

бrслезней и лечению лошадей;

- методики лабораторньlх иlэследований;

- правила техники безопасностиl при работе с медици1-1скими

инструментами и оборудованием и животньlми.

слушатель должен уметь:

- пlроводить клинический осмотр лошадей и диагностировiать их

болезни;

- с)суLцествлять анализ причин вO3никновения, механизм развития

болезнейi лошадей, разрабэтывэть методьl их лечения и профилактик}4;

- разрабатывать и осуществлять систему ветеринарно-

пLрофlллактических меропри ятиii по предупреждению заболеваний

н{иво,гных;

- lконтрОлироватЬ вьlполнlэние зоогигиенических и ветериFlарных

гlравуlл при содержании, кормлении лошадей и уходе за ними;

- осуществлять терапевтич€ско€ и хирургическое животньlх;

- применять лекарствен}{ые средства при лечении лошадей,

высоl<оэrффективные ветеринарные пр€)параты и методьl ветеринарного

t}оздействия;

- давать консультации п() вопросам лечения и воспроизlзодства

)кивотньlх, соответствующего содержанtlя и кормления животных с(эгласно

зооги ги€lническим требова ниям;



п()

- обеспечивать

ветеринарии.
ведение учета и подготовку установленной отче-гности

4. Содержание программы

рАБочилi плдн
повышения кв€Lлиr}икации по направлению

кБолезнu лоu,lоOей>

Ifель повышение кваJIификаlции ст},дентов ветеринарного факу.llьтетасвязанО с изучением дополнительных сведений и приобретения навыI(ов в
области дIIагностики, лечения и пр<эфилак.I]ики болезней лЪшадей.

факультета ветеринарной
специ€Lлисты.

Каmеzорuя сцушаmелей:
цglдищины, частнопрактикующие

Срок обученuя: 18 час.
Реlк:uм заняmuй: 2 часа.

студен,]]ы
ветеринаtr)ные

наименование
дисциплин (модулей)

Внутренние незаразные болезни

И,гогсlвая аттестация слyшателей

и,tого

учебно-тематический план

по курсу <<Болезни .пошадей>
(повышение кв€Lлификации)

щель: под.отовка высококвалифицированных специ€tлистов

про|рамМы дополнительногсl профе,эсионаJIьного образования

обладающюr
системой общекультурных и профессионолLных компетенций и готовых для
саN4остоятельной работы.
Ка:гегорИя обучаЮщихся: студенты 5 курса факультета ветеринарной
п,lедицины rэчной формы обучения
CprrK обучения: 18 часов
Форма обучения: очная

Практиче
ские
занятия

Щlлфферен
цированн
ыii зачет

Наименование (модулей) дисцлrгrлин

дt___]:_ Дцутренние незаразные

Практическ
ие занятия

Nl
п./
п

Вrэего
чrlсов Лекции

Форма
кOнтроля

l 2 3 4 5 6
3. l8 18

12,

18



болезlци
1.] бводное занятие (статистика

заболеваемости, современные
мето,цы диагностики, общие п])ичины
обус;rавливающие болезни
лошадей).

1.2:" DOлезни дыхательной системы (ХОБЛ,
эмфизема, микоз
воздуконосных мешков, аспирационная
пневмония).

1.3 Колрtки лошадей (распростр,"*".,
особенности строения желудочно-
кишечного тракта лошади,
к:rассификация, синдромы).

1,4 Особенности исследования поrrruд.Гl
синдромом колик.

1.5 Спастические формы *ол"к-@rрое
расширение желудка, энтерчцIгия,
взд)лие кишок). Паралитические формы
колик (химостаз, no.rpo",.*).

1.6 Механические формы 

- 
-"rr-(Страrrгуляционный илеус,

обryрсrционный илеус, тромбоэмболические
коликl.t).

1.7 Оказаrrие первой ветеринарноИ помощТ при
коликах. Прогноз. Основные
профи.пактические меры предотвращения
кол_ик. Болезни нервной системы. Синдром
Вобблера (нарушение коордrнации
лошадей). Болезни эндокринной системы
(слrндром Кушинга),

1.8 Болезн и мочевыделительной систем"ЦЙffi
почечная недостаточность и хроническая
почечнЕц недостаточность, нефротилиаз и
закупорка мочеточников, камни в мочевом
пузыре, уретролитиаз).

дттест,ация
1.9 Зачет

l. JКоробовl А.В., Щербаков
болезням )(ивотных.: Изд.
Специа;rьнitя литература)

Список .питера.ryры:

г.г., Яшин А.В, и др. Практикум по внутреI{ним
((Лань>, спб, 2004, 544 с. (Учебник для в./зов.



2, Щербаtсов Г.Г., Яшин А.в. и ДР. Внутllенние болезни животных. - спб,
<J[aHb>>, 20014,7Зб с. (Учебник для вузов. Специалъная литература)

3. frанилtэвская н.в., Щербаков г.г. и ДР. Справочник ветеринарноготе]рапеI]та. спб.. И:lд. (Лань)), 2оо9, з84 с.4, КовалеВ с,п, КлиническаЯ оценка гематологических исследов анrий ужрIвотных, Методические указания. - спб, 2005., - 40 с.

5. BopoHlaH Е.с., Васильев м.Ф., Ковалев с.п. и др. Клиническая
диагносТи](а с рентгенологией. _ м.: <<Коло,э>>, 20о6. - 509 с.

б. Стекольников А.А., Щербаков Г.Г., Яшtлн А.в. Содержание, кормле]цие и
бо"тезнлt лошадей:Учебник. - СПб.: Издате.пьство <<Лань>>, 2007 . - 624 с.

7,Стекrrль]ников А.А., Щербаков Г'.Г., Яшгин д.В. Лошади. Биологич(эские
осIIовы, Использование. Пороки. Болезни: Учебник. - спб.: Издател]ьство
((Лiань)). 2016. - 576 с.

8. I(урдеко А.П., Коваленок Ю.К., Ковалев С.П. и ДР. Обмен микроэлементов
II м.икроэлементозы животных. _ Гоtrlки, 2009. -l44 с.

9. Кондрахин и.и., Щербаков г.г., Яшин А.в. Клиническая
гастроэнтерология животных. _ спб, <<Лань,>, 2015

10, Яlrrин А,в, Руководство к пр&ктич€ским занятиям по внутреIrним
незаразныпд болезням: Учебное посоtбие- спб.: Издательство <<Лань>>, 2о|6. -176 с.

электронные учебные и спраt}очные пособия

1, Расчеты И методы дозIrрования ветеринарных препаратов
[Электр<lнный ресурс] / в. к. Макконелл Пr]! Ре.Щ. Брансона В. Ричи; ПiЭр с.
ангJI. Е. ,Ма;киянова. - М.: АкВАРИУМ ЛТД. 2000. _ 24О с.

законодательные и цорм:лтивно-правовые документы
1"Фrэдералъный закон об образован_ии (Фе,цер€lJIьный закон от I7.|2.20O9,
J\lъ313_Фз).

2, Приказ М[инистерства образования инауки РФ от 01 июля 2оlзм49З (об
утве:рждении порядка организациII и осуществления образователь,ной
деятельности по дополнительным профессион€lJIьным программам).

3. зАкоН о вЕтЕрИн1iриИ 14 мая 199З года N 4979-1 в -ред.от 3t0.12.2008 N 3l3-ФЗ



4. -Инструкция по охране труда для работающих, занятых ветеринарноl1
обработкой животньlх llOxpaHa тРУда ]] сельском хозяйстве. * 2O0g. - Jф 9. -
с. 31 (CD).

5. (Эбследование животных и техни]ка ок€вания первой помощи --Эд

б. 1.Iравила личной безопасности при работе с животными - эд
7. прикАз от 1 апреля 2005 г. N 48 оБ утвЕрждЕнии прАвил
ГосудАРствЕнноЙ рЕгистрАциИ лЕкАрсТвЕнныХ срЕдств дIUl
живо:гных и кормовых доБАвок. _:lд

Материалы для Itlонтроля знаний
по курсу <<Болезни лошадей>>

1. Изучить анатомо-топографические особенности строения
желудочно-кишечного тракта у лошаде.й.

i|., обосноВание плана ок€вания срочной (неотложной) помощи
животI{ьiм при остром расширеFIии желудка.

3. Правила введения зонда в желудок и методика промывания.
4. У лошади установлен - копростаз. Как оказать лечебную псlмощь?

5. Дифференциальный диагноз I(рупозной пневмонии и плеврита по
плану: этиология, клинические симп,гомы, гематологические показате-ц}1,

специальные методы исследоваFIия.

6. Обоснуйте диагностику, прогноз, лечение и профилак]]ику при
крупоз.ной пневмонии, выпишите наиболее типичные рецепты.

7. Классификация эмфиземы легких, этиология, прогноз, лечение,
профиrIактика.

8. Отработать следующрtе вопросы программы: ринит, гайморит,

фронтит, аэроцистит, ларингит, ],иперем:ия и отек легких, гидроторакс.
9. Дифференциальный диагноз плеврита, пневмоторакса и эмфизеьtы

легких. Какая лечебная тактика при эти>( заболеваниях? Выпишите рецепты.

Составители программы: 
с! ; ._

.Щокт,ор Е}етеринарньIх наук, профессоб l (_\ !',i _ ,.' '. 
i 

" Яшин Д.В.
L

Кандидат биологических наук, доцент a ..ar|,. - t. -* .Щонская Т.К.


