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АНАТОМИЯ И ТОПОГРАФИЯ ПОЛОВОГО 
АППАРАТА САМЦОВ

Цель занятий. Изучить топографическое расположе
на п лпатомические особенности органов размножения 

шпон сельскохозяйственных животных.
ОПм-кты исследования и оборудование: самцы разных видов 

I и ■ кпхоаяйственных животных; свежие половые органы убитых 
......him; схемы, рисунки, фотоснимки, муляжи, гистологические пре-
- ....... . половых органов; анатомические и хирургические пинцеты,
.......... ножи, скальпели, ножницы прямые и Купера, хирур-
|| м , иг зонды, перчатки, иглы, мочевой катетер, шприцы, микро-
............родметные и покровные стекла, стеклянные палочки, физио-

........ нй раствор, обогревательные столики, измерительные линей-
i.iHii, кюветы, тазы эмалированные, штангенциркули.

I< put кис методические указания. Занятия проводят в лаборато- 
1,11н кафедры и в манеже клиники. Сначала студенты на рисунках, 
I к  и муляжах знакомятся с анатомией и топографией половых
.с ...... и самцов разных животных. Затем приступают к изучению

, и - половых органов. По внешним признакам определяют, к ка- 
>мму паду животных принадлежат органы, находят их отдельные 

mi II'учение половых органов и препаровку их проводят в сле-
....... . последовательности:

) мошонка: строение, оболочки;
с) семенники: форма, консистенция, величина, вес, топография, 

с и и, рассматривают строение семенника на разрезе и прово-
......... .к р< >скопию гистологических препаратов;

и) придаток семенника: головка, тело, хвост;
| ) | сменные канатики: спермиопроводы, ампулы спермиопро- 

hoi.,11 кровеносные сосуды, нервы, связки и мышцы;
и) придаточные железы: пузырьковидные, предстательная, ку-

................и топография, величина, форма, особенности развития у
paiMMU самцов;

, I и....той член: корень, тело, головка;
11) прспуцняльный мешок (препуций).
И"| ас научения строения полового аппарата по схемам, муля-

- ...... сжим препаратам половые органы осматривают.

Половые органы самцов состоят из семенников, их 
и->миi . i протоков (придатки семенников, смермиопро- 

■ • hi мочеполовой канал), придаточных половых желез 
и II - initnm члена (рис. 1).

| с ипатки (testis, orchis, didymis) — парные поло- 
| еле и,!, располагаются в двойном выпячивании
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Рис. 1. Мочеполовой аппарат:
А  —  жеребца; Б  — быка; В  —  барана; Г  — хряка; / — почка; 2  — мочеточники; 
3  — прямая кишка; 4 — мочевой пузырь; 5 — пузырьковидные железы; 
6 — предстательная железа; 7 — тазовая часть мочеполового канала; 8  — лу
ковичные, или куперовы, железы; 9-пенисная часть мочеполового канала; 
/0 — половой член; // — мошонка; 12 — придаток семенника; 13 — семенник; 
14 — препуциальный мешок пениса; 1 5 —  головка, или концевая часть пениса; 

16  — спермиопровод; 17 —  семенной канатик.

брюшной стенки, называемом мошонкой (scrotum). Фор
ма и положение мошонки у самцов разных животных 
различные. У быка, барана и козла мошонка располага
ется между бедрами в виде оттянутого мешка в верти
кальном положении и имеет отчетливо выраженную шей
ку. У жеребца мошонка расположена также между бед-
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рами, но занимает почти горизонтальное положение, а 
шейка выражена слабо.

У хряка мошонка находится позади бедер в горизон
тальном направлении. Она сильно смещена назад, не 
имеет шейки и слабо отвисает. У кобеля мошонка рас
положена под седалищными костями таза, частично 
между бедрами, шейка выражена плохо. Кожа мошонки 
обычно слабо покрыта волосами; только у жеребца она 
безволосая. Мошонка обильно снабжена потовыми и 
сальными железами. На ее поверхности по средней линии 
хорошо заметен шов мошонки (raphe scroti).

Разная топография мошонки, степень ее отвисания, 
отдаленность семенников от пахового канала обусловли
вают разное положение семенников относительно своей 
продольной оси. У быка, барана и козла семенники опу- 
• каются вертикально в мошонку и хорошо пальпируются. 
V жеребца и кобеля семенники занимают горизонталь
ное, а у хряка наклонное положение, хвост придатка 
направлен к анальному отверстию.

Разрезав кожу, препарируют мускульно-эластиче
скую оболочку (tunica dartos), которая благодаря на
итию в ней многочисленной гладкой мышечной ткани 

оиладает большой подвижностью. Мускульно-эластиче- 
■ кая оболочка очень прочно сращена с кожей мошонки. 
Поэтому при сокращении гладкой мускулатуры кожа 
мошонки сморщивается и становится складчатой. Мус- 
| vльно-эластическая оболочка образует продольную пе
регородку мошонки (septum scroti), разделяющую ее 
на две парные половины. За мускульно-эластической
....точкой лежит общая влагалищная оболочка (tunica

.м inalis communis), являющаяся продолжением па
риетального листка и поперечной брюшной фасции. Эта 
"Молочка очень рыхло соединяется с мускульно-эласти- 
че<кой оболочкой, так что ее легко отделить. Внутри 
| аждой половины мошонки общая влагалищная обо- 
ni'iKa образует вокруг семенника обширное серозное 
пространство — влагалищную полость (cavum vaginale). 
Последняя переходит в узкий паховый канал и че
рн I влагалищное отверстие сообщается с брюшной по-
РМТЫО.

К наружной поверхности общей влагалищной 
.....дочки прилегает мускул — наружный подниматель се
ле пинка (m. cremaster externus), отходящий от внут
ри шито косого брюшного мускула. Подниматель семен-
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ника сильно развит на латеральной и каудальной сторо
не влагалищной оболочки, что следует учитывать при 
проведении различных операций. При его сокращении 
семенник подтягивается вверх. Общая влагалищная 
оболочка переходит на семенник и, срастаясь с ним, 
становится собственно влагалищной оболочкой (tunica 
vaginalis propria). Она переходит с семенника на его 
придаток, а затем на семенной канатик и спермиопро- 
воды. Собственно влагалищная, или специальная, обо
лочка прочно сращена с подлежащей белочной обо
лочкой (tunica albuginea testis), состоящей из плотной 
соединительной ткани толщиной от 0,5 до 1,5 мм. Эта 
оболочка непосредственно окружает семенник.

Семенники самцов разных животных неодинаковы по 
форме, величине и весу. У быка, барана и козла они 
эллипсоидной, у жеребца — яйцевидной, у хряка — 
овальнобобовидной и у кобеля — овальной формы. Се
менник быка весит 250—350 г и имеет длину 12—14 см; 
семенник барана и козла соответственно 200—300 г и 
10—12 см; семенник жеребца — 200—250 г и 10—12 см; 
семенник хряка — 400—500 г и 11—12 см.

Диаметр семенников от 5 до 7 см. У места соедине
ния семенника с головкой придатка белочная оболочка 
глубоко врастает в семенник, образуя средостение. От 
средостения к белочной оболочке отходят тонкие соеди
нительнотканые перегородки, разделяющие семенник на 
300—400 долек. Дольки семенника содержат паренхи
му, которая представляет собой мягкую, желтоватую у 
быка, беловатую у барана и козла, темно-бурую у же
ребца, серо-коричневую у хряка и коричневую у кобе
ля массу. В каждой дольке имеются по 4—5 извитых 
семенных канальцев (рис. 2) длиной от 50 до 80 см. 
Они отграничены друг от друга небольшим количеством 
соединительной ткани, по которой проходят нервы, 
кровеносные сосуды, капилляры. Между канальцами 
вокруг капилляров расположены интерстициальные, или 
лейдиговские, клетки, богатые протоплазмой. Эти клет
ки являются основным источником образования муж
ского полового гормона. Стенка извитых канальцев со
стоит из соединительнотканого и эпителиального отделов. 
Последний представлен так называемым сертолие- 
вым симпластом (клетки Сертоли), выполняющим пи
тательные функции — в него погружаются спермиоген- 
ные клетки. Общая длина всех канальцев семенника
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I ’ m 2. Схема построения семенника и придатка (разрез):
' трмиопровод; 2 — тело придатка; 3  — головка придатка; 4  —  отводя- 

мшлльцы; 5 — сеть семенника; 6  — прямые канальцы; 7 — извитые ка-
....... ил. 8  — соединительнотканые перегородки; 9  — семенник; 10 — хвост

придатка.

■ . пп лет у хряка 4000—6000 м, у быка — 5000 м и со- 
....... около 1200 м.

\ половозрелых самцов в извитых канальцах семен-
11...... . образуются мужские половые клетки — спермин.
| и.i.i представить процесс развития спермиев, необ-

*....... разрезать свежий семенник, слегка выдавить
..... 11/к и мое канальцев и сделать тонкий мазок на
I I ,|с гном стекле; мазок смотрят под микроскопом под 

I . 11.111нм увеличением. Хорошо видны канальцы на спе- 
Miiii.no приготовленных препаратах. Для этой цели
......... на предметном стекле высушивают и фиксируют
........ . эфире. Затем окрашивают гематоксилином и
. 11111 о м. Такая окраска позволяет обнаружить спермин 

. разных стадиях развития, а также зрелые половые
И И’ I кII.

II шитые канальцы в середине семенника суживают- 
. I п впадают в прямые канальцы, образующие сеть ce
il пипка (rete testis). Из этой сети спермин через спер-
...... in носящие канальцы (ductus efferens) и ворота сре-
.......имя поступают в канал придатка семенника.

I!riiihtroK семенника (epididymis) у быка, барана и 
i t тесно прилегает к каудальному краю семенника, 

I I гргбца, хряка и кобеля — к дорсо-латеральной по-
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верхности семенника. В придатке различают головку, 
тело и хвост.

Отделяя скальпелем придаток, убеждаются в том, 
что головка его у быка, барана и козла расположена 
широким слоем на дорсальном конце семенника и осо
бенно заметно выделяется в его латеральной области. 
Поэтому головку придатка семенника при ослаблении 
напряжения мошонки можно пальпировать. Тело при
датка ощущается в меньшей степени, и оно прилегает 
к семеннику вдоль его каудального края. Хвост придат
ка у быка, барана и козла расположен на вентральном, 
у хряка и кобеля — на дорсальном конце семенника, 
как сильно развитое, хорошо пальпируемое образова
ние.

Головка придатка семенника состоит из 13—15 ка
нальцев. Эти тонкие канальцы с шириной просвета от 
0,1 до 0,3 мм впадают в сильно извилистый канал при
датка семенника (canalis epididymidis). Его просвет 
увеличивается и достигает 1 мм. Весь канал, составляю
щий тело придатка семенника, достигает длины у быка 
30 м, у хряка — 64 м и жеребца — 80 м. Просвет кана
ла придатка семенника, особенно его хвостовой отдел, 
переполнен секретом и спермиями. Здесь спермин до
зревают, покрываются защитной липоидной оболочкой 
и переходят в состояние анабиоза, благодаря чему они 
сохраняют до двух месяцев способность к оплодотворе
нию. Для обнаружения спермиев надрезают хвост при
датка. Каплю его содержимого стеклянной палочкой 
наносят на предметное стекло, добавляют каплю тепло
го (40°) физиологического раствора, делают мазок и 
просматривают под микроскопом при температуре 
40—42°. • J

Канал хвоста придатка семенника, сильно расширя
ясь, переходит в спермиопровод, который входит в со
став семенного канатика.

Семенной канатик (funiculus spermaticus) состоит 
из спермиопровода, кровеносных сосудов, нервов и мы
шечных волокон, заключенных в серозную оболочку. 
Он берет начало от семенника и его придатка и тянет
ся в виде тяжа, направленного в паховый канал.

Длина его у быка достигает 20—25 см. Семенной ка
натик содержит слабо развитые мускульные волокна, 
которые образуют внутренний подниматель семенника 
(m. cremaster internus). В толще семенного канатика
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проходят сильно извитые внутренняя семенная артерия 
( i spermatica interna) и внутренняя семенная вена 
(V spermatica interna). В складке серозной оболочки 
'■■моиного канатика находится спермиопровод.

Спермиопровод (ductus deferens) лредставляет со- 
'" ’и длинную трубку с многочисленными складками сли- 
иктой оболочки, покрытой слоем гладкой мускулатуры 
и снаружи серозной оболочкой. Слизистая оболочка 
нмстлана многослойным цилиндрическим эпителием,
|пшенным ресничек. Различают левый и правый спер- 
шоироводы, каждый из которых отходит из хвоста при
ем к; 1 семенника, идет по семенному канатику, прохо- 
ш| через паховый канал в брюшную полость и дости- 
и'т дорсальной поверхности мочевого пузыря. Здесь 

■мпрмиопроводы у быка, барана, козла и жеребца обра- 
’wut ясно выраженные расширения, называемые ампу- 
i.iми спермиопроводов (ampulla ductus deferentis). Их 
’ | щI;I 12—15 см, толщина 4—8 мм; у быка они хорошо 
нм шлются при ректальном исследовании. У хряка и 

.....ел я таких ампул нет.
В стенках спермиопроводов имеются обильно раз- 

м .ченные железы (их нет у хряка), выделяющие жид- 
| и и секрет, который смешивается со спермиями во вре- 
н| сцормоизвержения. У быка, барана и козла ампулы 
I yt.it также местом скопления спермиев в период

....итого возбуждения. Над шейкой мочевого пузыря
" | спермиопровода сливаются в общий небольшой вы- 

■" • 111<)ii проток, впадающий в начальную часть моче- 
|и ну'сиятельного канала (canalis urethralis). В даль-
...... нем этот канал называется мочеполовым (canalis
.... (миitalis), так как по нему проходят и моча и спер-
' '  Мочеполовой канал сначала идет внутри тазовой

...... м гн в сторону седалищной дуги, а затем, огибая ее,
......... .читается на вентральной поверхности полового
( и на, на головке которого он оканчивается маленьким 
"Iперстнем (orificium urethrae externum). В этом не- 
11*\ |но убедиться зондированием мочеполового канала
....пенным мочевым катетером. Если в мочевом пузы-

I с имеется моча, то, сжимая его, можно наблюдать вы- 
м I пню мочи.

И газовой части мочеполовой канал окружен моче- 
" | ■ мм а м мускулом (m. urogenitalis). Перед выходом 
е м la на корне полового члена имеется луковично-пе- 
"" рнстый мускул (m. bulbocavernosus), достигающий
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у быка 16 см длины и 3 см толщины. Эти мускулы фор
мируют наружную мышечную оболочку мочеполового 
канала. Средняя оболочка — сосудистое, или каверноз
ное, тело (наиболее развито у жеребца) состоит из 
плотной соединительной ткани, в которой находится 
очень густое венозное сплетение. При половом возбуж
дении кавернозное тело сильно наполняется кровью, на
бухает, в результате этого просвет мочеполового канала 
расширяется и облегчается продвижение спермы. Внут
ренняя, слизистая оболочка содержит многочисленные 
мелкие уретральные железы. В мочеполовой канал 
впадают протоки придаточных половых желез.

П ридаточные железы — пузырьковидные, предста
тельная и куперовы — расположены по ходу мочеполо
вого канала.

П у з ы р ь к о в и д н ы е  ж е л е з ы  (glandulae vesicu- 
lares) самые большие, парный орган, железы продол
говатые, легко ощутимые у крупных животных при рек
тальном исследовании.

У жеребца пузырьковидные железы имеют форму 
мешков с ровной поверхностью; у быка, барана, козла 
они бугристые; у хряка — гладкие. Самые крупные пу
зырьковидные железы у хряка (длина 12—15 см, шири
на 6—8 см, толщина 3—5 см). У других видов животных 
они короче (у жеребца 12—14 см, быка — 10—12 см, бара
н а — 4—5 см, козла — 3—4 см). Пузырьковидные желе
зы расположены дорсяльно от мочевого пузыря в моче
половой складке и латерально от спермиопроводов. Они 
представляют собой сложные трубчато-альвеолярные 
образования, содержащие внутри широкие выводные 
протоки, которые открываются в мочеполовой канал 
вместе со спермиопроводами. Секрет пузырьковидных 
желез у быка, барана, козла и хряка — водянистый, а 
у жеребца — густоватый. У кобеля желез нет.

П р е д с т а т е л ь н а я  ж е л е з а  (gl. prostata) — 
железистое образование, состоящее из тела и рассеян
ной части. Тело лежит поперек шейки мочевого пузыря 
в месте перехода мочеиспускательного канала в моче
половой. Рассеянная часть располагается в стенке та
зовой части мочеполового канала. Тело предстательной 
железы наиболее развито у жеребца и кобеля и имеет 
вид долек; рассеянная часть у них отсутствует или сла
бо развита. У быка и хряка, наоборот, рассеянная часть 
выражена хорошо. Тело железы у быка маленькое, в
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мпде еле заметной полоски, а у хряка хорошо развито,
< бугристой поверхностью. У барана и козла имеется 
|1 >л ько рассеянная часть. Многочисленные протоки 
предстательной железы впадают в просвет мочеполово- 
ю канала.

К у п е р о в ы  (луковичные) ж е л е з ы  (gl. bulbo- 
Hicthralis) парные, расположены перед выходом из та- 
нжой полости. У жеребца и быка они величиной с грец- 
• мн орех (приблизительно 3—2,8 см длиной и 2—1,8 см 
111.1 шиной). Пальпация этих желез через прямую кишку 
имнозможна, так как основная часть их прикрыта лу- 
| . мишно-кавернозным мускулом. У барана и козла ку- 
мгровы железы в 2—2,5 раза меньше, а у кобеля они 
-о утствуют; кролик имеет две куперовы железы. Очень 
м и.но развиты куперовы железы у хряка. Они имеют 

нм 1 продолговатых пластинок длиной 12—18 см, шири- 
| м mi  3—4 см и толщиной 2—3 см. Вес 150— 200 г. Раз- 
I" ми куперовы железы, обнаруживают в них секрет.

жеребца, быка, барана и козла он водянисто-сероз- 
ими, у хряка — густой. Выводные протоки открываются 
и мочеполовой канал.

Половой член (penis)— орган совокупления. В нем 
I. о 1.'1ичают корень, тело и головку. Корень состоит из 
тух ножек, берущих начало от седалищных бугров. Эти 
пм.| кп, окруженные хорошо развитым седалищно-кавер- 
i m. i i i i .i m  мускулом, вскоре сходятся и образуют тело пе-
......  заканчивающееся головкой. На дорсальной no-
м. рхпости тела полового члена расположен небольшой 
|слоб для артерии и вены, а на вентральной его no- 
м. р.\пости имеется другой, значительно большего разме- 
|. I желоб для мочеполового канала. У быка, барана и 
м.и mi головка полового члена выражена слабо и заост- 
|м m i У кобеля головка утолщена, в ее каудальной час- 
in имеется луковичное утолщение, набухающее во время
■ I.< г.I|,пи. В краниальной части пениса собак заложена 
пт и. длиной 8—10 см. У жеребца головка пениса силь- 
м.. развита и представляет собой грибовидное образо- 
tuiniic.

Мм головке полового члена различают: шейку, отро-
■ и ж мочеполового канала и чехол (колпачок). У быка 
и . шейке головки имеется шов (связка), который по
.... му ходу к головке закруглен в левую сторону. При
п у.пиции шов натягивается и конечная часть полового 

м м ил сгибается в сторону, описывая почти полный круг
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с диаметром 12—14 см. Та
кой поворот кончика поло
вого члена можно воспро
извести на свежем половом 
органе. Отросток мочеполо
вого члена у быка не дохо
дит до конца полового члена, 
а у козла и особенно у бара
на продолжается за его пре
делы на 3—4 см. При этом 
у барана отросток мочеполо
вого канала изогнутый, а у 
козла прямой (рис. 3). У же
ребца отросток мочеполового 
канала находится в ямке го
ловки полового члена.

У быка, барана, козла и 
хряка половой член образу
ет S-образный изгиб. Он хо
рошо выражен у быка и рас
полагается выше и позади 
мошонки, где его можно про
щупать. У хряка S-образный 
изгиб расположен впереди 
мошонки. В области вент
рального колена S-образно- 
го изгиба полового члена 
имеются гладкие мускуль
ные волокна, формирующие 

(m. retractor penis). Он берет 
начало от первых хвостовых позвонков, тянется от зад
него прохода вниз в виде парного тяжа и заканчивается 
у головки полового члена. Основой полового члена яв
ляются пещеристые, или кавернозные, тела. Они состоят 
из плотной соединительнотканой оболочки, образующей 
внутри многочисленные перегородки. Их хорошо видно 
на поперечном разрезе полового члена. Между перегород
ками имеются большие сообщающиеся между собой про
странства (каверны), которые при половом возбужде
нии сильно наполняются артериальной кровью, в 
результате чего наступает эрекция полового члена. В это 
время половой член становится напряженным, увеличи
вается и достигает длины у жеребца и быка 90—120 см, 
у барана и козла — 40—50 см, у хряка — 50—70 см.

Рис. 3. Головки половых чле
нов:

А  — быка; Б  — барана; В  — козла; 
1 — отросток мочеполового канала 
на головке члена; 2  — колпачок 
головки; 3  — венчик головки; 4  — бу
горок с левой стороны; 5  — шейка 
головки; 6  — препуций; 7 — шов 

препуция; 8  — шов головки.

ретрактор полового члена
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Препуций (препуциальный мешок) (pfaeputium) у 
г>ыка, барана, козла, хряка и кобеля представляет co
in n't кожную полость, в которой располагается крани- 
.1 и.пая часть полового члена. У быка препуциальный 
if шок имеет длину 40—50 см и диаметр 2,5—3,7 см.

| >м покрыт кожей, внутри находятся два листка: парие- 
I I 11.ный и висцеральный. Париетальный листок высти- 
I * и• г внутреннюю стенку препуциального мешка. У бы- 
I и, барана и козла в толще париетального листка пре
пуция имеются трубчатые железы. В каудальной части 
иршуциального мешка париетальный листок переходит 
и ппиенный трубчатых желез висцеральный листок, ко- 
р'рый одевает половой член. Этот листок очень нежен 
и придает головке полового члена большую чувстви- 
ильность.

У хряка париетальный листок препуциального меш- 
' I лишен желез. Полость препуция разделена круговой 
| ыдкой на узкую каудальную и широкую краниаль

ную части. В дорсальной стенке краниальной части пре
мии имеется небольшое отверстие, ведущее в слепой 

и шок — дивертикул препуция (diverticulum praeputii).
I i \ чально на 3—5 см от пупка находится наружное от-
■ • |и гие препуция, окруженное волосами. У большинст- 
|> I животных (бык, баран, козел, редко хряк) препуций

•иржит два специальных мускула (m. т .  praeputialis 
' ни,Mis et caudalis). Краниальный препуциальный мус-

■ \ I тянет препуций вперед; мускул берет начало в обла- 
||| мечевидного хряща грудной кости от большого

•чинного мускула и заканчивается в париентальном 
нитке препуция. Каудальный препуциальный мускул 

|н г начало от желтой брюшной фасции и оканчивает-
■ и и кожном листке препуция, вблизи препуциального 

| in ju гмя; он оттягивает препуций назад.
V жеребца препуциальный мешок построен сложнее, 

м У других самцов. Он образует двойной кожный ме-
....., и котором различают наружный и внутренний
н|н пуции, состоящие, в свою очередь, из наружного и 
""\ шеинего листков.

Кровоснабжение и иннервация половых органов сам- 
>|"и Мошонка снабжается кровью от очень тонкой на- 
г | нон семенной артерии (a. spermatica exsterna). Мо-
........ иннервируется ветвями срамного нерва (n. ри-

' |• 111-.), наружного семенного нерва (n. spermaticus 
1 II I mis), медиальными ветвями подвздошно-подчрев-
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ного нерва (n. iliohypogastricus) и подвздошно-пахова- 
го нерва (n. ilioinguinalis).

Семенники обеспечиваются кровью внутренними се
менными артериями (a. a. spermaticae internae) и ин
нервируются ветвями, отходящими от семенного спле
тения (plexus spermaticus).

Половой член получает питание от внутренней срам
ной артерии (a. pudenda interna) и наружной семен
ной артерии (a. spermatica externa), а у жеребца еще и 
от запирательной артерии (a. obturatoria), идущей от 
внутренней подвздошной артерии (a. iliaca interna).

Половой член иннервируется дорсальным нервом пе
ниса (сладострастный нерв, n. dorsalis penis), являю
щимся продолжением срамного нерва (n. pudendus), и 
наружным семенным нервом (n. spermaticus externus). 
Концевые части нервов представлены в виде телец, 
которые морфологически очень разнообразны и имеют 
значение в приеме и дальнейшем управлении термиче
скими, механическими и тактильными раздражениями. 
Препуций получает чувствительные волокна от препу- 
циальной ветви срамного нерва (n. pudendus), наруж
ного семенного нерва (n. spermaticus externus), под
вздошно-подчревного и подвздошно-пахового нервов 
(n. n. iliohypogastricus et ilioinguinalis).

Наружное исследование половых органов самцов. 
Изучив половые органы по таблицам, схемам и органам 
убитых животных, приступают к наружному исследова
нию их у здоровых самцов. Исследование слагается из 
осмотра и пальпации. Исследование должно произво
диться в светлом манеже при дневном свете. Искусст
венное освещение не дает возможности хорошо рассмот
реть пораженные места, состояние слизистой оболочки 
препуциального отверстия и полового члена. Животное 
должно быть хорошо фиксировано. При исследовании 
быка голову поднимают вверх, хвост отводят в одну из 
сторон. Осмотр начинают с мошонки. Определяют ее 
форму, характер складок, консистенцию и чувствитель
ность, определяют асимметрию семенников, их положе
ние в мошонке и величину. Обычно правый семенник 
несколько больше левого. Пальпацией исследуют под
вижности семенников в мошонке, их консистенцию и 
тургор.

Для этого оба семенника захватывают сзади (меж
ду задними конечностями) и равномерно двумя руками

и



тупыиают их сверху вниз. Такое исследование проде- 
III пот несколько раз. Оно позволяет обнаружить асим- 

- , 11ню семенников, наличие в них узелков, разраста- 
| утолщение кожи мошонки. При этом очень важно 

11111 делить консистенцию семенников.
| ' меииики здоровых самцов гладкие, легко смеща- 

' м II вверх, упруго-эластичной консистенции. С возра- 
I<Iм самца консистенция изменяется, и семенники ста- 

in я более твердыми. Вместе с семенниками иссле- 
| |  и придатки семенников. Доступнее всего исследо- 

и.ш. хвоет придатка, который у быка, барана и козла 
hi I - и мнется на вентральном конце семенника в виде эла-
...... то небольшого полукруглого образования. Головка
I.и мгка, находящаяся на дорсальном конце семенника, 
г намывается с трудом. Она имеет форму слабо высту- 
.......го расширенного образования, гладкая и более

• и >|| консистенции, чем семенник.
.........  полное представление о величине семенников

......hi получить путем проведения тестиметрических
......рений. Эти данные необходимы также для клини-
||| тин диагностики врожденных и приобретенных ано-
• | ши семенников. Для измерений семенников исполь-

I специальные тестиметры. На практике часто ис- 
■ • м.чуют тестиметр, при

печий в птицеводстве.
Ы.1НОН определяют дли- 

и I сменников, включая 
при и.I гк и, длину семенни- 

(дорсо-вентральная 
". с) и головки придатка,
......мшу и ширину семен-
......  $атем измеряют в
| ‘ и>,ч широком месте в 

I" Mine мошонки толщи-
• | I мпдки кожи (рис. 4).
И. н ригельной рулеткой 
" "" рнют в самом широ- 
I I месте окружность мо- 
нюики.

/(ли практических це- 
" достаточно трех ос- 

п ПН11.1Х измерений: высо-
• " ширины и толщины

и иипков. У половозре-

Рис. 4 . Схематическое изображе
ние тестикулярных измерений 

у быка:
1 — длина семенника, включая при
даток семенника; 2 — длина семенни
ка и головки придатка; 3  — длина 
одного семенника; 4  —  толщина семен
ника; 5 — ширина семенника; 5 — тол

щина складки мошонки.
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лых быков эти показатели примерно следующие: вы 
сота 12—20 см, ширина 6—10 см и толщина 7— 
10 см. Умножением трех измерений устанавливают ин
декс величины семенников. По этим данным судят о 
развитии семенников.

Высота, ширина, толщина семенников, а следователь
но, индекс величины семенников зависят от многих фак
торов, и прежде всего от возраста животного. К сожа
лению, мы не располагаем нормативами тестикулярной 
биометрии ни по одному виду животных. Между тем с 
развитием искусственного осеменения такие данные в 
целях профилактики различных разновидностей врож
денного бесплодия крайне необходимы. При исследова 
нии семенников необходимо также определить их объем. 
Для этого семенники опускают в заполненный теплой 
водой цилиндр с делениями. Объем семенников будет 
равен объему воды, вытесненной из цилиндра. У быков 
крупных пород (черно-пестрая и др.) он должен быть 
не менее 700 см3.

Семенные канатики и спермиопроводы исследуют 
только пальпацией, обращая внимание на их толщину, 
консистенцию и болезненность. При исследовании пре- 
пуциального мешка определяют его длину, подвиж
ность, чувствительность, диаметр препуциального от
верстия. У здоровых самцов слизистая оболочка пре
пуциального отверстия розового цвета, гладкая, чистая. 
Половой член сперва прощупывают в спокойном состоя
нии внутри препуциального мешка, затем осматривают 
половой член при садке на самку.

У спокойных быков в это время удается левой рукой 
схватить препуций, чтобы направить половой член в 
сторону и исследовать его. Осматривают слизистую, 
определяют ее сухость или влажность, цвет. Длитель
ное исследование полового члена удается только при 
его извлечении из препуциального мешка, что достига
ется применением различных способов анестезии. На 
ряду с осмотром и пальпацией половых органов у круп
ных животных следует обязательно проводить ректаль 
ное исследование. Оно дает возможность установить 
величину, асимметрию, консистенцию пузырьковидных 
желез и ампул спермиопроводов. У здоровых быков пу
зырьковидные железы подвижны, эластичны и безболез 
ненны.
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АНАТОМИЯ И ТОПОГРАФИЯ ПОЛОВОГО 
АППАРАТА САМОК

Цель занятий. Изучить видовые и анатомо-топогра- 
III кч-кие особенности половых органов небеременных
I (IMOK.

Объекты исследования и оборудование: самки домашних живот- 
„,о, свежие половые органы из убитых животных (коров, овец, коз, 
мшил и кобыл); тазовые кости, схемы, рисунки, муляжи, гистоло
ги, кие препараты половых органов самок; пинцеты анатомические 

ч ", рунические, анатомические ножи, скальпели, ножницы прямые, 
н[л |,i ичсские зонды, шприцы, измерительные линейки, лупы, шары 

Гичирпеона, перчатки хирургические.
К ||;1ткие методические указания. Занятия проводят в лаборато- 

,,, кафедры и в манеже клиники. Сначала студенты на рисунках,
. ,1 ■ муляжах знакомятся с анатомией и топографией половых

....... . самок разных животных. Затем приступают к изучению
....... и,и органов по препаратам путем осмотра и препаровки, обра-
....... hi и м лние на их форму, величину, консистенцию.

I',, "iii'uiiOT наружные и внутренние половые органы. К наруж
но органам (genitalia externa) относятся: вульва, преддверие вла- 
,ши|,| и клитор, к внутренним (genitalia interna)— влагалище, 

, ,  нйцепроводы и яичники.
I In, ,|с изучения препаратов, схем и муляжей проводят осмотр

и . |, I нки и внутренних (влагалища и влагалищной части шейки
,, mot , помощью зеркала) половых органов у здоровых животных. 
Hi........ . обращают внимание на различие в размерах и располо-
к , ||,м| половых органов старых, много рожавших и молодых жи- 
КНТММХ*

Наружные половые органы. Вульва (vulva)— наруж- 
, ,и чисть половых органов. Она состоит из двух поло- 
I.M \ губ и вертикально расположенной между ними по- 

, ,п щели (рис. 5). Каждая губа (labia vulvae) сна- 
, и покрыта кожей, а изнутри слизистой оболочкой.

| ■, I половых губ тонкая, собрана в многочисленные 
с, п иг складки (у коровы они более морщинисты) и 

,, |,м i:i редкими пушистыми волосами. В коже нахо-
.... ..  много потовых и сальных желез. В толще поло-
„(,|, губ заложен сжиматель вульвы (m. constrictor vul- 

к<), У коров, буйволиц, овец, коз, свиней и сук дор- 
, ,, ni.iii угол половой щели закруглен, а вентральный — 
I |н,|й, и с его нижнего конца свисают длинные волосы. 

V 111Г1ЫЛЫ, наоборот, верхняя спайка (commissura labio- 
, ,m tiperior) острая, нижняя (commissura labiorum 
ml, tiiir) закругленная. Вульва у молодых самок зна- 

и, lulu меньше, чем у старых.
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Рис. 5. Органы размножения самок 
домашних животных:

А  — лошади; Б  — коровы; В  — овцы; Г  — 
свиньи; / — клитор; 2  — половые губы; 
3  —  отверстия вентральных и дорсальных 
преддверных желез; 4  — преддверие влага

лища, или мочеполовой синус; 5 — отверстие мочеиспускательного канала; 
6 — девственная плева; 7 — влагалище (вскрыто); 8 — мочевой пузырь; 
9  — влагалищное отверстие шейки матки; 1 0 — шейка матки; //— тело 
матки; 12 — специальная связка яичника; 13  — яичник; 14 — яйцепровод; 
15 — рога матки (у лошади вскрыт левый рог матки, у коровы и овцы пра
вый); 16 — брыжейка матки, или широкая маточная связка, с проходящи

ми в ее толще артериями,



Клитор (ciitoris, cunnus)— гомолог мужского полб- 
пин) члена. Он находится в вентральном углу половой 
ми'лн в виде незначительного возвышения, у кобыл 
| Iиной 4 см и шириной 2 см. Клитор состоит из двух
....пик, прикрепляющихся к седалищным буграм, и тела,
и иичивающегося головкой. Головка клитора, особенно 
< >1 нlino развитая у кобыл, имеет четко выраженное ка

вернозное тело и богата нервными окончаниями.
Преддверие влагалища (vestibulum vaginae)— ко- 

I и ля мускульная трубка, начинающаяся от половой
...... . и заканчивающаяся у отверстия мочеиспускатель-
......  канала. Преддверие влагалища у крупных сель-
.......зяйственных животных имеет длину 8—14 см, его
| пил направлен снизу вверх и вперед. У старых живот- 
пи преддверие влагалища несколько втягивается в та- 
п I и у к) полость. У коров и в меньшей степени у свиней, 
"и и, и коз отверстие мочеиспускательного канала раз- 
и и по поперечной складкой на две части. Передняя 
 ̂ |' и. ведет в мочеиспускательный канал, а задняя об- 
I' муст глубиной в 2 см слепой мешок — дивертикул 
1111 v nrliculum suburethrale). Эти анатомические особен-
...  in необходимо учитывать во время введения кате-
! |м при искусственном осеменении коров с ректальной 
|и 11 I лцией шейки матки и при катетеризации мочевого 
и . inрн. У кобыл дивертикул отсутствует.

I Ьчюсредственно впереди отверстия мочеиспуска- 
п и.пого канала на границе преддверия и влагалища
.......i ll гея поперечная складка слизистой оболочки —
и in Iионная плева (hymen). Она выражена у молодых 

-пилок и свинок, у других животных едва заметна или 
им vгствует.

1 гонка преддверия влагалища состоит из трех обо- 
| и |. слизистой, мышечной и соединительнотканой. 

1 пнистая оболочка покрыта плоским многослойным
.....  Iнем и образует складки различной толщины.

И пиковых стенках преддверия влагалища заложены 
и и И1Ы0 большие преддверные (вестибулярные) железы 
ы I vostibulares major). Эти железы у крупных живот- 
I I величиной с фасолину и имеют выпуклую наруж-
...... жерхность. Отпрепарировав и разрезав их, мож-

...... щлружить муциноподобный секрет. Этим секретом
, ' I г ияется слизистая оболочка преддверия влагали-
........ период стадии возбуждения полового цикла (воз-
| ' пи, и при родах). У собак в подслизистом слое сте-
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нок преддверия вестибулярных желез нет. У них, как и 
у лошадей, имеется особое кавернозное образование, 
называемое луковицей преддверия (bulbus vestibuli), 
которое в период коитуса набухает и утолщается. Кзади 
и по бокам от отверстия мочеиспускательного канала 
расположены многочисленные выводные протоки малых 
преддверных желез (gl. vestibulares minores), аналогии 
ных уретральным железам самцов. Под слизистой обо 
лочкой лежит мышечный слой, состоящий в основном 
из гладких продольных и отчасти поперечнополосаты 
волокон. Соединительнотканая оболочка образована 
рыхлой соединительной тканью таза.

Внутренние половые органы. Влагалище (vagina, col- 
pos) представляет собой довольно длинную трубку от 
преддверия влагалища до влагалищной части шейки 
матки. Оно находится в тазовой полости под прямой 
кишкой и достигает длины у кобыл 32 см, у коров — 
30, у овец и коз — 12, у свиней — 18, у сук — 10 см. Вла
галище является органом совокупления и выводным 
каналом матки.

У жвачных животных на вентральной стенке влага
лища непосредственно перед влагалищным входом не
сколько вправо и влево от срединной линии открывают
ся диаметром от 1,5 до 2 мм гартнеровы ходы (ductus 
Gartneri). Эти ходы длиной 4—20 см проходят в стенке 
влагалища и являются рудиментом вольфовых прото
ков. Краниальный конец влагалища расширяется и обра
зует поверх влагалищной части шейки матки свод (fornix 
vaginae). Он хорошо выражен у кобыл, ослиц, коров, 
буйволиц (высота 3 см), в меньшей степени — у верблю
диц, овец, коз и совершенно отсутствует у свиней (у по
следних влагалище узкое и без резких границ переходит 
в шейку матки).

Слизистая оболочка влагалища покрыта плоским 
многослойным эпителием, не имеет желез и образует 
многочисленные продольные складки (у свиней их нет). 
Мышечная оболочка тонкая и состоит из циркулярного 
и продольного слоев гладкой мускулатуры. Наружная 
оболочка (по ней подходят сосуды к влагалищу) окру
жает мускульный слой; она представлена соединитель
нотканой адвентицией, а краниальный конец влагалища 
покрыт и брюшиной.

Матка (uterus, hystera, metra) состоит из шейки, 
тела и двух рогов. У большинства сельскохозяйственных
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I пнотпых матка двурогая. У кролика й Других грызу- 
н mi матка двойная, с двумя самостоятельными шейками, 
иыгтупающими во влагалище.

Ше йк а  (cervix) является каудальной частью матки.
• iiui расположена между телом матки и влагалищем. 
I'. I hi, от тела матки называется внутренним (orificium 
м I !• it I um), а со стороны влагалища — наружным устьем 
I indicium externum). Внутри имеется узкий канал шейки

и m i  (canalis cervicis), который открывается только во 
|'I" ми стадии возбуждения полового цикла, родов и при 
in I оторых патологических процессах.

V коров шейка матки имеет в среднем длину 8—12 см 
| . крупных старых животных 10—15 см), диаметр 3—
«• • м; у телок она от 5 до 7 см длиной и диаметром 2,5—

I Шейка матки у коров резко выражена, толстостен- 
м hi (стенки толщиной 1,5 см), она четко отграничена как 
-I стороны тела матки, так и со стороны влагалища, 

llli ика матки лежит в тазовой полости. Через прямую 
| и 111 к у шейку легко пальпировать, и поэтому она являет•

| начальным ориентиром при диагностике беременно- 
III и бесплодия животных. Зигзагообразный канал шей- 

| и а а тки выстлан слизистой оболочкой, от него отходят
м ....стеленные, плотно прилегающие друг к другу про-
...... и поперечные складки. Эти складки в начале
■ Hii'i а со стороны тела низкие, затем достигают значи- 
I- naioii высоты, спадают, вновь поднимаются и снова
• I I нот. Таким образом образуются поперечные валики, 
и Польшей частью четыре, редко — три. Последний
* iii' i атый валик формирует влагалищную часть шейки 
си m i , которая вдается во влагалище на глубину 2—
I I м V старых коров влагалищная часть шейки матки 

И.110 гипертрофирована и имеет вид розетки (цветной 
. ши гы); у телок она гладкая, равномерно выпуклая.
и .....тс  в шейке матки поперечных складок (валиков)

1111\ /I ияет введение шприца-катетера при искусственном 
' мщении.

На разрезе стенки можно обнаружить три оболочки: 
in гую, мышечную и серозную. Слизистая оболочка 

| рига цилиндрическим эпителием; она функционирует 
и и м леза, выделяя шеечную слизь. Количество шеечно- 

и грг га у небеременных коров незначительное, но во
■ I" .in беременности обнаруживается большое скопление 
ми и наружном устье шейки матки, имеется слизистая

...... а. Она выполняет барьерную функцию и сохраня-
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ется в течение всей беременности и несколько дней послё 
родов.

Во время половой охоты слизь маловязкая, прозрач
ная и выделяется в большом количестве. Мышечная обо
лочка шейки состоит из трех слоев. Непосредственно под 
слизистой оболочкой расположен мощный циркулярный 
слой гладких мускульных волокон, сокращение которых 
и обусловливает плотное закрытие канала шейки матки. 
Затем идет сосудистый слой, который образован из очень 
рыхлой соединительной ткани. Он содержит крупные со
суды и нервы. Внутри сосудистого слоя и снаружи лежат 
гладкие мускульные волокна продольного слоя муску
латуры. Наружный слой — это серозная оболочка.

У мелких жвачных (овца, коза) шейка матки мень
шего размера, чем у крупных животных. Она достигает 
длины 5—7 см и выступает во влагалище в виде «рыбьего 
рта».

У верблюдиц шейка матки плохо выражена, она ко
роткая (длина 5—6 см) и слабо (на 0,5—1 см) выступа
ет во влагалище.

У кобыл шейка матки выражена хорошо, длина ее 
5—7 см, толщина 3—4,5 см. Шейка у кобыл значительно 
мягче, чем у коров. Она находится в тазовой полости, 
легко пальпируется через прямую кишку в виде цилин
дрического плотного тела. Влагалищная часть шейки мат
ки вдается во влагалище в виде втулки. Канал шейки 
матки прямой, как у бесплодных, так и у беременных 
животных легко расширяется пальцами. Слизистая обо
лочка шейки матки образует продольные складки. Цир
кулярный слой мышечной оболочки менее развит, чем у 
коров.

У свиней шейка матки длинная (12—20 см) и узкая. 
Влагалищная часть шейки матки отсутствует, так как 
полость влагалища краниально уменьшается и без рез
ких границ переходит в шейку. Слизистая шейки матки 
имеет многочисленные (14—20) сильно развитые при
тупленные выступы, расположенные главным образом с 
боковых сторон. Выступы одной стороны входят в сво
бодные пространства между выступами другой стороны, 
благодаря чему просвет канала шейки становится што
порообразным и плотно замкнутым.

У суки шейка матки твердая, короткая, устье шейки 
хорошо развито (хотя дорсально ограничивается не 
четко).
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Тело  м а т к и  (corpus uteri) находится между шей- 
1,<>п и рогами, у различных животных оно выражено по
енному. По сравнению с шейкой тело матки более мяг- 
I " У коров, буйволиц, овец, коз, верблюдиц и свиней 
Iнк) выражено слабо, так как не служит плодовместили-
...... длина его 2—3 см. У собак тело матки узкое, но
- рапнительно отчетливо выражено. У кобыл и ослиц оно 
Mipouio выражено. Тело матки у них достигает длины 
И) 15 см, ширины 7—12 см, толщины 1 —1,5 см и явля-
• I, я плодовместилищем.

У коров, буйволиц, овец и коз тело матки нахо- 
ш к я в тазовой полости (на переднем крае лонных ко-
■ иTl), а у других животных — в основном в брюшной
ПОЛОСТИ.

Рог а  м а т к и  (cornua uteri) отходят от тела матки 
н v разных животных имеют разную длину и форму. Раз- 
ui'iaтот левый и правый рога. Длина каждого из них со- 
| пишет у коров и буйволиц 16—20 см, у верблюдиц — 

Г’ И (у старых животных обычно левый рог длиннее 
иI'.того на 3—4 см), у овец и коз — 10—15, у кобыл —
I ' 25 и у сук — 9—10 см. Самые длинные рога матки
■ ■ пмией — 100—200 см длиной и 2—3 см шириной. По-
II |*'■ ч11ый диаметр основания рогов матки у кобыл 3—
■ I м, у коров, буйволиц и верблюдиц — 3—4 см, у овец 
и I " I — 1,5—2 см. У всех животных длина и ширина ро- 
| "и матки колеблется в зависимости от возраста, поро- 
'и,| кормления, содержания и физиологического состоя- 
' " | Рога матки у жвачных у основания слиты между
"'"nl на значительном протяжении и отделены друг от 
т  i.i внутренней перегородкой (у коров 8—10 см). По 
*| ’ * к I у признаку некоторые исследователи относят матку 
1 " о иных к типу двураздельных или двучастичных. Свер- 
■v I зияние рогов выражено в виде ясной бороздки (же- 
|"Гм). Этот межроговой желоб легко прощупывается ру- 
' "й через прямую кишку и имеет большое значение при 
'inhi мостике беременности и бесплодия. Место раздвое- 
"" ч рогов матки называется бифуркацией. От этого мес-
• | рога разветвляются и тянутся вначале латеро-крани- 
" " п о .  затем вентрально и под конец дорсально. В ре-

|| in e  такого расположения рога матки изогнуты в 
'""и бараньих рогов. Кранио-вентрокаудальный край
..... . мается большой кривизной (curvatura major), про-
"'""положный маленький — малой кривизной (curvatu- 
| | m inor),
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У кобыл рога матки плосколентовидные, у свиней 
кишкообразной формы (образуют многочисленные пет
ли), у собак и кошек — прямые, узкие и расходятся под 
небольшим острым углом. Тело и рога матки имеют сли
зистую оболочку, мускульный слой и серозную оболочку. 
Слизистая оболочка (endometrium) выстлана однослой
ным цилиндрическим мерцательным эпителием, ворсин
ки которого направлены в сторону влагалища. Оболочка 
имеет многочисленные извивающиеся трубочки, называе
мые маточными железами. Их отверстия можно видеть 
некоторое время после родов и во время беременности. 
У крупного рогатого скота насчитывается свыше 100 ты
сяч желез: обнаружены они в основном в рогах (Лам- 
бур, 1956).

У жвачных на слизистой тела рогов матки имеются 
специальные образования — карункулы (carunculae ute
ri). В теле матки они расположены беспорядочно, в ро
гах — в четыре продольных ряда. У небеременных коров 
карункулы достигают длины 15—17 мм, ширины 6—9 мм 
и высоты 2—4 мм. Их количество колеблется у коров 
между 86—126, иногда 39—200, а у овец между 88—110. 
У коров карункулы выпуклые, у овец и коз слегка вог
нутые, каждый карункул имеет углубления — крипты, в 
которые входят ворсинки сосудистой оболочки плода. 
Для обнаружения крипт карункулов небеременной матки 
следует использовать лупу. С развитием беременности 
размеры карункулов и крипт заметно увеличиваются, и 
их можно прощупать у коров через прямую кишку, что 
имеет практическое значение при диагностике беремен
ности и ее сроков. Слизистая оболочка матки других жи
вотных не имеет карункулов, ее поверхность гладкая.

Мышечная оболочка (myometrium) подразделяется 
на мощный циркулярный слой и более слабый продоль
ный. Круговой слой мышечной оболочки очень тонкий в 
верхушке рогов, а около шейки матки он мощно развит, 
особенно у крупного рогатого скота. Между круговым и 
продольным слоями мускулатуры находится богатый 
сосудами и нервами сосудистый слой. Серозная оболочка 
(perimetrium) образует наружный слой стенки матки и 
переходит на шейку и широкие маточные связки.

Яйцепроводы (salpinx) представляют собой парные 
сильно извитые полые трубочки, расположенные в соб
ственной, образованной брюшиной, складке. Длина их 
составляет у кобыл, коров и свиней 20—30 см, у овец и

24



*"' 10—15 см, у собак — 6—10 см, у кролика — 16 сМ.
1 >» Iччают брюшной конец и маточный. Брюшной конец 

широкий и начинается значительным воронко-
I I 1 п11,i м расширением. Неровные зубчатые края ворон-

*...... . учили название бахромки яйцепровода (fimbriae
' i' ), которая местами срастается с яичником. Часть 

'ии провода, составляющая продолжение воронки, ши- 
I 1 им, сильно извитая у кобыл и коров (диаметр 4— 
" Мм), рассматривается как ампулы яйцепровода; ампу- 
’ ' и паю выражены у свиней. Вблизи от рога матки яй- 

ш и|иIиод суживается (диаметр 1 —1,5 мм), выпрямляется 
1 , резких границ открывается в вершину рога матки. 

'  попадей и отчасти у плотоядных яйцепровод заканчи- 
Hi" и и сосочкообразным выступом. В стенке яйцепровода
I ....... а ют три слоя: слизистую оболочку, мускульный
1 "in и серозную оболочку. Слизистая оболочка, особен- 

1 и ампулах и воронке яйцепровода, образует много-
......... . сильно развитые складки, покрытые цилинд-

| "'п | сим мерцательным эпителием, реснички которого 
щранляют ток жидкости в сторону матки (ресничек нет 

\ имк). Слизистая оболочка яйцепроводов (также и 
пи) коровы, свиньи, кролика секретирует фермент

......уронидазу, которая принимает участие в процессе
" и I сотворения.

Мышечный слой является продолжением мускульного 
| матки; он состоит из двух слоев гладкой мускула- 
I Наружный слой с примесью косых пучков распо- 

' и и н и продольно яйцепроводу, внутренний — круго- 
" и окружает его. По направлению от яичника к рогам 

мп толщина мускульного слоя увеличивается. Рек- 
Iи и но исследовать яйцепроводы у крупных животных 
| mu. Они прощупываются при туберкулезе, гнойном 

| шиии и других патологических процессах.
'/ичники (ovaria, oophoron)— небольшие парные ор- 

> п  В них образуются половые клетки —  яйцеклетки, 
| 1 п, 'рыс выделяются непосредственно с наружной no- 

пн m яичника и попадают на бахромку яйцепровода.
..... . к и животных имеют различную форму, величину,

Iвисит от стадий и фаз полового цикла, а также от 
1 • га и величины животных. Наибольших размеров 
и I и к и достигают у кобыл: вес каждого составляет 40—

II I длина 5—9 см, ширина 3—5 см, толщина 2,5—4 см. 
• шпа и вес яичников сильно варьируют в зависимо*

.и породы лошадей, их физиологического состояния.
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Яичники имеют бобовидную форму, на нижней сто
роне у них имеется углубление, называемое овуляцион- 
ной ямкой. Яичники находятся в брюшной полости. Пра
вый подвешен под 3—4-м, а левый — под 4—5-м пояснич
ным позвонками. Яичники ослиц такие же, как и у ко
был, и отличаются только меньшими размерами.

У крупного рогатого скота яичники эллипсоидной 
формы, в среднем 14—20 г весом, длиной 3,5—5 см, ши
риной 2—2,8 см и толщиной 1,5—2 см. У телок, молодых 
коров яичники находятся в тазовой полости; при бере
менности, а также при атонии матки и других патологи
ческих состояниях яичники и матка перемещаются в 
брюшную полость. Обычно правый яичник больше левого.

У овец и коз яичники более округлые и относительно 
крупнее, чем у коров.

У свиней яичники гроздевидной формы, что обуслов
лено наличием большого количества фолликулов и жел
тых тел. По этой причине их величина и вес сильно 
варьируют. У половозрелых свиней яичники имеют длину

и толщину 0,9—1,3 см 
(А. В. Квасницкий), 
они весят 5—9 г.

Яичники одеты бе
лочной оболочкой, по
верхность которой по
крыта зачатковым эпи
телием. У лошадей 
весь яичник, кроме ову- 
ляционной ямки, по
крыт серозной оболоч
кой. Овуляционная ям
ка выстлана зачатко
вым эпителием.

На разрезе яичника 
видны две зоны: корко
вая — фолликулярная и 
мозговая — сосудистая 
(рис. 6). Корковая зона 
состоит из нежной сое
динительной ткани. 
Этот слой содержит в 
себе фолликулы и жел
тые тела. Мозговой 
слой обильно пронизан

2—3,5 см, ширину 1,5—2 см

Рис. 6. Строение яичника (схема):
/ — зачатковый эпителий; 2  — фолли
кулярная зона; 3  — сосудистая зона; 
4  — ворота яичника; 5 — сосуды; 
6  — край перехода зачаткового эпи
телия в перитонеальный; 7 граафов 

пузырек.
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t I imh и нервами. В яичниках кобыл корковый слой
(И ......  в области, прилегающей к овуляционной

Поэтому у кобыл фолликулы находятся внутри 
Лимин а, ближе к овуляционной ямке, где и происходит 
с. .mi яйцеклетки (овуляция). Степень созревания 
•ft». I минула, его примерную величину определяют 

побил ректальным исследованием. Зрелый фол- 
•н.Vi У них достигает диаметра 4—6 см. У дру- 

1н. животных зрелые фолликулы меньшего разме-
..........  они хорошо заметны на поверхности яичника в
|ин1. пузырьков и имеют следующие размеры: у коров
• > Ш1.1ЛИЦ— 1—2 см, у овец и коз — 0,5—0,7 см, у сви-

I -1,2 см. У кобыл, ослиц, коров, буйволиц, вер-
...... uni, ячих фолликулы свободно прощупываются He-
г. . и 11имую кишку. Стенка зрелого фолликула (граафо- 
н» ns 11.1 рька) состоит из соединительнотканой оболочки, 

н I нлваемой тэки (theca interna folliculi) и из фол- 
■ шрпого эпителия — зернистого слоя, в утолщении 

■ | то (яйценосном бугорке) находится яйцеклетка,
■. 1". I . иная слоем фолликулярных клеток. Для ее обна-
• . и и я применяют несколько методов. Удобно, особен-
..... . \ 'к'бных целях, получать яйцеклетки от убитых жи-
........ путем извлечения их из зрелых, крупных фолли-
fcy/mii и вымыванием из яйцепроводов по методу 
' и Квасницкого. Для получения яйцеклеток зрелый 
фич • •• кул осторожно вскрывают глазным скальпелем и

и \ I к .'нот фолликулярную жидкость. Яйцеклетка на-
. ......  и внутри фолликула в прозрачной студенистой
.......  Эту массу в очень небольшом количестве (ка-
к. . I v) наматывают на кончик скальпеля в виде тонко- 
»и .41,1, в расширенной части его расположена яйце- 

и :• (рис. 7). Извлеченную массу помещают на 
I I птное стекло в каплю сыворотки крови и просмат- 

1..... .. г под микроскопом.
11|иГ>ы получить яйцеклетку из крупных (не зрелых) 

фи ' ж пулов их также вскрывают и после удаления жид-
• и. .и выскабливают небольшой ложечкой Фолькмана 
  фолликула. Собранную белковую массу тщатель-

III,-йот с кончика ложки тремя каплями сыворотки 
и н|м чметное стекло и затем просматривают под мик- 
(•III ПОПОМ.

1'имывают яйцеклетку из яйцепровода следующим 
I У убитого животного вырезают яйцепровод и

• | ■.. к  по освобождают его от окружающих тканей.
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Рис. 7. Извлечение из зрелого фолликула
слизистого тяжа и яйцеклетки в нем.

Через расширенный (брюшной) конец яйцепровода пр 
помощи шприца пропускают по каплям физиологически 
раствор. Если необходимо сохранить яйцеклетки, г 
используют сыворотку крови. Жидкость, вытекающу! 
из противоположного (маточного) конца яйцепровод! 
собирают по каплям на 3—4 предметных стекла и по 
микроскопом отыскивают яйцеклетки. Можно вымыват 
яйцеклетки из яйцепроводов у животных, применяя спе 
циальную операцию (лапаротомию). После выведена 
яйцепроводов наружу берут маленький стеклянны 
шприц с тонкой иглой и вводят его в маточный коне| 
яйцепровода, а в брюшной конец вставляют специал! 
ную яйцеприемную пипетку, фиксированную лигатуро 
Быстрым движением поршня шприца вводят жидкост 
в яйцепровод и вымывают яйцеклетки (рис. 8).

Яичники, яйцеводы и матка заключены в широки 
маточные связки (ligamenta lata uteri). Они представ 
ляют собой двойную складку брюшины, между которо! 
расположены многочисленные гладкие мускульные во 
локна, сосуды и нервы. Различают широкие маточны

Рис. 8. Вымывание яйцеклеток из яйцевода в яйцеприемнуго
пипетку.
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i Iui матки, собственную связку яичника и поддержи- 
щую связку яйцепровода. Широкие связки матки 

, hiрспляются к малой кривизне рогов, тела и шейки 
11 hi таким образом, что листки брюшины, расходясь, 

ним,нот в себя матку. Из краниальных краев широ- 
. I ночной связки образуются поддерживающие связ- 
. I яичника. Одна из них короткая, соединяет яичник с 
I мищ"| поверхностью рога матки; называется она соб-
.... ши связкой яичника (lig. ovarii proprium). Другая

I ini, включающая в себя яйцепровод, более длин- 
ii.oi и тонкая, идет от яичника к верхушке рога мат- 

»то поддерживающая связка яйцепровода (meso- 
М1||1пх) •

Кровоснабжение и иннервация половых органов са-
.... . Половые органы снабжаются кровью главным об-
I и щ семенной внутренней артерии, средней артерии 
и им и задней артерии матки. Внутренняя семенная 

.. | > I mi (a. spermatica interna) берет начало в области 
1 поясничного позвонка из нижней стенки аорты. Она 

ши я на яичниковую ветвь — ramus ovaricus и крани-
..... . у in маточную артерию — a. uterina cranialis, вет-

..... .. . в области переднего края маточного рога.
1 111 я я маточная артерия (a. uterina media) очень
Р .......  она берет начало у крупного рогатого скота
......... ильной части пупочной артерии (a. umbilicalis).
1 к. ши идут к рогам, телу матки и образуют между 
.. и и с ветвями передней и каудальной маточной ар- 
<■ |•.hi многочисленные анастомозы. У беременных коров 
Их-i и ip ствола средней маточной артерии увеличива-
* • . и среднем в 4 раза, что имеет большое практиче-

(11лчоние при ректальной диагностике беременности, 
ill средняя маточная артерия толщиной с гусиное 

к 1ичннается из наружной тазовой артерии (a. iliaca 
t | iu) н образует также с передней и каудальными 

I п я м н  матки анастомозы.
| Пнин маточная артерия у крупного рогатого скота 
пи’ I(1 я от мочеполовой артерии (a. urogenitalis) и 
* и г кровью каудальную часть матки и влагали-

* . У лошадей задняя маточная артерия берет начало 
ч . трроидальной артерии (a. haemorrhoidalis) и

|ми |пт но влагалищу (с боков) до шейки и тела мат- 
п сдает ветви, анастомозирующие с ветвями сред- 

I) .|. 11-1) 11 и матки. Преддверие и влагалище получают
.........им от внутренней срамной артерии (a. pudenda
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зеркале, лобным рефлектором или ставят животно 
крупом к свету. Перед введением зеркало овлажняю 
физиологическим раствором или смазывают стерильны! 
вазелиновым маслом, вазелином и т. д.

Приоткрыв пальцами левой руки вульву, вводят зер 
кало плавно и очень осторожно, при этом бранши зер 
кала должны быть сомкнуты, а ручки его направлены i 
сторону. После введения зеркала его осторожно пово 
рачивают так, чтобы ручки были направлены вни| 
Нажимая на ручки, раздвигают бранши зеркала, и п< 
лость влагалища, шейки матки и преддверие влагалищ 
становятся доступными для осмотра.

Пальпируют слизистую преддверия влагалища и шей 
ки матки левой рукой. Ногти на руках должны быт) 
тщательно острижены. Руки моют и смазывают мягки! 
нейтральным мылом. Это делают для того, чтобы н 
причинять животному боли при введении руки во вла 
галище. Наружные половые органы необходимо обмыт 
теплой водой с мылом и продезинфицировать.

Исследующий осторожно вводит намыленную леву: 
руку во влагалище. У небольших коров половая щеЛ1 

и преддверие влагалища узкие и трудно проходимые 
а у телок, как правило, ввести руку вообще не удается

Влагалище исследуют при его расслаблении. Пр| 
этом обращают внимание на длину, ширину влагали 
ща, количество и качество слизи. Стенки влагалища ; 
здоровых коров в стадии уравновешивания половой 
цикла гладкие, покрыты прозрачным, несколько клей 
ким секретом. Хорошо пальпируется влагалищная част 
шейки матки, ее складки, вход в цервикальный канал, ; 
также тазовые кости и широкая каудальная артерш 
матки, находящаяся на середине латеральной стеню 
влагалища.

При осмотре влагалища мелких животных приме 
няют влагалищные зеркала маленьких размеров ил1 

специальные вагиноскопы различной конструкции.

ДИАГНОСТИКА ТЕЧКИ,
ПОЛОВОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ,

ОХОТЫ И ОВУЛЯЦИИ У КОРОВ
Цель занятий. Освоить методы диагностики течки, по 

лового возбуждения, половой охоты и овуляции у само) 
домашних животных.
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Овладеть специальными оперативными методами по 
■ иоговке самцов-пробников.

Объекты исследования и оборудование: схемы, рисунки, табли-
..... ловых циклов, половые органы самцов, животные (самки, сам-
1 и пробники), влагалищное зеркало с осветителем, ложка Фольк- 
"м, чашки Петри, предметные и покровные стекла, микроскопы,

1 ' '|'.птвор, хирургический набор инструментов для проведения опе-
...... но подготовке самцов-пробников.

Краткие методические указания. Занятия проводят в учебно- 
"июм хозяйстве, на ферме колхоза, совхоза, на мясокомбинате 
" | шпике.

После краткого ознакомления с особенностями формирования,
1 иипн и проявления половых циклов у самок студенты приступают 

чннтоятельной работе по освоению клинических и лабораторных
............ диагностики течки, общей реакции и половой охоты у самок,
|| """пню методики вазэктомии и других методов подготовки проб- 
""" - ,i.i свежих изолированных половых органах самцов. После это- 

' |\центы приступают к овладению техникой операции подготовки 
...... . пробников.

V коров стадия возбуждения полового цикла про- 
ип в такой последовательности: течка, половое воз-

I | ищие, охота и овуляция. Каждый из этих фе- 
'">41 нов является специфическим и характеризует ка- 
м"> либо одну сторону полового цикла (А. П. Студен- 
Цни)

I гчка (oestrus) отражает морфологические измене- 
возникающие в половых органах. Она характери- 

н и нарастанием секреции и выделением слизи из по- 
и*м|.|х органов самки, покраснением и набуханием сли- 
oii 11>й оболочки преддверия влагалища, влагалищ-
......... . шейки матки. В начале течки слизь про-
г 1 м 11,• |я и в небольшом количестве выделяется из по- 
iiiholi щели. Заметить эти выделения лучше всего рано 
V' |"1 м, когда корова лежит: на полу или на земле под 
|‘"|ив'м хвоста можно увидеть небольшую лужицу проз-
.....inи'| слизи. В середине течки слизь становится стек-

"щ мю-прозрачной, обильной и выделяется из половой 
tin hi нитями. К концу течки количество слизи значи- 
" 1Ы1(> уменьшается, она сильно мутнеет и загустевает.
II .... ыпинетве случаев течка продолжается 2,5—3 и бо-
" ' дней. У некоторых коров (обычно с нарушенным 
бм' мим веществ) через 2—3 дня после течки наблюда- 
• III иыделение секрета, смешанного с кровью.

I' ' | к у диагностируют осмотром наружных половых 
I" I in ж и вагинальным исследованием. При осмотре 

........и,IX губ в период течки устанавливают, что они
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отечны, мелкие складки исчезли, волоски около нижне- 
го угла половой щели влажные. На нижней поверх' 
ности корня хвоста, на седалищных буграх можно та^ 
же обнаружить слизь, выделившуюся из половой щели 
Большим и указательным пальцами обеих рук раз' 
двигают половые губы и осматривают клитор и началь* 
ную часть преддверия влагалища: на поверхност!
слизистой оболочки имеется прозрачная слизь. С по 
мощью влагалищного зеркала осматривают влагалищ* 
и устье шейки матки, их слизистая оболочка набухшаг 
гиперемирована, канал шейки матки расслаблен, приот» 
крыт, можно видеть скопление слизи на дне влагалища, 
В мазке, взятом из преддверия влагалища в фазу течки, 
лейкоциты не обнаруживаются, видны большие много
гранные эпителиальные клетки с маленьким ядром.

Для изготовления мазков берут проволочную пет
лю, обеззараженную на пламени спиртового тампона, 
опускают ее в дистиллированную воду и наносят кап
лю на предметное стекло. Затем одной рукой раздви 
гают половые губы, а другой вводят петлю в пред 
дверие влагалища на глубину 2—3 см и делают не 
сколько круговых движений по слизистой оболочке 
Извлеченную петлю опускают в каплю воды, нанесен
ную на предметное стекло, и делают мазок. Высохший 
мазок фиксируют в баночке с метиловым спиртом, 
Зафиксированный мазок споласкивают водой и окра^ 
шивают в течение 2—3 минут метиленблау или другой 
краской. По истечении этого времени краску смывают 
водой, мазок высушивают и просматривают под ми к 
роскопом.

Через 1,5—2 суток (а иногда гораздо позднее) после 
первых признаков течки начинает изменяться и пове
дение самки.

Половое возбуждение диагностируют по изменению п 
поведении коровы: она становится более подвижной, 
беспокойной, ревет, часто переступает конечностями] 
у нее ухудшается аппетит, снижается удой. Во время 
прогулки или на пастбище она вскакивает на быка- 
пробника и на коров и производит резкие движения,! 
напоминающие совокупительные движения самца. 
Спустя некоторое время появляется самый характер
ный признак полового возбуждения — обнимательный 
рефлекс на самку (корова беспрепятственно позволяет 
прыгать на себя другим самкам), но такие коровы не
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нитдп еще допускают садку быка. Иногда половое 
мпбуждение вообще отсутствует. Поэтому очень важ- 
цм выявить еще охоту.

Половая охота (libido sexualis) отражает только одну 
|и пифическую сторону полового цикла — положитель- 

н v и сексуальную реакцию самки на самца. Во время
■ ■Miгы корова сама отыскивает самца, принимает поло- 
-I • и не для полового акта и беспрепятственно допускает
■ I м к у. Охота у коров длится в среднем 12—18 часов, а

р . ю к  случного возраста— 16 часов (В. С. Шипилов), 
'имoil охота у коров короче— 13,8 часа (В. В. Храм- 

....i). Она проявляется обычно утром и вечером.
Приведенные признаки течки, полового возбужде- 

"пи, охоты не всегда выражены одинаково четко. Они 
п т и ц а  проявляются очень слабо, тихо (особенно в
....новый период), их можно не заметить. Примене-

...  пробника исключает возможность пропуска поло-
.....  охоты и позволяет правильно выбрать момент ОСе-
меНСНИЯ.

Овуляция (ovulatio):— процесс выхода яйцеклетки из 
|" |,никуда. Самым надежным способом диагностики 
"цуляции у коров является ректальный метод. Чтобы 
правильно установить время овуляции, ее связь с на- 
| I и I >м и концом охоты, вначале путем ежедневного 
и и рподения точно устанавливают с помощью быка- 
нрпбника начало охоты. Установив начало охоты, рек-
■ . и,ним исследованием находят в одном из яичников 
п I питающийся фолликул и определяют его форму, ве
тчину, консистенцию и напряженность.

Место расположения фолликула у коров неопреде- 
и иное. Второе исследование проводят через 16—18 ча-

и, а затем через каждые 2 часа до наступления ову- 
iiiiiiiH. В этом случае овуляцию определяют в среднем

11 >чпостью до одного часа. Для более точного уста- 
|цтления срока овуляции интервалы между исследова- 
ииимн сокращают. При этом каждый раз в специаль- 
н"М дневнике зарисовывают яичник с развивающимся 
фндликулом и отмечают происходящие в нем изме-
Н1Ч1НЯ.

В начале охоты фолликул прощупывается в виде
п.фька размером 0,8—1 см с упругой, гладкой по- 

11* I> s постью. С течением времени форма и величина 
чмчника под влиянием развивающегося фолликула из- 
п инются. Фолликул может овулировать при различ-
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ной величине. Основным критерием для наступлени 
овуляции является изменение консистенции фоллик; 
ла от плотно-эластичной в начале охоты до яснофлкм 
туирующей к моменту овуляции. К этому периот 
зрелый фолликул достигает размера 1,5—2 см в ди 
метре. При легком сжатии (а иногда даже дотрагив) 
нии) фолликул разрывается. Атретические фолликул 
или кисты, имеющие такую же величину, как и но 
мальные фолликулы, выдерживают большое давленН 
примерно 800—1000 г (Б. П. Хватов). Овуляция у к 
ров происходит через 10—15 часов после окончан! 
охоты (от начала охоты через 24—30 часов), в бол 
шинстве случаев вечером и утром. Коитус укорач: 
вает наступление овуляции.

У коров истощенных и нижесредней упитанност 
овуляция сильно задерживается,- а в 30% случае 
вообще не происходит.

После овуляции на месте лопнувшего фолликул 
образуется углубление с дряблыми краями. Яичне! 
уменьшается, становится мягковатым, теряет прежню 
напряженность. Образовавшаяся полость фолликул 
замещается тканью, обильно пропитанной кровью. Р 
10—12-й день ткань возвышается над поверхность! 
яичника в виде бородавки упругой консистенции — жел] 
тое тело (corpus luteum).

При отсутствии беременности образовавшееся жел 
тое тело подвергается у здоровых животных черв 
12 дней обратному развитию, и через три недели поя! 
ляется очередная стадия возбуждения полового цикл) 
Желтое тело, находящееся в яичнике непродолжител! 
ное время, называется желтым телом полового цикл 
(corpus luteum periodicum). У больных животных жел 
тое тело может не рассасываться длительное врем! 
При наступлении беременности желтое тело сохраняет 
ся в течение всего периода беременности и претерпв 
вает обратное развитие через две недели после родов! 
Такое желтое тело называют желтым телом беремен 
ности (corpus luteum graviditatis). Желтое тело поле 
вого цикла или бывшей беременности, задерживающеес! 
в яичнике свыше 25—30 дней, называется персистентны] 
желтым телом (corpus luteum persistens), оно обуслов 
ливает возникновение анофродизии (прекращение па 
ловых циклов).
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ОПЕРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ 
БЫКОВ-ПРОБНИКОВ

11оловая охота — строго специфическая реакция 
| и,я на самца, поэтому ее можно достоверно опре- 

I' инь лишь с помощью пробника. В тех случаях, ког-
I I охоту пробником не выявляют, при осеменении об- 
и фуживается более 30% животных, у которых охота
in*' не наступила. Наряду с безошибочным выявлением 
' ни бык-пробник является мощным естественным 
I пмулятором, обусловливающим полноценное прояв- 

I. мне стадии возбуждения полового цикла вскоре пос- 
|| родов. К тому же, правильно организуемая проба
* . i|ми) после их осеменения позволяет надежно ставить
■ и.и поз на беременность.

Пробников готовят из числа бычков, предназначен
ии \ для выращивания на мясо (откорм). Из таких
* urn < 1 в в возрасте 6—8 месяцев отбирают самых луч- 
пин, развитых, а, главное, активных в половом отноше
нии, Отобранные животные должны быть здоровыми и 
. м''Н,нально проверенными на бруцеллез, туберкулез, 
11>II \омоноз и вибриоз.

IiUKOB-пробников целесообразно использовать в те-
.... . одного-полутора лет, а затем реализовать на
ни и Быки-пробники быстрее растут, чем кастриро-

■ | н и м , in животные и от них получают больше мяса и 
им , р, лучшего качества. К моменту выбраковки быки- 
п pi hi 1111 к и достигают веса более 500 кг. На быков- 
111 инков не требуется никаких дополнительных зат-
I I 11. и то время как польза от них очень большая, 
, 1 iiiiioii из которой является высокая эффективность 
срифилактики бесплодия.

I ’ Iлработано много надежных оперативных спосо-
* ..... юдготовки быков-пробников. Оперировать быков
......in любых, но легче, быстрее и удобнее всего это
- м м ,  в 6—8-месячном возрасте. Готовят быков-проб- 

. ..... it из расчета один пробник на 150—200 коров.
Ни иктомия быков. Из всех многочисленных способов 

.....111 говки быков-пробников вазэктомия является са-
* и простой и быстро выполнимой операцией, доступ- 

Н.1и и условиях любого хозяйства. Она заключается в 
in и нии спермиопроводов. В результате этого самец 
.,, р,1пяст способность к половому акту, но оплодотво- 
pi и и ч не наступает, так как эякулят содержит только
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секреты придаточных желез. Поэтому вазэктомирован- 
ные быки не могут быть производителями ни при есте
ственном, ни при искусственном осеменении. Их ис
пользуют только как пробников. Существует несколько 
способов вазэктомии быков, которые следует вначале 
отработать на свежих половых органах, а затем на 
животных.

С п о с о б  А. Я- К р а с н и т с к о г о .  Животное фик
сируют в правом боковом положении, конечности ук
репляют, как при кастрации. После удаления волос на 
мошонке, очистки и обмывании ее, а также промежно
сти и внутренних поверхностей бедер кожу шейки мо
шонки тщательно протирают спиртом, а заднюю поверх
ность мошонки, где будут разрезы, дважды смазывают 
настойкой йода. С целью обезболивания вводят под кожу 
по линии предполагаемого разреза 5—7 см3 1%-ного рас
твора новокаина с адреналином.

Семенники отодвигают максимально ко дну мо
шонки; кожа шейки мошонки натягивается, и облег
чается ее разрез, который делают длиной не более 
4 см, отступая от шва мошонки на 0,5—1 см. Затем рас
секают мускульно-эластическую оболочку, фасцию, во
локна мускула поднимателя семенника и общую вла
галищную оболочку. Чтобы не вызвать ранения обиль
ного количества сосудов семенного канатика, общую 
влагалищную оболочку рассекают осторожно. Для это
го ее берут двумя пинцетами перпендикулярно опера
ционной ране, надрезают вершину складки скальпелем 
и тупоконечными ножницами удлиняют разрез до не
обходимой величины.

После вскрытия общей влагалищной оболочки от
четливо виден через листок брыжейки спермиопровод, 
который ярко выделяется своей голубовато-белой ок
раской на темном фоне канатиковых вен. Анатомиче
ским пинцетом захватывают спермиопровод вместе 
с брыжейкой. Рассекают брыжейку тупым способом, 
отделяют от нее на участке 2—3 см спермиопровод и 
перерезают его ножницами. На рану (кроме общей 
влагалищной оболочки) накладывают 4—5 стежкоп 
узлового шва. Резекцию второго спермиопровода проде
лывают в том же порядке. Вместо повязки накладыва
ют на швы в течение 8—10 дней слой стерильной ихти
оловой мази, что обеспечивает заживление ран без 
всяких осложнений.
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Рис. 10. Резекция спермиопровода:
а  — место разреза; б — семенной канатик с отделенным спер- 

миопроводом.

<и особ  В. С. Ши п и л о в а .  В отличие от спосо- 
1.1 А Я. Краснитского разрезы делают на передней (а 
и.’ па задней) стороне шейки мошонки. В этом случае 
iini .nr разреза кожи рассекают мускульно-эластическую 
иПп,ночку, фасцию и общую влагалищную оболочку. 
Ингле рассечения общей влагалищной оболочки в, рану
.... и и г указательный палец и захватывают им се-
Miиной канатик вместе со спермиопроводом. Освободив 
I мгрмиопровод от брыжейки, иссекают его (рис. 10).

См о с о б  В. Я. А н д р е е в с к о г о .  Животное фик- 
нl>vют па левом боку. Мошонку тщательно обмывают, 

нижнюю ее часть в области хвоста придатка семен-
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ника выстригают и смазывают настойкой йода. Дл 
анестезии используют 3%-ный раствор новокаина, кС 
торый вводят в кожньщ слой мошонки нижнего ноли 
са семенника и в толщу хвоста придатка в дозе 2- 
3 мл. Общее количество вводимого раствора новока| 
на должно составлять в среднем 8—10 мл. ПосЛ 
обезболивания, наступающего через 5—7 минут, при 
ступают к операции. Сначала оперируют нижний, а з< 
тем верхний семенник. Делают это так. Сжимая руко 
верхнюю часть мошонки, сильно оттесняют семенни 
вниз до ее дна. Контуры хвоста придатка семенник 
хорошо обозначаются через натянутую кожу мошонк1 
Отступают от шва мошонки на 3—4 см и параллельн 
ее шву в области нижнего конца семенника разрезаю 
кожу, мускульно-эластическую оболочку, фасцию и о( 
щую влагалищную оболочку. Разрез делают такой дл1 

ны, чтобы в рану мог выйти только хвост придатка.
Затем хирургическим пинцетом захватывают хво( 

придатка, осторожно отделяют его от семенника и о1
секают вместе с начальна 
частью спермиопровод 
(рис. 11). На края раны Ш 
кладывают несколько стел 
ков узловатого шва. Ран 
смазывают настойкой йод* 
покрывают тонким слое! 
марли и заливают колло 
днем.

в а . Ьычка выдерживают 
перед операцией 10—12 ча« 
сов на голодной диете; фии 
сируют его так же, как и пр 
кастрации. В области про* 
межности на расстоянии 3- 
4 см от каудальной части мо 
шонки готовят обычным спо 
собой операционное поле 
Проводят местное обезболи 
вание 0,5%-ным растворол 
новокаина. По средней ли
нии промежности разрезаю

Сшивание верхнего и 
нижнего колена пениса,
С п о с о б  В. С. Ши п и л о  
в а . Бычка выдерживаю

Рис. 11. Схема удаления хво-. 
ста придатка семенника:

а  —  хвост придатка семенника;
б — место отсечения скальпелем
хвоста придатка (по В. Я- Андре

евскому).
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" I !i 7 см в длину кожу, 
н ожную клетчатку, 

I ' Mчую соединительную 
" ни. и извлекают S-об- 
I ' м11.1 i'i изгиб пениса. На 
1 1 см от изгиба делают
"печки белочной оболоч- 
1 " на нижне-боковой по- 
ырх пости вентрального 
■ " на тела пениса. Затем
» ' 1с изгиба накладыва- 
»"i на пенис с каждой его 
1 I иной стороны по 2—

Рис. 12. Сшивание верхнего 
и нижнего колена пениса.

с с ' него и нижнего колена пениса.
Нитки вводят в пенис сбоку, чтобы не повредить 

нр'лндящие с нижней стороны пениса мочеполовой ка-
■ | |  а с верхней — кровеносные сосуды. Делают это 
hi |п|южно под контролем указательного пальца руки.

Можно ограничиться наложением 3—4 узловатых 
nil'11 п на верхнее и нижнее колена пениса с одной лишь 
тропы (рис. 12). В этом случае облегчается проведе- 

.... операции, а главное меньше опасности поврежде
нии мочеполового канала.

Сшитые боковые части пениса припудривают по-
......ком пенициллина и вправляют обратно через кож-
н in рапу, на которую накладывают несколько стежков 
I I I' .и а того шва. Края раны смазывают настойкой йода, 
м.и рынают тонким слоем гигроскопической ваты и за- 
о1 н,I ют коллодием. Эта операция почти бескровная, так
■ о крупные сосуды не повреждаются, и длится 10—' 
I . минут. Рана заживает по первичному натяжению. 
М и и'операционный отек, как правило, незначительный
.......... на 3—5-й день. Подготовленный бык-проб-
ннк хорошо выявляет коров в охоте, делает садки, но 
.... и. не только не выходит из препуциального отвер-

"I | а даже не доходит 6—8 см до него.
Спо с о б  Р. А. В а с и л ь е в а  заключается в сшива-

| \ | нжатых шва из шел- 
. I Y" 8, благодаря чему 
■ , чпходит прочное сра- 
нимне рубцовой тканью

ннн S образного изгиба пениса с наложением не узло- 
11 и х, а двух петлевидных горизонтальных швов, что 

| ж же обеспечивает надежное сращение верхнего и
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нижнего колена пениса, в результате чего он не выхо 
дит из препуциального мешка, а потому коитус не воз 
можен.

Можно подшить пенис к тканям промежност! 
( Способ  X. И. Ж и в о т к о в а ) .

Оперативные методы отведения полового члена i 
сторону. Практическая ценность пробника с отведенны» 
пенисом в сторону состоит в том, что в случае отсутст 
вия спермы или ее недоброкачественности можно по 
лучить сперму от быка-пробника на искусственную ва 
гину и осеменить ею коров. Поэтому целесообразш 
готовить таких пробников из числа животных плано 
вой породы. Получение спермы в необходимых случая» 
от быков-пробников позволяет проводить в хозяйства» 
только искусственное осеменение и не держать резерв' 
ных быков-производителей. Существует несколько спа 
собов подготовки таких быков-пробников.

С п о с о б  В. С. Ш и п и л о в а .  Перед операцией жи- 
вотное необходимо сутки выдержать на голодной диет< 
и не поить, чтобы ослабить натяжение кожи на живо 
те и избежать возможного акта мочеиспускания и по
падания мочи в рану. Для фиксации быка целесооб
разно использовать очень простой деревянный станок 
типа «козел» длиной 2,5 м, высотой 1 м и шириной я 
верхней части 65 см, что значительно облегчает прове
дение всей операции. При отсутствии станка животное 
валят вплотную к стене или забору и фиксируют к не
му передние и задние конечности в вытянутом положа 
нии. После фиксации животного готовят операционное 
поле. Выстригают и выбривают волосы на передней 
части живота вокруг препуция кзади на расстоянии 
12 см от его отверстия и спереди до пупочного бугорка, 
Выбритую поверность тщательно моют с помощью щет
ки теплой водой с мылом. Кожу обтирают и подсуши
вают. Затем протирают кожу 70°-ным этиловым спиртом 
и дважды смазывают настойкой йода. Волосы вокруг 
отверстия препуция, чтобы не вызывать лишнее раз
дражение в послеоперационный период, не бреют, а 
укорачивают ножницами до 1—2 см. Настойкой йода 
намечают в области препуциального отверстия и на
чальной части препуциального мешка линию первона
чального разреза кожи.

Препуциальный мешок, проходящий по нижней стен
ке живота, окружен очень рыхлой соединительной
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| ittii.ro, в результате этого он в срединной и каудаль- 
"П части легко смещается под кожей в любую сторо-

II области же препуциального отверстия препуциаль- 
|||| мешок фиксируется краниальными и каудальными 
|и иуциальными мускулами, тянущими препуций впе- 
. I или назад. Поэтому достаточно отвестй в правую 
...pony под углом 70—80° ,(при меньшем угле возмо- 
I п коитус) лишь переднюю, очень незначительную 
и и, препуциального мешка (от отверстия препуция 
юдовалого бычка не более 10 см), чтобы сделать не- 

ииможным половой акт.
После местного обезболивания 2%-ным раствором 

кчи.каина разрезают кожу и подкожную клетчатку,
Iиргиарировывают начальную часть препуциального
.... .. с препуциальным отверстием (рис. 13). Ввиду
| I шчия рыхлой подкожной соединительной ткани про- 
Iг I ( отпрепарировывания протекает легко, быстро, кро-
....чсние бывает незначительным (капельное); в слу-
. и надобности при оперировании крупных быков на 
... уды накладывают лигатуру. Образовавшуюся не
точную рану припудривают порошком пенициллина 
I нинивают узловатым швом. Под углом 70—80° впра-

........ линии живота намечают новое место расположе-
UIIII начальной части препуциального мешка.

Мосле местного обезболивания делают линейный 
i> I ||нм кожи и подкожной клетчатки, равный длине 
лм|ич1арированного участка препуция.

I Hi ну припудривают порошком пенициллина и затем 
им нчцают в нее отпрепарированный препуций. Края 
I< .ни п кожи отпрепарированного препуция соединяют 

' I' татыми швами, смазывают настойкой йода и за- 
. 11 и на ют коллоидной повязкой. Небольшие раны зажи- 
и I и > I по первичному натяжению. Отеки незначительны, 
lit I" 13-й день после операции швы снимают. Ника- 
III- послеоперационных осложнений не наблюдается, и 
и I I м 21-й день быков можно использовать как проб- 
им ном.

( и  ос об  В. С. Р е ш е т н и к а ,  И. Я. П а с е ч н и -  
. . Ф С. Ш и н к а р е в а .  После фиксации животного 
.. I минном положении и обработки операционного поля
.... . г в препуциальный мешок резиновый шланг диа-
»|| 1|1пм 3—4 см. Настойкой йода, отступя на 9—10 см от 
Him регия препуция в сторону семенников, намечают 
....пт разреза длиной 8—10 см. По месту предполагае-
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('и, I;j, Отведение полового члена в сторону (продолжение):
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кожи для отпрепарированной части препуция.



мого разреза подкожно вводят 1%-ный раствор ново 
каина с пенициллином (на 500 мл новокаинового рас 
твора 1 млн. ЕД пенициллина). Это обеспечивав 
безболезненное проведение операции. Затем по намечен 
ной линии над резиновым шлангом рассекают наруЖ' 
ный и внутренний листки препуциального мешка. Слн 
зистую оболочку внутреннего листа препуциальногс 
мешка подшивают к коже шелком узловатым швол 
(рис. 14).

После этого резиновый шланг извлекают. В перед 
нем углу раны периферического конца препуциальногс 
мешка обводят шелковую лигатуру вокруг слизисто! 
оболочки и подтягивают ее к коже, тем самым наглу 
хо закрывая канал. Концы лигатуры связывают. На 
расшитую слизистую оболочку и кожу препуциального 
мешка накладывают слой ихтиоловой мази. Швы сни| 
мают на 10—12-й день.

В результате такой операции образуется искусствен 
ное отверстие препуциального мешка, из которого вс 
время садки быка выходит половой член, не касаясь по' 
ловых органов самки.

Методика использования быков-пробников. От проб< 
ника с отведенным половым членом в сторону в целях 
активизации половой функции необходимо 1—2 раза 
б месяц получать сперму на искусственную вагину. EcJ 
ли этого не делать, то половая активность такого проб-
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.... I снижается. Перед началом использования вазэк-
шрованного пробника следует дважды с помощью 

|\  м-твенной вагины получить и проверить под мик- 
г I оном выделяемый им секрет: если операция сдела- 

нравильно, спермиев в секрете не будет. Использо-
..... и- любых пробников эффективным будет лишь при
, | I'Him правильной организации работы с ними. Глав- 
нм н этом является временное пребывание пробников 

и mi пне среди коров или телок (утром и вечером не 
иг 1,5—2 часов). С этой целью необходимо на каж- 

ищ ферме иметь специальный загон, в который выпу- 
III и вместе с пробником коров, находящихся в пос- 

приливом периоде (с 4—5-го дня после родов), бес- 
н м  ни.IX коров, ремонтных телок ;(18 месяцев), а также 
пи мшенных коров и телок (с 10-го по 30-й день после 

м нения). В это время необходимо внимательно сле- 
и 11 и животными. Коров, у которых выявлена охота, 

и пенно выделяют из загона и осеменяют, а проб-
.........ставляют для общения с другими самками.

Пробника нельзя постоянно пасти в стаде, так как 
, и. in быстро наступает торможение половых рефлек- 
. и II зимний период быка-пробника выпускают на 

и елку вместе с коровами утром или днем. Вечером 
I 'Мшка медленно проводят по проходу скотного дво- 

I И плохую погоду вечернюю и утреннюю пробу на 
и-| |\ проводят в коровнике. Используя пробника для 
... и мистики охоты, учитывают наличие и всех других 
! нименов,  так как половой цикл может быть полно- 
.. IIиIл м и неполноценным.

Д И А Г Н О С Т И К А  Т Е Ч К И ,
П О Л О В О Г О  В О З Б У Ж Д Е Н И Я ,

О Х О Т Ы  И  О В У Л Я Ц И И  У  О В Е Ц  и  к о з

11 ■ I к а и половое возбуждение у Овец проявляются 
ни iic, как и у коров, но выражены эти признаки сла
бо, практически их не диагностируют. При выборе вре- 
... им осеменения в основном учитывают охоту.

Охота у овец сильно варьирует в зависимости от по- 
I п  кивотного, климата и сезона года. У тонкорунных 
..и Северного Кавказа охота в среднем длится 38 ча- 

. м (А. И. Лопырин). Охоту у овец определяют с по
мню баранов-пробников из расчета 1—2 пробника на
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100 маток. Для этого отбирают здоровых, активны 
в половом отношении баранов, не ниже первого клЫ 
са, которых впоследствии используют для «зачистки 
(вольного спаривания) неоплодотворившихся овцем 
ток. Поэтому таких баранов, как и производителей, i 
товят заранее, за 1,5—2 месяца до начала планов^ 
осеменения. Во избежание коитуса баранам-пробник! 
подвязывают из полотна или полиэтиленовой плен» 
фартуки под живот. Длина фартука 60 см, ширим 
40 см.

Фартук подвязывают с помощью всех четырех т<| 
семок. Монгольские животноводы предпочитают фикси 
ровать фартук только за два конца в области пупю 
что, по их наблюдениям, вызывает меньшую травм» 
тизацию пениса.

Для поддержания высокой половой активности I 
пробников один раз в пятидневку получают сперму и 
искусственную вагину в том месте, где выявляют мата 
в охоте. Сперму получают на овцу в охоте. Выявляя 
охоту у овец один раз в сутки рано утром, при развед! 
нии овец с непродолжительной охотой, а также пр| 
стойловом содержании — дважды в сутки (утром и Щ 
чером). В первые 10 дней выявляют охоту у овец в з! 
гоне (базу), разгороженном на две части. Иногда отар) 
разбивают на отдельные кущанки по 150—200 гола 
Позднее, когда будет осеменена половина отары, выя1 
ление охоты у овец проводят в одном загоне, площаЛ 
которого постепенно уменьшают переносными щитам! 
В отару пускают 3—5 пробников. Спустя 30 минут, и| 
выводя этих баранов, в отару пускают новых пробн^ 
ков. Маток, выявленных в охоте, вылавливают и пом! 
щают в оцарки, расположенные по углам загона. По 
окончании пробы маток на охоту пробников из отарр 
удаляют; фартуки снимают, моют и дезинфицирую! 
Отобранных овец в охоте доставляют на пункт иску! 
ственного .осеменения, где их перед осеменением вто| 
рично проверяют пробником на охоту.

У баранов-пробников с фартуками возникает тормЯ 
жение половых рефлексов, так как фартуки быстро зЯ 
грязняются и становятся жесткими, что вызывает pal 
дражение полового члена. По этой причине возникаю! 
баланиты и поститы. При отсутствии коитуса матк| 
длительное время находятся в охоте, и для их оплодот* 
ворения требуется большее количество осеменений.
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IЬнесообразнее в качестве пробников применять ваз- 
тмированных баранов, которые проявляют высокую 
мишость и выявляют овцематок в охоте значительно 
|мне, чем обычные пробники. Общение овец с вазэк- 

•шрованными пробниками, сопровождаемое коитуса- 
н укорачивает охоту, усиливает моторику матки и 
| прист овуляцию. Выделяемые во время коитуса сек- 
" | придаточных желез вазэктомированного барана 

I | м визируют движение спермиев при последующем ис- 
| шейном осеменении, повышают их резистентность. 

I"  по способствует повышению оплодотворяемости
...... иток при использовании вазэктомированных бара-

На отару овец (700—800 голов) выделяют 10— 
пюргичных вазэктомированных пробников. Чтобы 

1 и I чнть процесс выборки овец в охоте, вазэктомиро- 
Iju im .iM  баранам прикрепляют в области груди специ- 
| и мы!1 красящие метчики. Устройство метчиков простое. 
Ini основу составляют две прямоугольные коро- 
ы и и из тонкой жести. Большую коробочку прикре-

...... к ремню-нагруднику длиной 16 см, шириной 6—
| и маленькую коробочку после заполнения ее кра- 

■ м.... . мастикой вкладывают в большую коробочку и

Рис. 15. Метчик для барана-пробника в собран
ном виде: внизу  — схема (вид с боку).
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Jзакрепляют в ней при помощи проволочного шплин] 
(рис. 15).

На груди барана ремень-нагрудник с метчик* 
фиксируют тесемками таким образом, чтобы ме 
чик с мастикой находился рядом с передним крае 
грудных конечностей. Поскольку боковые длинные сте 
ки внутренней коробочки имеют форму обода, то о: 
во время коитуса свободно перемещается, выделяя д 
статочное количество мастики для окрашивания креа 
ца овцы. При проведении осеменения овец в осенни 
период ,(при t° 0°—15°) в качестве краски применяю 
мастику следующего состава (рецепт ВНИИОК): ст 
рин — 18%; воск пчелиный — 3%; жир свиной техншн 
ский — 35%; касторовое или подсо'лнечное масло — 5” 
асбест № 7 (порошок)— 30%; пигмент — 9%.

В теплое время года (свыше +15°) используют б\ 
лее тугоплавкую мастику: стеарин — 20%; воск пчел 
ный — 8%; ланолин — 25%; асбест № 7 (порошок) 
36%; пигмент— 11%.

X. Гуржав разработал рецепт мастики, подходящи! 
как при минусовых, так и при плюсовых температура: 
Готовят эту мастику по следующей прописи: тарвагац| 
ский жир — 35—40%; стеарин или парафин — 10%; м; 
ка или тальк — 20—25%; сажа — 30—40%.

Стоимость одного килограмма мастики составля
! руб. 40 коп., и ее вполне д( 
статочно на отару овец (500 г 
лов) на весь сезон осеменеши 
В отару пускают вазэктомир 
ванных пробников поочередн 
используя ежедневно по 5 
6 баранов. Пропуская ота 
через раскол, удается за 10 
15 минут отобрать всех овец 
охоте (рис. 16). Удобно испол 
зовать баранов-пробников с о1 
веденным пенисом в праву 
сторону. Операция проводит 
так же, как и у быков. Так 
пробники быстрее и болыл 
отыскивают маток в охоте, че| 
обычные пробники с фартук 
ми, но уступают вазэктомир(| 
ванным баранам-пробникам.

0 ,6  м
-П -- К

Рис. 16. Выборка маток 
в охоте через раскол:

1 — загон для размещения
отары; 2  — оцарок для овец 
в охоте; 3  — загон для проб

ников-метчиков.
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овуляция у овец подвержена большим колебаниям 
.Ник ит от породы и условий содержания животных.

| шипя у тонкорунных овец в большинстве случаев 
|нКП ходит через 30—32 часа от начала охоты 

II Лопырин). В условиях практики овуляцию у 
и не диагностируют. В научных целях овуляцию 

I ж,-Iвливают путем лапаротомии или убоя живот- 
'Келтые тела, образующиеся после овуляции, пол- 

н.ю развиваются к 5—8-му дню, а их регрессия на- 
•чимчг.я на 13-й день от начала охоты.

ДИАГНОСТИКА ТЕЧКИ,
ПОЛОВОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ,

ОХОТЫ И ОВУЛЯЦИИ У СВИНЕЙ

1гчку определяют исследованием половых губ, пред- 
. |,пн. влагалища и шейки матки. В практике обычно
.... . на ют только состояние половых губ, преддверия.

It т  риод течки половые губы значительно увеличены 
и нГи.еме, кожа вульвы без складок (расправлена), 
И > I к .1 и, розового цвета, половая щель зияет. Слизи- 
и hi преддверия влагалища розовая или розово-крас- 
м .in цвета (сильная гиперемия), и на ее поверхности 
м ■ 11 >i небольшое скопление полужидкой или жидкой
....... серовато-беловатого цвета. Иногда, особенно в

:■ I вни хряка, из половой щели каплями выделя-
*ч,Н СЛИЗЬ.

Половое возбуждение диагностируется по измене- 
н и с I н поведении свиноматки: она сильно беспокоится, 
• i | и нет, временами визжит, аппетит понижен или от- 
ци|нуст. Свиноматка стремится выпрыгнуть из стан- 
t i понюхивает перегородки, стены, других свиней и 

потает на них. При наличии хряка обнюхивает его
....... . органы, вскакивает также и на него, но садки
И* I пускает. Течка и половое возбуждение у свинома- 
#i.i цпк и у многих других животных, достигают своего 

и мильного развития с наступлением половой охоты. 
Половая охота характеризует наивысшую сексуаль- 

■уо> реакцию свиноматки на хряка: она стоит непод- 
«| , и,, широко расставив конечности, уши прижаты и 
Ь|шн11мает позу для полового акта. В это время хвост
Hi........ а пят, все мышцы (спины, конечностей и др.) силь-
м и шряжены. Хряк беспрепятственно делает садку.
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Пробу бесплодных, молодых кобыл начинают с на 
чала планового осеменения, а подсосных — с 3—4-го дш 
после родов. При этом пробу подсосных кобыл проводя 
ежедневно утром и вечером (по 15 минут), так как охо 
та у этих животных тормозится материнским инстини 
том и не всегда проявляется быстро и отчетливо. Ко 
был, пришедших в охоту, осеменяют и продолжаю! 
ежедневную пробу до отбоя. Через 8 дней после отбо» 
пробу осемененных кобыл вновь возобновляют и про 
водят через день. Известно, что при отсутствии бере 
менности половой цикл регулярно повторяется. Пр| 
приближении этого времени пробу кобыл проводят еже 
дневно до установления беременности или очередно! 
охоты. Беременность уточняют ректальным исследо 
ванием. Беременность кобылы контролируют через кант 
дые 4—5 дней контрольной пробой на отбой до конца 
сезона осеменения, поскольку возможны ранние аборт|» 
и проявление новой охоты. Однако ни один из вариап 
тов ручной пробы не обеспечивает 100% выявлении 
кобыл в охоте. Нередко молодые, нервные, мало при 
ученные к обстановке ручной пробы кобылы отбиваки 
жеребца-пробника, в то время как в табуне (на свобо 
де) они допускают его садку. Поэтому лучший метод 
пробы кобыл на охоту двойной: ручная проба, проводи 
мая опытным животноводом, и проба, стимуляция па 
ловой функции оперированным жеребцом, которого 
пускают в табун. Пробника готовят путем выворота по 
лового члена, сзади от мошонки, что лишает самца воз) 
можности совершить совокупление. Чтобы провести 
операцию, жеребца валят на левую сторону, фиксируют, 
как при кастрации, и обмывают препуций и дезинфи 
цируют 1%-ным раствором марганцовокислого калия! 
Готовят поле операции в области промежности. Отступя 
кзади от мошонки на 12—15 см, проводят инфильтра 
ционную анестезию и в этом месте по средней лини! 
мошонки делают разрез длиной 10 см. Сперва разреза 
ют тонкую кожу и эластический апоневроз, состоящий 
из расширения tunica dartos.

Клетчатку разрывают пальцами на всем протяженш 
разреза до препуциального мешка, а также у боковьи 
поверхностей полового члена. Указательным пальцеи 
вытягивают освобожденную от окружающих ткане1 
часть полового члена; передний конец его сращен < 
препуцием. Затем вскрывают по средней линии препу- 
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и I п.ный мешок, кончиком 
1 мшц разрезают постепенно 
> всей окружности члена 
■иную складку, образующую 
ж» препуция. Чтобы облег- 
мп> выполнение этого момен-
• в препуций вводят тупой 
ши гель или руку и отталки- 
й|и| препуциальный мешок
• иди. Отделенную переднюю 
■I' и. полового члена выводят 

1#|м-1 разрез наружу позади
• '-топки |(рис. 17). Кровоте- 
цчшо при этой операции не- 
||| пнпельное. Чтобы не допу- 
|ми. возникновения больших 

исков, необходимо организо- 
»'Ш. ежедневную проводку 
""рпрованного животного.
1’чищательной стороной этого 
in... иба является то, что вывернутый половой член под- 
1идм ,н тся травматическим повреждениям, в летнее вре-

нападению насекомых, зимой — обмораживанию, 
•щ недостатки устраняются при подготовке жеребца- 

вг '.пика другим способом, заключающимся в том, что 
'и.'ленный назад половой член ампутируют. Такой 

"Г1.'.пик, ежедневно получая необходимую подкормку 
и 1. 1 дых, прекрасно в течение длительного времени 
й1"1,..1пяет свои функции. С помощью жеребца-проб- 
ми| .1 устанавливают не только охоту, но и ее степень 
И1" ty).

Ох о т а  п е р в о й  с т е п е н и — кобыла осторожно 
"" тускает пробника.

Ох о т а  в т о р о й  с т е п е н и  — кобыла спокойно 
ti*>■!пускает пробника и «мигает петлей».

Ох о т а  т р е т ь е й  с т е п е н и  — кобыла спокойно 
«••«пускает пробника, и сама направляется в его сторо
жу, расставляет задние ноги, поднимает хвост, «мигает 

' ini» и выделяет мочу.
Ох о т а  ч е т в е р т о й  с т е п е н и  — кобыла не толь- 
' покойно подпускает пробника и сама идет к нему, 

В" н обнюхивает его, прижимается к пробнику, подни- 
I хвост, часто и небольшими порциями выделяет

МНчу..

Рис. 17. Жеребец-пробник 
с вывернутым назад поло

вым членом.

I
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Овуляция у кобыл устанавливается систематичен 
ректальной пальпацией яичника. Овуляция происход 
в конце охоты, за 24—36 часов до ее окончания, в бод 
шинстве случаев в ранние утренние часы. В отличие 
других животных у кобыл овуляция происходит толы 
в области овуляционной ямки. В феномене овуляц! 
различают несколько фаз, отражающих сущность изЦ 
нений, происходящих в яичнике. Эти фазы можно о™ 
делить ректально. По X. И. Животкову, они характер 
зуются следующими признаками.

Ф а з а  1 — набухание, увеличение и размягчение 1 
ной стороны яичника, в которой начинается созреващ 
фолликула; яичник приобретает форму неправильно) 
боба. Осеменять кобылу в этот период не следует. 1 1 

Ф а з а  2 — зреющий фолликул; он увеличен и нач 
нает флюктуировать, при таком состоянии яичника № 
былу осеменяют в ближайшие 2—3 дня.

Ф а з а  3 — шарообразный фолликул с ясно выр. 
женной мягко-упругой флюктуацией, яичник приним! 
ет грушевидную форму. Благоприятное время осем) 
нения.

Ф а з а  4 — наивысшее развитие фолликула; а 
стенки сильно растянуты, напряжены и истончен! 
флюктуация фолликула напряженно-упругая, тугя 
При наличии такого фолликула кобылу осеменяют и) 
медленно. 1

Ф а з а  5 — разрыв фолликула и выход яйцеклет 
(овуляция). Яичник, теряя грушевидную форму, уме! 
шается в размерах, пальцы легко вдавливаются в м 
лость фолликула, его стенки на ощупь дряблые в ви| 
маленького мягкого комочка. 1

Ф а з а  6 — образование желтого тела. Полос1 
бывшего фолликула постепенно наполняется кровь! 
расширяется и увеличивается в размерах; тело мягк) 
упругой консистенции, без флюктуации. При отсутств! 
беременности желтое тело в течение 7—15 дней расе 
сываетея, и появляется новая стадия возбуждения I »  
лового цикла. Каждая из первых четырех фаз развит* 
фолликула продолжается 1—3 дня, пятая — 1—3 часа.И 
шестая— 10—20 часов. Решающими факторами, влияЛ 
щими на срок созревания фолликулов, являются темпИ 
ратура окружающего воздуха, кормление, содержании 
эксплуатация и стимуляция кобыл жеребцами-пробнИ 
ками.



I ГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
В РАБОТЕ ПО ИСКУССТВЕННОМУ 

ОСЕМЕНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ

••• и. занятия. Овладеть методикой обработки ин- 
♦'H'Miron, посуды и приготовления растворов, приме- 
* " при получении, разбавлении и расфасовке

Н>! |ниы.

"  . и риалы и оборудование: перекись водорода, фуразолидон,
1 I..... "hi, сода двууглекислая и кальцинированная, вазелин бе-

| ' I гый; марля, вата белая, ложки роговые, палочки стеклян-
.... ртметры, бумага фильтровальная, вода дистиллированная;

■ с  и разного объема, колбы, воронки, цилиндры, флаконы, ам- 
»*• '"Читки с притертыми крышками (100 мл — три и 400 мл —

..... исты, ножницы, корнцанги, влагалищные зеркала, спермо-
......  шприцы-катетеры; для общего пользования — кастрюли,
' ■ двумя горелками, электроплитка, дистиллятор, сушиль-

" ..... К электрический стерилизатор, подставка для сушки по-

* ...... .. методические указания. Занятия проводят в лаборато-
1 ' 11>ы и на учебном пункте. В течение i5 минут преподава- 

" вист содержание занятия и дает задание студентам. Затем
• "и  змостоятельно готовят растворы хлористого натрия, соды, 

ими спирт, 3%-ный раствор перекиси водорода, раствор фура-
■ "I в фурацилина 1 : 10 000—1 : 5000, спиртовые тампоны, мар-

. ........... |и"гки. Кипятят водопроводную воду и после охлаждения
|"| ее через двойной слой фильтровальной бумаги (если на 

■ ||>  in с дистиллированной воды, то все растворы готовят на ки- 
и паче). Преподаватель демонстрирует студентам всей группы 
| работы с дистиллятором, примусом, сушильным шкафом, 

§ • I I' рилизатором.

(Юг шреживание посуды и инструментов. Вначале 
•" m и инструменты моют в горячем 2—3%-ном рас- 

■ Iчууглекислой соды, споласкивают горячей водой 
|  'ушивают. Обезвреживание проводят несколькими
■ и  ид и ми.

1 ич-.шреживание жаром — наиболее удобный и зф- 
И1И11ЫЙ метод. Для этого используют электрический 

uni и.пый шкаф. Колбы, мензурки, баночки, флаконы, 
Iч приемники, стеклянные ампулы и палочки заво- 
ii I и и л и > г в бумагу, на которой простым карандашом 
fii - I мпзвание посуды и объем. Если посуду стерили- 
■1 ' < Iп я использования в один день, то ее укладывают 

а- и.их сушильного шкафа с учетом вида ее и выни- 
К I lit пего по мере надобности. Стерилизуют посуду 

[рументы 15—30 минут при 150—180°.
57



Метод кипячения используют только на пунктах и 
кусственного осеменения для стерилизации шприцг: 
катетеров, баночек, влагалищных зеркал. Дно стерил* 
затора или кастрюли покрывают марлей, помещают и 
нее баночки или шприцы-катетеры в разобранном вил 
и заливают теплой водой. Кипятят 15—20 минут, выш 
мают стерильным пинцетом, встряхивают, кладут и 
крышку стерилизатора и закрывают стерильной марЛ' 
вой салфеткой. Оставшиеся капли воды удаляют ст 
рильными марлевыми салфетками. Для кипячения вл. 
галищного зеркала на пункте используют металлим* 
ский бак, на дно которого ставят решетку высотой 20 
30 см и почти до нее наливают воду. Зеркало клад) 
на решетку. Бак ставят на обычную или электрическу! 
плиту. Можно для этих целей использовать больше 
стерилизатор.

Обезвреживание фламбированием проводят на пуш 
тах искусственного осеменения. Для этого использую 
пламя спиртовки, газовой горелки или примуса с двум 
горелками (для создания некоптящего пламени). Инс! 
рументы несколько раз проводят над пламенем.

Обезвреживание спиртом. 70%-ным спиртом промь 
вают шприцы-катетеры, спермоприемники и баночки 
остатки его удаляют пятикратным промыванием 1%-ны* 
раствором хлористого натрия. Для приготовления pai 
творов используют дистиллированную воду.

П р и г о т о в л е н и е  70% -но г о с п и р т а .  Готовя 
его из 96%-ного спирта, крепость которого определяю 
спиртометром: в 100-миллилитровый цилиндр наливаю 
спирт, опускают осторожно спиртометр и по верхнем 
мениску определяют крепость спирта.

Чтобы приготовить 100 мл 70%-ного спирта, необ 
ходимо взять 73 мл 96%-ного спирта и 27 мл воды. Кр< 
пость проверяют спиртометром; если она ниже 70%, т 
спирт добавляют еще. Хранят спирт в банке с притер 
той крышкой. Стеклянные палочки, термометры, пинцс 
ты протирают тампонами, смоченными 96%-ным спир 
том.

П р и г о т о в л е н и е  1%-ного р а с т в о р а  хло 
р и с т о г о  н а т р ия .  В колбу или мензурку отвешиваю 
1 г хлористого натрия и добавляют 99 мл дистиллиро 
ванной воды, содержимое тщательно размешиваю 
стеклянной палочкой. Применяют свежий раствор ДЛ1 
удаления остатков спирта, воды из шприца-катетера
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рмоириемников, для ополаскивания влагалищных
**|1МНЛ.

П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р а  с оды.  В 1 л горя- 
н II нпды растворяют 20—30 г двууглекислой или 10—
' I к лльцинированной соды. Используют его для мытья 

\ им, влагалищного зеркала, клеенки и т. д. После
........ в горячем содовом растворе посуду и инструмен-
■| ' ппласкивают чистой горячей водой.

Приготовление ватных спиртовых тампонов. Приме
ни., их для обезвреживания рук, спермонриемников, 

•мру ж ной поверхности шприцев-катетеров, влагалищно- 
<> юркала, пинцета, стеклянных палочек, термометра.

1и лую вату расслаивают на тонкие пласты и, заво- 
р|'мт,1я края, делают округлые, плоские тампоны диа- 
п 111(>м 6—8 см на 3—4 см. Тампоны укладывают на 
|ti,nm<y банки, заливают 96%-ным спиртом, отжимают 

I IV ладонями и отделяют друг от друга. Хранят их
* с инке с притертой крышкой.

IIриготовление марлевых салфеток. Их применяют 
щ .м v мления капель воды с инструментов, накрывают
* mi ( горильные инструменты, протирают предметные и 
ч I рниные стекла, оптику микроскопа, Белую марлю 
Г '|" '1лют на куски размером 20X30; 30X40 см, про-
• | I инают горячим утюгом, свертывают вчетверо и 

I i пинают в стерильную стеклянную банку с притертой
«I>• инкой; можно салфетки стерилизовать сухим жаром 
>■ hi к аэростерилизаторе.

I 'гсрилизация вазелина. Используют его для сма- 
чin Iиия внутренней поверхности обработанных искус- 
... иных вагин. В банку емкостью 100 мл накладывают 

и ii.il't или желтый вазелин и прикрывают с наклоном 
1. 1 1 m к ой. Баночку, ставят в кастрюлю, на дно которой 

■ мнут марлю, заливают водой до уровня вазелина в 
. .nun' и кипятят 20 минут с момента закипания воды.
• I" окончании этого срока банку закрывают крышкой и 
 мают из воды пинцетом. Не использованный за

hi, илзелин вновь кипятят.

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕРМЫ

II. hi, занятия. Овладеть методикой получения спер- 
.........  быка, барана, хряка, жеребца, петуха.

он |.скты исследования и оборудование: бык, баран, хряк, жере- 
*>»., m i ух; искусственные вагины в разобранном виде; подставки для
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искусственных вагин, штативы для спермоприемников; резине» 
груши, стерилизатор для искусственных вагин, 70%-ный спирт; и 
ные тампоны, пропитанные 96%-ным спиртом; 1%-ный раствор х,- 
ристого натрия, 2—3%-ный раствор соды, стерильный вазелин; сЛ1 
ные чашки, термометр, стеклянные палочки, пинцеты разные; и 
циальный фартук для быка; стерильные марлевые салфетки; эли 
роэякулятор и спермособиратель для получения спермы от бы* 
горячая вода, ванна, тазы, полотенца; капроновые протирки, epi 
кружки; компрессор для нагнетания воздуха в искусственную ви 
ну; станки для получения спермы от барана и быка; чучело для i 
лучения спермы от хряка; случная шлейка для фиксации кобылы.

Краткие методические указания. Занятия проводят в лабора 
рии и на пункте искусственного осеменения кафедры и учхоза. В 
боратории для каждого студента готовят рабочее место, оснащеш 
всем необходимым для заправки искусственных вагин. На рабочее м 
то дают по одному комплекту искусственных вагин каждого вида » 
вотных. Преподаватель объясняет основные данные о методике мо 
тирования, заправки вагины и получения спермы, а затем студет 
знакомятся с устройством искусственных вагин, заправляют их и » 
учебном пункте получают сперму от производителей (быка, баран» 
при выезде в учхоз получают сперму от других видов животы 
(хряка, жеребца, петуха). Преподаватель демонстрирует устройср 
электроэякулятора и спермособирателя и показывает способы их по 
готовки, затем с помощью этих приборов получают на пункте иску 
ственного осеменения сперму от быка.

Устройство и правила сборки искусственной вагиш
Искусственные вагины для всех видов животных им» 
ют общее строение (рис. 18).

Цилиндр состоит из толстой резины для быка, эб< 
нитовый — для барана, из белой жести или алюминия 
для жеребца и из жести или резины — для хряка. II' 
кусственная вагина, предложенная И. И. Родиным дл 
быков, имеет пластмассовый или алюминиевый цилинд 
250X65 мм, расширенную часть цилиндра 160X136 mi 
и малый цилиндр 60X68 мм. Величина цилиндра зап» 
сит от вида животного (табл. 1).

Т а б ли ц» »

Вид животного

Размеры цилиндра (см)

длина диаметр

Бык 50 8—9
Баран 20 5,5
Хряк 30—35 6 - 9
Жеребец 54 13
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Рис. 18. Искусственные вагины 
для быка:

в в е р х у  — образца 1942 г.; в н и з у  — 
образца 1960 г. № 2 (предложена 
И. И. Родиным); 1 — цилиндр (пласт
массовый); 2  — расширенная часть 
цилиндра; 3 — внутренняя резиновая 
трубка; 4  — резиновая пробка; 5 — 
двухстениый спермоприемник; 6  — ре
зиновый держатель для спермоприем- 

ника; 7 — теплая вода.

Ил цилиндре имеется патрубок с отверстием, через 
и искусственную вагину наливают воду и нагне- 

t и и > I воздух; его закрывают резиновой пробкой с эбо- 
— и1.1 м краником, а в алюминиевом цилиндре для 

1>< ои,а патрубок закрывают навинчивающейся метал- 
1 oil пробкой. Для хряка можно использовать ре- 

itiiioiii.i(i цилиндр от искусственной вагины быка; 
.. .тиф укорачивают на 10—15 см. В искусственной ва- 

I нм. тля жеребца цилиндр с одного конца сужен в ви- 
*. юрловины, на которую надевают спермоприемник; 

■ ■■ I \ цилиндра припаяна металлическая ручка.
I цшовая  камера или трубка должна быть тонко- 

.. to loti и эластичной; длина ее несколько больше ци- 
оштЦТ, а диаметр несколько меньше, это обеспечивает
It ....... . натяжение и удержание ее на цилиндре. Одна
......рмюсть ее гладкая, а другая шероховатая.
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саясь к ее стенкам. При этом сперма струей выбрасп 
вается в воронкообразную часть насадки и стекает 
спермоприемник.

От быков сперму получают в строго установлении 
часы, через 1,5—2 часа после кормления и чистки ж) 
вотного. В летнее время рекомендуют быку делать дун 
а в холодное время года протирать нижнюю часть ж» 
вота и заднюю часть тела марлей, овлажненной рш 
твором фурациллина или соды. За 15—20 минут бы|| 
делают проводку, обрабатывают препуций раствори 
фурациллина 1 : 5000 и протирают стерильной туале 
ной бумагой или марлевой салфеткой. Перед садки 
быку подвязывают стерильный фартук.

Получают сперму от быков в манеже, в котором i 
30—40 минут до работы включают бактерицидные лам 
пы. В станок для взятия спермы ставят быка или вол,1 
также можно получать сперму от быка на механически 
чучело. Быка-производителя подводят за палку-водил 
и удерживают 5 минут. При садке быка искусственну» 
вагину держат с правой стороны животного на урони 
его таза под углом 35—40°; левой рукой захватываю 
препуций и отводят пенис несколько в сторону, напрль 
ляя его в искусственную вагину (рис. 20). При этом би

Рис. 20. Правильное положение искусственной вагины 
во время получения спермы от барана и быка.
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• >' г сильный толчок и заФем выделяет сперму. Йс-
• I и'иную вагину опускают спермоприемником вниз,
I ■ | к но выпускают воздух и вынимают спермоприем- 
11 а станциях на каждого быка имеют две искус-

• - иные вагины, на них наносят масляной краской
и, у и номер быка; хранят их в специальном шкафу, 

и и ш. получения спермы искусственные вагины и спер-
... мники в заправленном виде хранят в термостате

ни I'.' 43°.
Подготовка искусственной вагины и получение спер-

• м ог барана. Принцип подготовки искусственной ва- 
ih.ii I Iя барана такой же, как для быка; особенностью

... .. . то, что наливают меньше воды (150—180 мл)
.. | и рживают спермоприемник пальцем во время полу- 
и" и и спермы.

Ни получения спермы от барана используют спе- 
■ и.пый станок, в котором фиксируют овцу или бара

на (рис. 21). Получающий сперму занимает полусидя- 
I пмложение около станка с правой стороны и при 
■' l l.с барана быстро вводит головку пениса в искус- 

I (in иную вагину; сперма выделяется при сильном
• нИ Ч Кв-

11нглсдующие эякуляты ,(2—4) получают от барана 
ни iiiiniib подготовленную вагину через небольшие ин- 
н in I нм времени.

Подготовка искусственной вагины и получение спер-
......... хряка. Сперму от хряка получают на чучело

► I- и 111.11; величина его должна соответствовать величине 
с и 1 .1. примерная длина 150 см, ширина 27—30 см,

I I 36—40 см, высота ног от пола до корпуса 20 см.
| и in можно изготовить из дерева или из железных 

I-, иоймовых труб, которые обтягивают металличе-
........ 1кой. Металлическое чучело покрывают клеенкой

и .и рединой (чтобы можно было дезинфицировать), 
и I\ ч е л е  устраивают гнездо для искусственной вагины 

linnрсванием его электрическими лампочками. Чуче-
• ■ прикрепляют к деревянной площадке, которую у зад- 
н- Инг покрывают резиновым ковриком (рис. 22). Для

и I \ * I е 11 ия спермы от хряка используют несколько ис- 
I I пенных вагин.

1^ч)оналивная искусственная вагина для хряка со- 
I --им ид двухстенного жестяного цилиндра, через па- 
1рИ"'к которого в искусственную вагину наливают воду 
. м и истают воздух; на цилиндр натягивают резино-
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6
Рис. 21. Станки для получения спермы от барана.

а  —  деревянный; б — металлический.

вую камеру и присоединяют спермоприемник. Он пред
ставляет собой широкогорлую градуированную стек
лянную или прозрачную пластмассовую банку, его при
соединяют к искусственной вагине отрезком камеры, п 
которой вырезано небольшое отверстие для выхода воз
духа (рис. 23). Давление в искусственной вагине регу
лируют специальным водяным манометром.

Электрическая искусственная вагина для хряка снаб
жена электрообогревателем, который представляет со-| 
бой двухстенный металлический цилиндр, заполненный
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Рис. 22. Чучело свиньи:
видная спинка; 2  — вагина; 3  —  термометр вагины; 4 — розетка для 

мня тока; 5  — спермоприемник; 6  —  резинка, прижимающая вагину; 
• имропровод; 8 — упоры для передних ног хряков; 9  —  деревянная 

площадка с ребристой поверхностью.

■ I< >П; нагревание воды в нем проводится вмонтироваи- 
‘м >лектросвечой. Собственно вагина состоит из конус- 
•н одностенной трубки с патрубком для нагнетания 
"духа; внутрь нее вставлена резиновая камера.

Рис. 23. Водоналивная искусственная вагина для хряка.
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Рис. 24. Стерилизация вагины паром.

В электрообогреватель наливают воду и подключают и 
сеть. Температуру воды проверяют с помощью термо-1 
метра, вмонтированного в корпус. При получении спер-| 
мы от нескольких хряков меняют только собственно ва-1 
гину, а электрообогреватель используют многократно, I 
что значительно экономит время.

Резиновую искусственную вагину для хряка обраба
тывают так же, как и искусственную вагину для быка;, 
в нее наливают 300—400 мл воды с температурой 
60—65°.

Жестяную вагину обычно кипятят или обезвреживав 
ют ее с помощью парообразователя: вагину укрепляют! 
в деревянной подставке, присоединяют к ней резиновую! 
трубку от парообразователя и в течение 5 минут про-1 
пускают пар (рис. 24). Затем в вагину или обогреватель! 
наливают 1,2 л воды с температурой 45—50°, камеру! 
смазывают стерильным вазелином и присоединяют об-| 
работанный спермоприемник. Стеклянный спермоприем-1 
ник или кипятят 5 минут, или стерилизуют в сушиль-1 
ном шкафу. Пластмассовый спермоприемник споласки-1 
вают 70%-ным спиртом, а затем несколько раз 1%-ным| 
раствором хлористого натрия; можно также обезврежи-1 
вать паром из парообразователя. Искусственную вагину! 
(жестяную и электрическую) вкладывают в специальное] 
гнездо в чучело; к патрубку вагины присоединяют рези-1 
новую трубку от водяного манометра и нагнетают воз-| 
дух. Электровагину перед надуванием воздуха соедини- ] 
ют с электросетью на 2—3 минуты для подогревания 
воды.
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I.тление воздуха в вагине не должно превышать 
!>() см водяного столба; манометр укрепляют на 

mi вблизи чучела. При садке хряка половой член 
м|1мпляют в искусственную вагину; длительность сад- 

, 15 минут. Вначале хряк делает несколько сово-
иитсльных движений, а затем успокаивается и выде- 
н I сперму. В это время хвост у хряка закручивается 
.и 11 \ у, семенники подтягиваются, анальная область 

н.смрует.
П"сле эякуляции хряка выводят, искусственную ва- 
| вынимают из чучела, выпускают воздух и переда- 

и лабораторию, где отделяют спермоприемник;
| ннпийся на фильтре секрет куперовых желез вы- 

с и ывают, а спермоприемник закрывают стерильной 
с иной салфеткой.
Подготовка искусственной вагины и получение спер- 

.11 от жеребца. Чистую резиновую камеру натягивают 
■ I пилиндр и укрепляют кольцами. Внутреннюю поверх- 

п. камеры, а также наружную поверхность горловины 
I . игрмоприемник обеззараживают 96%-ным спиртом, 
i in чего используют 2—3 тампона.

It искусственную вагину наливают 1,5—2 л горячей 
I ы (60—70°); смазывают внутреннюю поверхность ка- 

о р|.| тонким слоем вазелина и надевают на горловину 
... рмоприемник (рис. 25). В искусственной вагине 
.и и пие создают водой. Температуру проверяют обез- 

i-.енным термометром (она должна быть 40—42°). 
|. .I получении спермы от жеребца используют чучело 

и hi кобылу. На кобылу надевают случную шлейку, 
и..I г от репицы до половины забинтовывают плотным 

Minтм; кобылу удерживают на ровной площадке или
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в манеже. Подготовленную искусственную вагину до 
жат с правой стороны от кобылы. Жеребца выводят i 
поводьях два человека и дают ему подготовиться; п| 
наступлении эрекции позволяют сделать садку. В э? 
время пенис вводят в искусственную вагину и приии 
мают ее к крупу кобылы, держа под утлом 30—45 
При этом нужно следить за состоянием искусственш 
вагины; если камера сильно натягивается, то необход! 
мо повернуть на пол-оборота гайку в патрубке. Пр< 
должительность садки у жеребца 1—2 минуты; об ок<» 
чании эякуляции судят по успокоению жеребца и pm 
мическому сокращению корня хвоста.

В конце эякуляции искусственную вагину постепеи* 
опускают спермоприемником вниз. Как только жеребс 
опустится с кобылы, вагину отделяют от полового чл< 
на, выпускают воздух, снимают спермоприемник и п< 
редают в лабораторию. Из резинового спермоприемш 
ка сперму переливают в стерильную теплую мензур* 
через двойной слой стерильной марли; на ней остает< 
густой, тягучий секрет пузырьковидных желез.

Жеребцы на время использования в случной кампп 
нии и кобыла, на которую жеребец делает садку, дол» 
ны быть раскованы.

Обработка искусственной вагины после получена 
спермы. Искусственную вагину передают в моечную i 
помещают в кипящую воду, затем из вагины выливаю 
воду, моют горячим содовым раствором, споласкиваю 
горячей водой и высушивают. Хранят искусственны 
вагины в специальном шкафу.

Получение спермы с помощью спермособирател* 
электроэякулятора и механическим способом органип 
ют лишь у высокоценных производителей, которые откл 
зываются или не могут делать садку на искусственну* 
вагину.

Механический метод или массаж ампул спермио 
проводов и пузырьковидных желез применяют у быко* 
У производителя выстригают волосы вокруг отверсты 
препуция и полость его промывают 1%-ным растворов 
хлористого натрия; быка необходимо выдержать ж* 
сколько минут перед коровой для того, чтобы в пержу 
полового возбуждения самца ампулы спермиопроводо* 
наполнились секретом придатка. Быка фиксируют » 
станке. В прямую кишку вводят руку и проводят мае 
саж ампул спермиопроводов, пузырьковидных желез *
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Рис. 26. Электроэякулятор.

ной части мочеполового канала. Для этого рукой 
ни шейку мочевого пузыря, сверху которой лежат 

умы, л по бокам — пузырьковидные железы. Масса- 
'"I осторожными движениями кисти руки в течение 

1 ищут. Во время выделения спермы к препуцию 
..... вставляют спермоприемник.

Mi пи) электроэякуляции применяют для получения 
|1мы от быка и барана, для чего используют спеди- 
....  (лектроэякулятор. Он состоит из щупа, сделан-
■ и I вулканической резины, на котором располо- 
||I <■ колец (электродов), объединенных в две груп-

ii |и11 один электрод. Для создания в электродах
... .. напряжения используют понижающий транс-
- нор. Длина бычьего щупа должна быть 560 мм, 

in ip .18 мм; бараньего — 300 мм и 12 мм. Напряже- 
11.1 .1 для быка 10—20 вольт, сила 500—700 милли- 
р, период действия тока 5—8 секунд; для барана —

I и I | пне тока 5—8 вольт, период действия тока 2—
■ , и м (рис. 26).

■ щ I I сменный физраствором щуп вводят в прямую 
и, производителя и включают электрический ток, 
нм делают паузы. Включение тока проводят не-

..... раз; обычно через 2—3 минуты наступает эрек-
иыделяется вначале водянистый секрет, а затем в 
m ie ипый к препуцию спермоприемник получают 

г Индивидуальные особенности производителя
...... ... для каждого из них частоту и вре-

м in | иип тока.
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Получение спермы от птиц. Искусственное осемеш 
ние кур, гусынь, уток и индеек применяется в крупны 
птицеводческих хозяйствах. Оно дает возможность п< 
лучать оплодотворенные яйца для инкубации при к.'К 
точном содержании птицы, способствует улучшешп 
племенных качеств птицы (по выходу яиц, пуха и перл! 
а также предотвращает травмирование самок, особепн 
индеек, которое нередко отмечается при естественно' 
осеменении.

Для получения спермы от самцов птиц предложен' 
несколько методов (резиновые спермособиратели, in 
влечение спермы из клоаки курицы, электроэякулящп 
искусственные вагины для селезня и гусака и др.).

Самцов птиц за 10—30 дней до получения сперин 
изолируют от самок в помещение, в котором они мог 
ли бы пользоваться моционом. У петухов, гуеаков | 
селезней получают сперму с помощью массажа спины 
который проводят в течение 5—10 секунд. Сперму со 
бирают в маленький стаканчик или короткую пробир 
ку. У гусаков сперму можно также получать на «гу 
сыню-спермособирательницу». От индюков сперму но 
лучают асканийским методом. Для проведения искус 
ственного осеменения индеек на птицефабриках, в кол 
хозах и совхозах организуют пункты искусственной) 
осеменения, состоящие из лаборатории (9 м2), мосч< 
ной (6 м2) и двух комнат для получения спермы с>1 
индюков и осеменения индеек (по 8,75 м2); к пункту 
должны примыкать загоны для осемененных и неосо 
мененных самок. Получение спермы от индюков аска| 
нийским методом проводится на специальном станке, 
Для естественного возбуждения самца использую i 
индейку, которую фиксируют в яйцеводном углублении 
станка и накрывают сетчатым щитком. При виде сам 
ки в станке самец возбуждается и делает попытку N 
спариванию. Легкое поглаживание мягкой части жипп 
та в это время приводит к быстрому выделению спер' 
мы, которую собирают в стеклянную пробирку высотой 
5 см и диаметром 1,5 см.

При получении спермы от птиц необходима выр;и 
ботка у самца половых рефлексов. Для получения 
спермы высокого качества рекомендуется всю работу 
проводить быстро— в течение 20—40 секунд.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СПЕРМЫ

lli и> занятий. Овладеть методикой оценки качества
..fjiMtil.

(41111 кие методические указания. Тема рассчитана на несколько 
..id На каждого студента готовят рабочее место с необходи- 

нм. m.i триадами. Преподаватель объясняет методику проведения 
... ишятия, а затем студенты самостоятельно оценивают спер- 

|( iiii.i. барана, жеребца и хряка.
11,м|Гм>лее принятыми методами оценки качества спермы являют- 

, и мцеика по внешним показателям (объем, цвет, консистенция, 
. I пгрмы);

, 1  пиределение густоты и подвижности спермиев (в раздавлен-
» к к пило);

и миределение резистентности спермиев;
1 1 оценка спермы по времени обесцвечивания спермиями метиле- 

, п ■ пш.ки или по интенсивности дыхания;
• I определение количества живых и мертвых спермиев диффе- 

й„ Iм и.пой окраской;
| | пиределение выживаемости спермиев;
, I пиределение концентрации спермы; 
и| подсчет количества патологических спермиев.
II, швисимо от содержания темы занятия рабочее место готовят 

. .. 1тющими материалами. На стол расстилают салфетку, на ко-
............. .. спермоприемники со спермой быка и барана, мензурки

рмой жеребца и хряка, микроскоп с обогревательным приспо- 
, 1011‘М, предметные и покровные стекла в чашках Петри, стек- 

,. I ю палочку или глазную пипетку, вату, сливную чашку. Допол- 
|ян-.,и по к этому готовят еще материалы и инструменты в зависи- 
||i„ ......г содержания занятия.

Опенка спермы по внешним признакам. Этот ме- 
}н I позволяет судить о целесообразности дальнейшего 
It, I, дования спермы.

(<ii г,см эякулята определяют стерильными теплыми 
»iiin, 1 к а ми или мензурками, взятыми из термостата.

< норму быка и барана быстро набирают в 2- или 
I щ 1.дилитровую пипетку; можно также определить 
M i.i 1 эякулята у этих животных по делениям на спер- 
Ии1||И1гмиике. Объем эякулята у жеребца определяют в 
&» турке после фильтрации спермы через двойной слой 
I ■ |,н и.пой марли. Количество спермы у хряка можно
I ......овить по делениям спермоприемника или мензурки.

1 Ю|.ом эякулята у отдельных животных различен, 
г и основном зависит от степени разбавления секре- 
I придатка семенника секретами придаточных поло- 
I г.влез. У барана он составляет 0,8—2 мл; у бы-
I 1 5  мл, иногда 10 мл; у жеребца —  40—120 мл,
•с и о 250 мл; у хряка — 250—500 мл и даже до 1 л.
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Запах. Сперма от здоровых производителей не п> 
ет запаха. Только у барана она может иметь заи 
жиропота, а у быка — парного молока.

Цвет и консистенция спермы характерны для кз 
дого вида животного. У барана сперма сметанопо;и 
ная, белая с желтоватым оттенком; у быка — сл( 
кообразная, белая с желтоватым оттенком; у жереб) 
и хряка сперма водянистая, молочно-белая с сероват 
оттенком.

Непрофильтрованная сперма жеребца имеет п| 
месь слизи секрета пузырьковидных желез, а спер 
хряка — клейкие студенистые зерна секрета купер 
вых желез. Сперму нельзя использовать, если она | 
зового, зеленого или синеватого цвета, имеет хлош 
сгустки или неприятный, гнилостный запах. При вш 
лении такой спермы необходимо подвергнуть прои:и 
дителя клиническому и лабораторному исследоваш 
для установления состояния полового аппарата.

Определение активности и концентрации спермж 
При работе со спермой необходимо предварителы 
провести оценку ее. Для этого сразу же после получ 
ния спермы производят с использованием микроско! 
визуальную оценку ее по активности и густоте сперм 
ев. Для более точного определения концентрации cm 
мы применяют другие методы исследования.

Материалы и оборудование: счетная камера Горяева, зрим 
цитные и лейкоцитные смесители (меланжеры), шлифованные i 
кровные стекла; шары от пульверизатора или резиновая труп 
фотоэлектрокалориметр; эритрогемометр, столик Морозова, мш 
скопы, пробирки с пробками, микропипетка, пипетка 10 мл, ф лакеи 
3%-ный раствор лимоннокислого натрия; стандарты для опреД' 
ния концентрации спермиев в сперме жеребца и быка. 7%гный |и 
твор глюкозы, 1%-ный и 3%-ный растворы хлористого натрия, сж 
спирта-эфира (поровну), дистиллированная вода.

Определение активности спермиев. Свежеполуч* 
ная сперма очень чувствительна к изменению темпер 
туры. Резкое охлаждение ее прекращает движет 
спермиев и даже может привести к гибели их. П о эт  
работу со спермой нужно проводить в комнате с те 
пературой воздуха 18—20°. Если температура в пом 
щении ниже, необходимо при микроскопии спер' 
пользоваться обогревательным столиком Морозова и 
специальным термостатом (рис. 27).

Перед началом работы в столик Морозова наливан 
воду температуры 50—60°, закрывают отверстие про
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Мнкротермостат с осветителем и обогревательный столик 
Морозова.

и || оставляют в металлическую трубку термометр. 
< • м 11 Iт ура в столике должна быть 38—40°. При ра- 

м mi столиком Морозова необходимо наблюдать за 
>>>»■ • i nIиями термометра, так как температура в нем 

и рживается долго на постоянном уровне. При по- 
и | ' пни ее добавляют в столик горячей воды. Более 

|ф i ni > пользоваться микротермостатом с осветителем, 
-I 11' I л it удерживает необходимую температуру на од- 
м уровне.
ili слегка подогретое на столике Морозова пред- 

м иин стекло наносят стеклянной палочкой каплю
......... н накрывают ее покровным стеклом. Каплю

.............. не слишком маленькую и не слишком
siHinum; сперма должна быть равномерно распреде
ли - мпд покровным стеклом без пустых мест и пу- 
|м| и воздуха. При исследовании раздавленной кап-
н| ..... иле устанавливают поле зрения микроскопа при
It/H.M увеличении (80—120 раз), затем при среднем 
jli"  300 раз). Лучшая видимость спермиев наблюда- 
»>■ • и|н1 слегка затемненном поле зрения.

•' I I I пчают следующие виды движения спермиев. 
п р я м о л и н е й н о е  п о с т у п а т е л ь н о е  (нор- 

||/*|циг) движение спермиев характеризуется правиль-
9Мм -....йным перемещением их по направлению про-

.... и оси клетки.
| г у г о в о е  (манежное) движение — спермин враща- 
* in ж руг своей головки или по небольшому кругу, 

рМ'П' i.irroporo примерно равен длине спермиев. Кру-
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говое движение свидетельствует о ненормальном со 
стоянии спермиев.

К о л е б а т е л ь н о е  движение — спермин конвуль 
сивно вздрагивают, отмечается слабое движение хпо 
ста, не приводящее к перемещению спермиев вперед 
Колебательное движение — признак неполноценносп 
или наступающей гибели спермиев.

Соотношение между спермиями первой (с поступи 
тельным движением) и последующих (мертвые, с ма 
нежным и колебательным движениями) групп определи 
ет качество спермы по активности спермиев.

Подвижность спермиев оценивают по десятибалльно! 
системе: за 10% спермиев с поступательным движением 
ставят оценку 1 балл. Если более 90% спермиев имо 
ет поступательное движение, ставят 10 баллов; д< 
90%—9 баллов; 80%—8 баллов и т. д.

Когда все спермин мертвые, ставят букву Н (некро 
спермия); двигаются только колебательно — букву К 
манежно —М.

Сперму барана и быка используют для разбавлении, 
если в ней не менее 80% спермиев имеют поступательное 
движение, а в сперме жеребца и хряка — не менее 50% 
Сперму барана и быка одновременно оценивают но 
двум показателям — по густоте и активности спермис! 
и в журнал заносят обе оценки.

Оценка концентрации спермиев (по густоте под мик 
роскопом). Ее проводят одновременно с оценкой актин 
ности спермиев.

Густота спермы связана с насыщенностью ее спер1 
миями. У быка и барана различают густую, среднюю 
и редкую сперму (рис. 28).

Густая сперма (Г) — все поле зрения микроскопа за{ 
полнено спермиями, и между ними почти нет свободных 
промежутков; в 1 мл такой спермы содержится свыше 
миллиарда спермиев.

Средняя сперма ( С) — в поле зрения микроскоп» 
между отдельными спермиями хорошо заметны промс 
жутки; в 1 мл ее содержится от 0,4 до 1 млрд, спер* 
миев.

Редкая сперма (Р )— пространство между отдельны 
ми спермиями превышает их длину; в 1 мл такой сперм!; 
содержится меньше 0,4 млрд, спермиев.

Аспермия (А) и олигоспермия — отсутствие или очень 
малое количество спермиев в сперме.
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Рис. 28. Сперма барана:
А  —  густая; Б  — средней густоты.



в

Рис. 28. Сперма барана (продолжение):
В  — редкая.

Для разбавления используют сперму барана только 
густую, а сперму быка — густую и среднюю.

Сперма хряка и жеребца отличается значительно 
меньшей концентрацией спермиев в 1 мл, поэтому для 
спермы этих животных применяют несколько иные по-| 
нятия густой, средней и редкой спермы.

В густой сперме содержится более 0,21 млрд, спер
миев, в средней — 0,11—0,20 и в редкой — 0,10 млрд, и 
меньше.

Определение концентрации спермиев в счетных ка
мерах. Счетную камеру осторожно протирают спирт-эфи-] 
ром и высушивают (рис. 29). Сетку покрывают шлифо-1 
ванным покровным стеклом, притирают ее к боковым] 
пластинкам до появления радужных колец. Сперму раз
бавляют в смесителях 3%-ным раствором хлористого] 
натрия. В эритроцитарном смесителе разбавляют сперму 
быка в (100 раз) и барана (в 200 раз), в лейкоцитар-| 
ном меланжере — сперму жеребца и хряка (в 20 раз)
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|шг, 30). Для этого сперму точно набирают до метки 
. или 1,0, удаляют ее остатки с кончика ватой и до- 

ир.иот до метки 101 или 11 раствор хлористого натрия. 
| о1щм смесителя зажимают указательным и большим 

I и,цем и, переворачивая несколько раз смеситель, 
иштельно смешивают его содержимое. Затем из капил- 
н1|м смесителя удаляют 2—5 капель содержимого и пое

ного одну каплю осторожно наносят на среднюю 
■I I и тину счетной камеры. При слегка наклонном поло

ми п камеры капля втягивается под стекло и равномер- 
им |1.1спределяется по сетке.

И камере Горяева на средней пластинке нанесены две 
■ ни, поэтому капли смеси пускают под стекло с двух 

и'|1ин. Заряженную камеру кладут на столик микро- 
• *иа и через 2—3 минуты, после оседания спермиев на 

• < ту, проводят подсчет половых клеток. Вначале сетку 
н.!п<ивают при малом увеличении, а затем — при боль- 

... .. (в поле зрения должен поместиться один большой

г И' 29. Счетная камера Го
ряева:

' 1 мд сбоку; Б  — вид сверху; 
Я —сетка.

Рис. 30. Смесители:
1 — для спермы быка и барана (эри
троцитарный); 2  — для спермы же

ребца и хряка (лейкоцитарный).
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10 мм, в другую такую же кювету наливают раствор 
моннокислого натрия. Первую кювету со спермой сто 
в правое гнездо прибора, а вторую — в левое. Опрг 
ление проводят с использованием красного фильтра № 
Шкалу отсчета оптической плотности левого бараГ).> 
ставят на нуль, затем регулятором 1 и 2 (грубой и i 
ной настройки) переводят стрелку гальванометра 
нуль. После этого кювету из правого гнезда выниши I 
и на ее место ставят кювету с раствором лимоннокисл 
го натрия. Поворачивая левый барабан, отклонившую I 
стрелку гальванометра вновь ставят на нуль и на кр< 
ной шкале барабана читают показатель оптической пл( 
ности, а по кривой находят концентрацию спермш 
Каждые 0,05 деления шкалы соответствуют 100 МД 
спермиев в 1 мл неразбавленной спермы.

Определение концентрации спермиев по стандарт< 
(по Г. В. Паршутину и Е. В. Румянцевой). Стандар 
для определения концентрации спермиев в сперме пре 
ставляют собой запаянные пробирки с жидкостью, нм 
тирующей сперму различной концентрации— 10, Л 
100, 200, 300 и 500 млн. в 1 мл для спермы жеребца 
400, 600, 800, 1000, 1200 млн. в 1 мл для спермы бык 
Перед определением сперму быка разбавляют 1:5 1 $ 
ным раствором хлористого натрия, а сперму жеребца 
7%-ным раствором глюкозы в 2 раза.

В пустую пробирку наливают исследуемую сперму 
сравнивают со стандартами. Если по степени прозрю 
ности исследуемая сперма одинакова с цветом контрол» 
ной пробирки, то концентрация ее соответствует кои 
центрации, указанной на стандарте.

Определение концентрации спермиев фотоэлектры 
ческим эритрогемометром. Фотоэлектрический эритрогв! 
мометр (модель 0,65) предназначен для определения кв 
личества эритроцитов и гемоглобина в крови, но его моя 
но использовать для определения концентрации спер 
миев.

Работу на эритрогемометре проводят согласно ни 
струкции, прилагаемой к прибору.

Вначале необходимо вывести градуировочную криву| 
или таблицу, для чего на приборе исследуют 15—25 о» 
разцов спермы быков, баранов или хряков определен 
ной концентрации. Сперму разбавляют 3%-ным растив 
ром хлористого натрия: сперму быка 1:200, барана! 
1 : 400 и хряка — 1:30.

83



I iii определения концентрации спермиев в сперме 
im и штатив ставят обычные сухие пробирки и нуме- 

I их в зависимости от количества производителей, 
и каждую пробирку наливают по 5 мл 3%-ного раст- 

и и \. юристого натрия и 0,1 мл исследуемой спермы. 
«> гмнают пробирки сухими пробками и тщательно сме-

..... Исследования проводят с инфракрасным фильт-
м и кювете «Э». Смесь из пробирки наливают в кюве- 
н . 1.1 пят в прибор, включают его и следят за показа- 

»-nkiи стрелки микроамперметра. Для каждой пробы 
I>м ы, не вынимая кюветы из гнезда, проводят трех- 

t .nine измерение и определяют средний показатель.
! "мцептрацию спермиев вычисляют по градуировоч- 

и кривой или по таблице (табл. 2).
Т а б л и ц а  2

Таблица для определения концентрации спермиев 
с помощью эритрогемометра

11 к 1 кнель 
mi прибора 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66

♦ нигитрация 
b fp M n CII
ШИ/мл)

1,3 1,2 1Д 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

При исследовании используют две кюветы «Э»; пос- 
»► I 1/Кдой пробы кювету промывают дистиллированной 
I" ‘ п и, перевернув ее, ставят на фильтровальную бу
к и  i  у .

Через 3—4 пробы необходимо проверить сохранность 
I» иоровки фильтра.

I I.in определения концентрации спермиев в сперме 
I ' .in х животных необходимо иметь соответствующие 
| ' ' 1уировочную кривую и таблицу.

И последние годы для определения концентрации 
► щ кчi.i используют электронные счетчики.

1пнустимые концентрации спермиев в сперме произ-
•.......лей (млрд, в 1 мл): баран — 2—8; бык — 0,4—
I жеребец — 0,1—0,25; хряк — 0,1—0,5.

Определение резистентности спермиев. Резистент-

tii и. (R), или показатель устойчивости спермиев к раз-
......нмю 1%-ным раствором хлористого натрия, выра-

* ‘ I кц числом миллилитров указанного раствора, кото-

Г

I
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t  а б л и t.

Оценка качества спермы по времени обесцвечивания 
метиленовой синьки

Время обесцвечивания метиленовон 
синьки спермиями (в мин.)

Качество спермы

быка барана

Хорошее
Среднее
Плохое (сперма непригодна

5 -1 0  
11-30 

Более 30

3 - 7  
8—12 

Более 12
для искусственного осемене
ния)

нием формы и величины головки — гигантские, карлик! 
вые, двухголовые, с круглой, грушевидной головы 
и др.; 2) спермин с изменениями формы хвоста. В сперм 
также можно обнаружить спермиев с утолщением в <if 
ласти шейки, тела или хвоста в виде протоплазма т> 
ческой капли (незрелые, молодые спермин).

Материалы и оборудование: обезжиренные предметные стек в 
шлифованные покровные стекла, флаконы, лейкоцитный счет'ни 
95%-ный спирт-ректификат, 1%-ный раствор метиленовой синып 
фуксина или другой краски во флаконе с пипеткой, 1%-ный расти* 
хлористого натрия, дистиллированная вода, фильтровальная 6ywi 
га, кювета со стеклянной подставкой для размещения мазков.

Сперму быка и барана разбавляют в 20—30 раз 1 С 
ным раствором хлористого натрия (во флаконе). II 
предметное стекло наносят каплю спермы и шлифован 
ным стеклом делают тонкий мазок; можно сделать m i. 
зок при наклонном стекании капли по стеклу. Высушен 
ный мазок кладут на стеклянную подставку и увлад 
няют на 1—2 минуты спиртов который затем удалят 
дистиллированной водой. Можно окрашивать мазок б в) 
фиксации спиртом. Мазок покрывают полоской филы 
ровальной бумаги, на которую наливают краску m 
3—5 минут; краску смывают дистиллированной воды 
и высушивают мазок на воздухе.

Для определения процента живых спермиев нанося! 
каплю спермы на предметное стекло и добавляют > 
ней 2—3 капли 5%-ного водного раствора эозина. Быст 
ро перемешивают сперму с краской и делают ровны!
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| Он должен быстро высохнуть на воздухе. Живые 
мин не воспринимают краску, мертвые — окрашива- 

И
' Ь I к и просматривают под микроскопом. В каждом 
■ .рения подсчитывают нормальные и патологиче- 

н in мертвые и живые спермин; рекомендуется под- 
иь не менее 500 спермиев. Для ускорения работы 

■ Mm пользоваться при подсчете лейкоцитным счет- 
| на одной клавише его наклеивают этикетку с

• . и II (нормальные спермин), а на другой — П (па-
I нмчгские спермин); сумма покажет общее количест- 
» и..и читанных спермиев. Затем вычисляют процент
Н ■ дпгических спермиев; он не должен превышатьу ба- 
■iM.i I I, быка— 18, жеребца и хряка — 20.

Определение устойчивости спермиев к заморажива-
........роводится с целью установления пригодности эя-
h ми а к замораживанию его до —196°. Проба основа- 
|н  мм зависимости между устойчивостью спермиев к
• .I ..чу снижению температуры от 40 до 0° и способ-
L  ..... пх переносить глубокое замораживание.

И пипетку набирают 0,25 мл свежеполученной спер- 
|ц, отрывают конец резиновым колпачком и опуска-

I. на 2 минуты в воду со льдом с температурой 0—2°. 
и активность половых клеток в такой сперме будет 
мм,ко 3 баллов, то эякулят пригоден для заморажи-

> ..Hill
1мк же определяют коэффициент устойчивости спер- 

Ьм> и к холодовому удару; для этого вторую оценку ак-
..... и спермиев делят на первую. Пригодной для

|*м..|1лживания является сперма с коэффициентом 
чы ипости не ниже 0,5.
Определение выживаемости спермиев. Подробно 
, вопрос рассматривается в разделе «Биоконтроль 

и м. жителей и определение выживаемости спермиев» 
Ч> 100).

. мерму можно оценивать по активности ферментов (цитохромо- 
>«. , | |  и др.) и интенсивности фруктолиза (индекс фруктолиза).
. .....  пи методы, не нашли применения в практике из-за слож-

... .. длительности их выполнения.

II . основании проведенных исследований составляют 
|я ... 11 v и данные ее сверяют с показателями, установ- 
|. .ИМ1МП для спермы, пригодной для осеменения живбт- 

(тбл. 4).
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Т а б л и и

Показатели спермы, пригодной для осеменения животных

Вид животных
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II
Баран 0 ,8 -2 8 - 1 0 10—40 3—12 2 - 8 И

Бык 3 - 5 8 - 1 0 10—40 5 -3 0 0,4—1,5 II

Жеребец 40—120 5 -1 0 — — 0,1-0,25
Хряк 250—500 5 -1 0 — — 0,1—0,5 20

Петух 0,4—0,9 9—10 10—15 — 3-3 ,5 21!

Гусак 0,75-2,5 9 -1 0 5—10 — 0,4-1,5 211
Индюк 0,2-0,3 8— 10 15—20 1 0 -2 0 4 - 6 20

С А Н И Т А Р Н А Я  О Ц Е Н К А  
Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Х  П Р О Ц Е С С О В  

Н А  С Т А Н Ц И Я Х  И  П У Н К Т А Х  
И С К У С С Т В Е Н Н О Г О  О С Е М Е Н Е Н И Я

Цель занятий. Овладеть методикой бактериоло! и 
ческого исследования спермы, смывов препуция и ни 
струментов, сред для разбавления спермы и воздун 
помещений.

Материалы и оборудование: сперма, смывы препуция и инстря 
ментов, среды для разбавления спермы, питательные среды (МП) 
МПБ, Китта— Тароцци, Булиржа, Литмана, Лен НИВИ, Сабур| 
Чапека, МПА в чашках Петри); термостат; стекла предметные и нф 
кровные; краски бактериологические; микроскопы.

Краткие методические указания. Занятия организуют в лаборв 
тории, клинике и учебном пункте кафедры. Занятия проводят в дм 
приема. Вначале студенты делают смывы с препуция производит!' 
лей и с приборов, инструментов, а затем получают сперму. Прош 
водят посевы спермы и смывов на питательные среды. Для опрш 
деления микробной и грибковой загрязненности воздуха студент! 
ставят открытые чашки Петри с МПА в помещении лабораторн 
манеже, стационаре и учебном пункте. Работа заканчивается пог 
новкой посевов в термостат.

Для второй части занятия заранее готовят посевы из тех 
объектов на разные питательные среды. Студенты определяют изм
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<
■ шитарную оценку технологических процессов на станциях 

•• ''ч  входит:
Пи ледование коли-титра спермы и смывов препуция.
| >мрсделение микробной и грибковой загрязненности спермы

,  ►вуции.
■ ' 'п|1сделение стерильности синтетических сред для разбавле-

) t ■ М< |*М Ы.

I' I ктериологический контроль подготовки приборов и инстру- 
' in получения и введения спермы.

■ 1 'ирсделение микробной и грибковой загрязненности воздуха 
• hub станций и пунктов искусственного осеменения, лабора-
■ ч шока, помещения для производителей.

»•> I |и'Д1л, количество колоний, видовой состав  м икробов й

Получение смыва из препуция. Производителя фик- 
'I и специальном станке. Проводят тщательный 
I препуция и через стерильную резиновую трубку 

,( I Hi стер в его полость вводят стерильным шприцем 
| 1.1 стерильного физиологического раствора. Край 

, пня зажимают рукой и проводят энергичный мас- 
Носле этого насасывают раствор в шприц и выли- 

Ню! и стерильную пробирку.
>liзадика исследования коли-титра (на среде Бу- 
| о Сперму и смыв препуция многократно после- 

» в<|м"1ыю разводят стерильным физиологическим ра
нг ■ | *Iм - 1 :1 ;  1 : 10; 1 : 100; 1 : 1000; 1 : 10000; 1 : 100 000
I ' 1000 000 и из каждого разведения делают высев на 
, ■, Ьулиржа.

11....мы выдерживают в термостате при 37—37,5° и
и|м 1 1 утки проверяют рост. При наличии в сперме или 
м ". бактерий из группы коли изменяется цвет среды, 
I и  ювых трубочках образуется газ. О показателе 

пира судят (до 1 : 1 000 000) по степени разведения 
немого материала и роста микробов в среде.

При хорошем ветеринарно-санитарном состоянии
.... . иий и соблюдении санитарно-гигиенических пра-

))■ I при получении спермы от производителей коли-титр 
* превышает 1 : 1—1 : 10, а коли-титр смывов из пре-
м .... нс должен быть более 1 : 100.

Определение микробной и грибковой загрязненности
....мы и препуция. Для определения количества мик-
ihOihi и сперме и смыве препуция делают посев на МПБ 
> 111 А, а затем подсчитывают количество микробов и 

1 ипот их вид. В зависимости от содержания мик- 
п различают сперму:
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незначительно загрязненную — при содержании в I м
спермы до 0,1 тыс. микробов;

слабо загрязненную — до 2 тыс. микробов в 1 мл; 
средне загрязненную — до 5 тыс. микробов в 1 мл 
сильно загрязненную — более 5 тыс. микробов 

1 мл.
Допускают сперму с содержанием не более 5 тьи 

никробов в 1 мл.
Исследование на наличие синегнойной палочки > 

^аэробной микрофлоры. Для выделения синегнойш 
Салочки сперму и смыв из препуция высевают на MIH 
с добавлением 1—2% сахара (глюкозы или лактозы) t 
Помещают в термостат при температуре 37° на 6—7 о 
ток. Посев проверяют каждые 1—2 дня. При росте си 
вегнойной палочки выделяемый ею пигмент пиоцианю 
состепенно окрашивает среду в зеленовато-голубой цвп 

Для обнаружения анаэробных микробов проводи 
сосев спермы и смывов из препуция в две пробирки с 
средой Китт — Тароцци. Одну из пробирок прогреваю 
)а водяной бане при 80° в течение 20 минут для уничтО 
Кения сопутствующей вегетативной микрофлоры. Зато' 
обе пробирки помещают в термостат при 37° на 10 суток 
При росте микробов учитывают интенсивность его, х» 
Рактер осадка, а также наличие и степень газообра:ю 
сания. Через каждые 3—4 дня, независимо от наличю 
Ни отсутствия признаков роста микробов, делают мя» i 
*и, окрашивают по Граму и микроскопируют.

Исследование спермы и смывов из препуция на на 
Ччие грибов. Посев спермы и смывов проводят ни 
саециальные среды — среду Литмана, ЛенНИВИ, Сл 
буро и Чапека. Среды культивируют в термостате от № 
й 45 дней при температуре 22—37°. Выделенные грибП 
проверяют на патогенность. Быка нельзя использован 
если в сперме и смыве из препуция постоянно выделяю) 
•аюгенные грибы из рода Аспергиллюс, Кандида 
•чхтгеймия.

Определение стерильности синтетических сред дли
Избавления спермы проводят по той же методике, ко 
мрую используют для определения микробной загряз 
Юности спермы.

Бактериологический контроль приборов и инстру. 
Патов, используемых для получения и введения спер
•к. С помощью стерильного физиологического раство 
И делают смывы с подготовленной искусственной ва
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■■•■и, шприца-катетера и влагалищного зеркала (5— 
" м | физраствора). В МПБ и среду Китта — Тарроци 

иг по 0,1 мл смыва. Дальнейшее исследование 
! 'нмцят в таком же порядке, как при определении 
|ни|н>(пюго загрязнения спермы.

Определение микробной и грибковой загрязненности 
■ \ ч .1 лаборатории, манежа и помещения для произ- 

■ милей. В различных участках помещения на рас- 
■ ни им 1,5 м от пола ставят на 5 минут открытые 

и и Петри с МПА. Чашки помещают в термостат и 
• ин'вно определяют количество колоний и видовой 

1 Iи микробов. При росте грибов делают посевы на 
шильные среды для определения вида грибов.

И Л И Я Н И Е  Н А  С П Е Р М И Е В  Ф И З И Ч Е С К И Х  
И  Х И М И Ч Е С К И Х  Ф А К Т О Р О В

Цг н. занятия. Изучить действие на спермиев вне
...... самца некоторых факторов, способных пони-

<. и. выживаемость спермиев или приводить их к ги-
1ми

Мш.риалы и оборудование: исследуемая сперма, микроскоп
• пм|"1м объективов и окуляров, предметные и покровные стекла,

j . i .... in палочка или глазные пипетки, обогревательный столик
В ....... . дистиллированная вода, 3%-ный раствор хлористого
ИН'нн '.'%-ный раствор двууглекислой соды, раствор марганцово- 
Вмн>" калия 1 : 5000, настойка йода, 1%-ный раствор лизола, 70%- 
1*1!» мирт, раствор фурациллина 1:5000, чашка со льдом, горячая 

I'.irn, фильтровальная бумага, полотенца.
I- t> i Iкис методические указания. На двух студентов готовят ра

ки» место с необходимым оборудованием и материалами. Препо- 
<•..• и. объясняет влияние на спермиев физических и химических 
I».,. |".н (осмотическое давление, температура, дезинфицирующие
I,»........ и методику изучения этого действия. Затем студенты са-

......  п.мо проверяют действие того или иного фактора на спер-

(| шиние на спермиев различной температуры. Раз- 
ч - иные капли спермы просматривают под микро-

...... .. и определяют активность спермиев. Затем пред-
II ...  стекло помещают под микроскоп с обогреватель-

< \< тройством, где температура находится на уровне 
р ■ . При рассматривании капли вначале замечается
и ..... не активности спермиев, а затем наступает их
„( и Предметное стекло с другой раздавленной кап- 
,п помещают на 1—2 минуты на лед и, протерев
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Способствует сохранению оболочки спермиев. Лецитин такж< 
пользуется как питательное вещество, что предохраняет расходы 
липоидов спермиев. Желток должен быть ярко-оранжевого щи

Б а к т е р и о с т а т и ч е с к и е  в е щ е с т в а  — пенициллин, < 
томицин и белый стрептоцид — задерживают развитие микр- 
попавших в сперму. В последнее время начали применять с i 
целью специальный препарат спермосан-3.

Все медицинские препараты должны отвечать требованиям Л 
макопеи IX и быть безвредными для спермиев. Хранить их нее 
димо в герметически закрытой темной посуде, в сухом темном м<

Для приготовления сред применяют дистиллированную или 
дистиллированную воду.

Для приготовления м о л о ч н ы х  с р е д  используют свежее 
локо здоровой коровы, а 'д л я  спермы жеребца — молоко кобн 
Можно также применить сухое полужирное молоко.

Среды для спермы быка. Предложено несколько ср«
Глюкозо-желточно-цитратная среда

Вода дистиллированная ..................................................... 100 к '
Глюкоза химическая ч и с та я .............................................. 3,0 i j
Натрий лимоннокислый трехзамещенный, пятиводный . 1,4
Желток куриного яй ц а ........................................................... 20 no

Гли ко ко л о в а я  среда

Вода дистиллированная.....................................................100 м
Г л и к о к о л ............................................................................... 1,11 I
Натрий лимоннокислый.....................................................1,56 -
Желток куриного яй ц а ........................................................... 20 мл

На каждые 100 мл среды добавляют пенициллш 
кристаллического 75—95 тыс. ЕД, стрептомицина сер 
или солянокислого 75—95 тыс. ЕД и белого водорщ 
воримого стрептоцида 0,12 или спермосана-3 250 
300 тыс. ЕД. Сперму хранят при температуре 2—4°.

М олочно-ж елточная среда

Свежее м олоко................................................................100 мл
Желток куриного я й ц а .................................................... 20 мл
Пенициллин........................................................................ 10 тыс. ЕЦ
С трептом ицин ................................................................100 тыс. ЕД
Белый стрептоцид водорастворимый . . . .  375 мг
Можно также использовать м о л о к о  б е з  ж е л т к а .  

М олочная среда из сухо го  м олока

Сухое м о л о к о ........................................................... 10,0 г
Дистиллированная в о д а ...............................................100 мл
Пенициллин...................................................................... 100 тыс. ЕД
С трептом ицин ................................................................100 тыс. ЕД
Белый стрептоцид водорастворимый . . . .  375 мг
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*1. годика приготовления сред. В стерильную колбу
,, и пн.нот необходимое количество глюкозы (сахара 
I . шкокола), лимоннокислого натрия, бактериоста- 
. н\ веществ и добавляют воду (температура ее 

к#. :>0"), размешивают стеклянной палочкой до рас- 
(-МИИ1 компонентов.

ммбнотики можно предварительно растворить до- 
t м пнем дистиллированной воды в те же флаконы, в 

I i.i \ их получают.
I и| приготовления сред с желтком нужно брать 
. I свежего куриного яйца, такой желток хорошо

........ с водой и не дает сгустков. Яйцо обмыва-
- и h i , вытирают салфеткой, а затем обтирают спир- 
1 гампоном. Скорлупу разбивают на две половин- 

и иуратно отделяют желток от белка. Желток пере- 
•и и стерильную чашку Петри, берут двумя пальца- 

I - I оболочку и, легко надавливая, выжимают его в 
■ . Можно желток поместить на стерильную фильт-

* иную бумагу, покатать его на ней, пока не впита-
........ статки белка; сложить концы фильтровальной

им, сдавливая несколько желток, проткнуть его 
.... . стерильным пинцетом и дать желтку вытечь

* I. и у. остатки желтка выдавливают сжатием бумаги 
!*♦• н и м и .  Вес желтка куриного яйца составляет 10—  

Г

f' рсду размешивают, закрывают мензурку салфет- 
| и'in чашкой Петри и ставят в термостат или в каст- 
н" с водой для поддержания в среде температуры

|Для приготовления м о л о ч н ы х  сред берут свежее 
| ., , , ,  добавляют в пего белый стрептоцид и доводят 
пития. Затем молоко охлаждают до 30—35°, фильт- 

через двойной слой стерильной марли и добавля- 
I пенициллин, стрептомицин, желток.
' |"'ду из сухого молока готовят так: сухое молоко 

■ ■ с inоцид помещают в химический стакан, добавля- 
I* тстиллированную воду, тщательно смешивают 
К' шиной палочкой, затем ставят в водяную баню и
......и г до полного растворения сухого молока и белого
•| "нщида. После этого охлаждают до 30—35° и до- 
»'• |mu' пенициллин и стрептомицин.

'll и сохранения спермы быка при комнатной тем- 
ll' nype и глубокого замораживания спермы исполь- 
>•' I специальные среды.



Сред а  для в арьирую щ их температур (Т В 'Г -1 2 )  (д л я  храненач 
спермы при 5—22°)

Вода дистиллированная........................................ 100 мл
Натрий лимоннокислый.............................................. 2,56 г
Лимонная ки сло та .....................................................0,1 »
Глюкоза медицинская.............................................. 0,3 »
Калий хлористы й.....................................................0,04 »
Желток куриных яиц . . . . . 10 мл
Стрептоцид белый растворимый.......................... 0,3 г
Пенициллин ..................................................................  200 тыс. I

В теплую дистиллированную воду добавляют в и 
чале химические компоненты, а после их растворения 
бактериостатические вещества и желток.

Сперму, разбавленную средой ТВТ-12, лучше во 
хранить в запаянных ампулах; степень разбавлен! 
1 : 20—1 : 32, срок хранения не более трех суток.

Сульфат ная среда ( Н С С )  д л я  хр анения спермы при 5—22°

Вода дистиллированная.............................................. 100 мл
Глюкоза медицинская.............................................. 2,3 г
Натрий лимоннокислый.................................................. 1,8 »
Сульфат магния........................................................... 0,34 »
Калий фосфорно-кислый однозамещенный . . . 0,04 »
Натрий двууглекислый.............................................. 0,1 »
Лимонная ки сло та .....................................................0,1 »
Желток куриных я и ц ...................................................10 мл
Стрептоцид белый растворимый.......................... 0,24 г
Пенициллин..................................................................75 тыс. ОД
С трептом ицин........................................................... 75 » »
Витамин В12 ..................................................................  500 мкг
Х елатон .........................................................................0,4 г

Приготовленную НСС-среду подогревают на водям! 
бане при 35°, а затем разбавляют сперму 1:10, 1:1’ 
1 :30 из такого расчета, чтобы в 1 мл разбавлеин 
спермы было 40—50 млн. активных спермиев. Сперм 
разбавленную НСС-средой, лучше хранить в запаянии 
ампулах.

М олочно-фосфатная среда для хранения спермы  бы ка при 10~ II

1. Вода дистиллированная .  90 мл
Сухое м о л о к о ......................................................... 10 г
Сода двууглекислая.............................................1,6 »
Пенициллин, стрептомицин.......................... . 1 0 0  тыс, Г
Белый стрептоцид водорастворимый . . 375 мг

2. Вода дистиллированная......................................  10 мл
Калий фосфорно-кислый однозамещенный . . 0,9 г
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1 | 10 15 минут До разбавления спёрМы к первой
in среды добавляют раствор калия фосфорнокис-

‘ ♦ м

" I щц.ч среда, применяемая при заморао/сивании спермы бы ка

• i.i дистиллированная....................................... 100 мл
iii,гота (сахароза).....................................................11,5 г
I'| iroK куриного я й ц а .............................................. 20 мл

I мщгрин........................................................................ 5 »

• (к- 1ы для спермы барана также различны по со- 
п назначению.

М олочная среда

< hi жсе молоко коровы................................................100 мл
I’ • тюк куриного я й ц а .............................................. 15 »

С ред а  из сухо го  м олока

По.на дистиллированная . . , . . . . 100 »
1 \ юс молоко ............................................................10 г

Глюкозо-желточно-цитратная среда

'to la дистиллированная.............................................. 100 мл
I микоза............................................................................ 0,8 г
11и грим лимоннокислый..................................................2,8 »
Ф I а гок куриного яйца .   20 мл

На 100 мл среды добавляют бактериостатические 
I на — пенициллин 25—50 тыс. ЕД, стрептомицин 

ю тыс. ЕД и белый стрептоцид 0,12; в молочные 
If) III вносят двойную дозу.

Среда д л я  хранения спермы барана при 10 и 15° 
(С . П . Б ел яко в )

■ I шстиллированная 
I *»•кI> hi .
| 11иокислый натрий
i«i I 11‘кислый натрий

1 ...... хлористый
МИ111Ц11ЛЛИН . .

(111 III омицин
)........ стрептоцид .
Ф • 111) к

. 1000 мл

. 8.2 г 

. 28,5 »

. 2,2 »

. 0,35 »

. 700 тыс. ЕД 

. 700 » »

. 2 г

. 90 мл

0 Iм растворения стрептоцида воду нагревают до 90°. 
jl.il с охлаждения в ней растворяют все остальные 
t  .......с 11ты и проводят насыщение углекислотой из
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баллона в течение 15 минут. Разбавитель хранят в ф 
конах в темном месте. Перед разбавлением сперм! 
среду добавляют желток.

Среды для спермы жеребца. В настоящее время 
пользуют три среды.

Глю козо-ж елт очная среда

Вода дисти лли рован н ая........................................100 мл
Глюкоза медицинская.............................................. 7 г
Желток куриных я и ц .............................................. 0,8 мл

М олочно-ж елточная среда

М о л о к о ........................................................................ 100 мл
Желток куриных я и ц .............................................. 20 »

Лактозо-желточная среда

Вода д и сти лли рован н ая ........................................100 мл
Л а к т о з а .........................................................................11 г
Желток куриных я и ц .............................................. 0,8 мл

Среды для спермы хряка. Наиболее пригодны л 
разбавления спермы четыре среды.
Глюкозо-хелато-цитратно-сульфатная среда ( Г Х Ц С )  для храм»  

спермы  х р я к а  при 16—20°

Глюкоза медицинская.......................... ......
Хелатон (трилон Б) .....................................................
Натрий лимоннокислый 5,5% водный трехзаме-

щенный ..................................................................
Аммоний сернокислый..............................................
Натрий двууглекислый................................. ......  .
Вода дистиллированная ..............................................
Спермосан-3..................................................................

40 г 
2,6 »

3.8 »
1.8 »
0,5 »
1000 мл 
250—300 тыс, I

Гмокозо-желточно-цитратная среда д л я  хранения спермы при :

Вода дистиллированная .
Глю коза..........................
Натрий лимоннокислый . 
Пенициллин . . . .
Стрептомицин .

Желток куриного яйца .

100 мл
50 г
5 »

500 тыс. 1 I 
500 » 
30—40 мл

Для приготовления ГХЦС наливают в чистую хим> 
ческую колбу дистиллированную воду и добавляют ж 
компоненты, за исключением спермосана-3. Пригон» 
ленную среду кипятят в водяной бане 5—10 мину
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mi дают до 40—45° и добавляют спермосан-3. При 
" "димости хранения спермы при более низкой тем
пуре (но не ниже 8°) к среде добавляют 3—4% 
п  н куриных яиц (ГХЦСЖ). Сперму разбавляют 

(•Hi или ГХЦСЖ средой в разведениях от 1 : 1 до 1 : 5.
Мри фракционном методе осеменения свиней приме- 

< I среды-заполнители, предложенные А. В. Кдасниц-
|*М

Глю ко зо -со л ево й  заполнитель

Ни«п дистиллированная . . . . .
I и ' 'К о з а ................................................................

■ ристый н атр и й .................................
С олево й заполнитель

ИндН дистиллированная..........................
■ пристый н ат р и й .................................

. 1000 мл 

. 30 г

. 4,5 »

. 1000 мл 

. 9 г

Ми,кио для разбавления спермы применять свежее
I  м ж о ,

1 реды А. В. Квасницкого и молоко перед употребле- 
| нужно довести до кипения, а затем охладить

. ИГ*.
< м-пень разбавления спермы зависит от вида живот- 

и качества спермы. Сперму барана разбавляют в 
1 I раза; быка — в 10—15 раз, а иногда до 50 раз; же- 

щ в 3—5 раз и хряка — в 2—6 раз. В 1 мл разбав- 
|-| '"n't спермы должно быть 25—50 млн. активных спер-
..... При разбавлении спермы необходимо учитывать
| ' скпость температурного шока спермиев, поэтому
■ рки, в которые наливают сперму, и среда должны 
!*» и. температуру 25—30° (их держат в термостате или 
► и |рюле с теплой водой). Сперму барана обычно раз- 
« in in г в спермоприемнике. Можно также применять 

<>■ 'ильные смесители. Чтобы разбавить сперму, к ней
...... . при круговых движениях мензурки добав-

| среду. После разбавления сперму проверяют на 
• и и Iк >сть спермиев и разливают в стерильную стеклян- 

или пластмассовую посуду различного объема в за- 
'I тети от вида животного. Сперму быка разливают 

I и к о н ы  из-под инсулина и пенициллина (5 мл и 10—  
ft м) и закрывают специальными резиновыми пробка- 

|'окно сперму разливать в стеклянные и полиэтиле- 
"н тмпулы. Разливают сперму в ампулы пастеров- 

II пипетками или специальным аппаратом (закуум- 
шнтель) (рис. 32).
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Рис. 32. Вакуум-наполнитель 
для расфасовки спермы в ам

пулы.

или в стеклянные 
ницкого.

Сперму барана раз > 
ют в маленькие флш 
(из-под инсулина). Г1|п 
удерживают в флаконам 
зинками, вырезанными 
старых камер искусствен 
вагин. На этих резинки\ 
шут кличку производите 1 
дату получения спер 
Можно на флаконы нам 
вать с такими же надпип 
бумажные этикетки.

Сперму жеребца сохрн 
ют в специальных амиу 
И. Растяпина или в 101) 
стеклянных баночках с и 
тертыми крышками.

Сперму хряка разлшы 
в стандартные полиэтид! 
вые или стеклянные бум 
ки емкостью 150—250 

прибора А. В. К"ампулы

БИОКОНТРОЛЬ СРЕД И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВЫЖИВАЕМОСТИ СПЕРМИЕВ

Качество сред определяют не только по тому, скол! 
ко часов сохраняют подвижность спермин в разбавлепм 
сперме, но главным образом по времени, которое они k | 
гут жить при разных степенях разбавления по cpaiu | 
нию с неразбавленной спермой.

Поэтому каждая среда должна быть проверена > 1 
сперме каждого производителя, при этом определи! I 
выживаемость спермиев при разных степенях разбана | 
ния спермы, а следовательно, наиболее приемлемую о 
пень разбавления спермы того или иного животши 
Чтобы определить пригодность среды для спермы (и 
ка и барана, а также установить продолжительность |и 
живаемости спермиев, сперму разбавляют и 2 раза в до 
определяют активность спермиев. Для этого использун 
маленькие флаконы. В каждый флакон наливают i 
0,5 или 1 мл среды, в первый флакон добавляют О
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I | мл свежеполученной спермы, перемешивают; 
ЙН4 ftcрут из него 0,5 или 1 мл содержимого и перено- 
* н следующий флакон и т. д. Таким образом, получа- 

нетление спермы в 2, 4, 8, 16, 32 и 64 раза; в ка- 
I н. контроля служит неразбавленная сперма. После 
Иймплепия спермы проверяют активность спермиев и 
рЛн|1М1 ставят в термос со льдом. Результаты провер- 
I мгрмм па активность спермиев записывают (табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Образец записи результатов исследования

Активность спермиев по ДНЯМ
И ни ш. разбавления 

(Псрмы 2 3 4

9 9 8 7 7 6 G 5 5 4
f 1 9 9 8 7 7 6 6 5 4 4
К д,
1|н* iAii пленная
Р

8 7 5 5 3 3 2 2 1 1

[ Ни основании полученных данных можно опреде- 
|г  I chi высшую степень разбавления спермы быка или 
ч им при этом надо учитывать, что сперма этих жи- 
>нн,|s может быть применена при активности не менее 
Лилов. Такое исследование спермы проводят перио-
....... (1 раз в 3 месяца или чаще в случае понижения
и» ютворяемости маток или при использовании новой

.....  компонентов среды). Можно одновременно на
Iт'.м одного производителя провести биоконтроль 2— 
I" I, пользуясь при этом разным температурным режи- 

|н и твисимости от состава среды. Кроме того, реко- 
m iyют периодически оставлять на станции 2—Змлраз- 
|>> нчпюй спермы и проверять ее на активность сперми- 
I нм раза в день; с этой же целью можно проверять 
К ниппель-спермиев в сперме, привезенной с пункта 
|и и истечения срока хранения спермы.

Определение абсолютного показателя живучести 
|и рмиев б ы к а  и б а р а н а .  Для этого берут 11 про- 
1ч "| по 2 мл и нумеруют их. В 10 пробирок, начиная 
|- п юрой, наливают по 0,5 мл среды. Затем в первую и 
I р-.ю пробирки добавляют по 0,5 мл свежеполученной
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спермы. После перемешивания спермы с разбавим 
0,5 мл смеси из второй пробирки переносят в третью 
нее столько же — в четвертую и т. д. Из последней i 
бирки 0,5 мл разбавленной спермы выливают. Нг| 
бавленная сперма в первой пробирке будет служ 
контролем.

После проверки активности спермиев пробирки t 
вят в термос со льдом. Ежедневно сперму проверякм 
активность спермиев при 40°; эти исследования пршю 
до тех пор, пока спермин не прекратят движения во и 
пробирках.

Для вычисления абсолютного показатели живуч< 
спермиев используют формулу:

S = a t ,
где S  — абсолютный показатель живучести спермиси 

а — активность в баллах;
t — показатель времени, вычисляемый по форм\

/ —  Т п  +  1 ~  Т п - \

2

где Тп + 1 — время в часах от начала опыта до послед 
ющего определения активности спермисп 

Тп - 1 — время предыдущего определения.
Абсолютный показатель живучести спермиев бьп 

барана должен быть не ниже 120.
На основании ежедневно проводимого исследов;п" 

спермы можно определить показатель живучести сперм 
ев по более простой формуле:

П  —  (а о ~  а \)Л-(аа —  а 2) +  ---(Др~ а п)
п 1+2 +  ...П

где Пп — живучесть спермиев за п дней хранена 
а0 — начальная активность спермиев; 

а1( а2... ап— активность спермиев после 1, 2 ... п сук 
хранения; в знаменателе суммируется i 
личество суток хранения спермы по мр 
мени определения активности сперми'-

Живучесть спермиев считается хорошей, если в 1 

чение всего срока хранения в среднем за сутки актШ 
ность спермиев снижается не более чем на 0,6 балл! 
удовлетворительной — от 0,61 до 0,9 балла и плохом* 
более 0,9 балла.
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!• н м е р:

s . * и инвентарный 
М быка

Начальнаяактивностьспермиев

Сроки хранения (дни)
1 2 3 - 4 5

активность спермиев (баллы)

|мм 2120 9 9 8 7 6 6
1 8 8 7 6 6 5
,м 21X13 8 7 6 5 4 4

.........  по формуле, определяем активность спермиев быка
цини:

(9—9)+(9—8)+(9 -  7) +  (9 -  6 )+ (9 -6 )
1 + 2 + 3 + 4 + 5

0 + 1 + 2 + 3 + 3  9
= -------- гг ------- =  т т  =  0,6 балла.15 15

А.....июсть спермиев быка Бурана:
(8 — 8) + (8 — 7) + (8 — 6)+(8 -  6)+(8 

1 —2—(-3—)-4-(—5
g

=  —  =  0,5 балла.
15

5)

Пь ==

А.-нтиость спермиев быка Нептуна:

(8—7 ) + ( 8 - 6 ) + ( 8  - 5 ) + ( 8 - 4 )  + (8 -4 ) 
1-f 2 + 3 + 4 + 5  

1Н-2+3+4+4 14
15 _  15 :

0,93 балла.

I * ч гого подсчета можно сделать заключение, что спермин 
I \Мишина и Бурана обладают хорошей активностью (0,6 и 
Bt'Hii), а спермин быка Нептуна имеют плохую активность —
ЛйЛЛй.

ini определения выживаемости спермиев ж е р е б -  
ршбавляют сперму 1 :4  глюкозо-желточной средой,

| " hi Iю т в две пробирки, которые закрывают корко- 
ot пробками. Пробирки помещают в термос со льдом 
1 |>и 1.1 в день сперму из каждой пробирки проверяют 

плавность спермиев (вторая служит контролем).
..... исследований записывают и вычисляют про-

р > и I глмюсть выживаемости спермиев в часах.
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ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА СПЕРМ1

Цель занятия. Ознакомиться с основными мет ; 
ми хранения спермы.

Материалы и оборудование: разбавленная сперма быка, Гм, I 
и жеребца, расфасованная по флаконам, ампулам или байт 
свежеполученная и разбавленная сперма хряка; микроскоп i • { 
мостатным устройством; предметные покровные стекла, стеклю | 
палочки; 2 ,8 %-ный раствор лимоннокислого натрия; химию | 
термометр; вата; лактозная среда, глициновый буфер; пит ] 
стеклянные и пластмассовые ампулы, штатив для них, пласт I 
совый шприц с инъекционными иглами; пластина из фторошт 
соломинки пластмассовые, марлевые мешочки, газовая паяЛ1 I 
лампа; термосы пищевые широкогорлые разного объема, тс| I 
В Н И И К , термос У кр Н И И Ж , универсальный термос-npi I 
А. В. Квасницкого; рукавицы, защитные очки, сосуд Дьюара с я 
ким азотом, сосуды «Харьков-15» для хранения заморожм 
спермы.

Краткие методические указания. Из расчета на каждых i I 
студентов готовят рабочее место с материалами и оборудован I 
необходимым для выполнения задания по освоению метода К| 
косрочного хранения спермы быка, барана, хряка и жеребш I 
длительного хранения спермы быка. После объяснения пренн I 
вателем сущности этих методов студенты самостоятельно npouu I 
все приемы по хранению спермы указанных животных при пли I 
вых температурах. Выполнение задания заканчивается упакот I 
ампул или флаконов в термос, а затем проверкой на актипн" I 
спермиев спермы, сохраняемой в течение 1 —3 суток.

Для проведения замораживания спермы быка до —196° и I 
вят общий стол с необходимым оборудованием. Рекомендуется ч 
спермы подготовить к замораживанию заранее, т. е. провести i> I 
кратное разбавление и эквилибрацию ее при 2—3°, часть спей 
разбавить лактозной средой и выдержать при 2—3° 5—6 часов; • 
сперму студенты замораживают. Под руководством преподавай 
студенты проводят быстрое и медленное замораживание сп<'|Ш 
с помощью жидкого азота. Преподаватель демонстрирует сту.о 
там оборудование для глубокого замораживания спермы — cm 
«Харьков-15», хранилище для замороженной спермы, устаны 
для программного замораживания, танк для перевозки жид»' 
азота. В конце занятия проверяют замороженную сперму на акт» 
ность спермиев.

Хранение спермы быка. Краткосрочное хранение lit 
температуре тающего льда (2—3°) является в на сто» 
щее время основным методом сохранения спермы быю 
позволяющим хранить сперму в течение 2—3 дней. Ф.i 
коны и ампулы с разбавленной спермой помещаю! 
водонепроницаемые полиэтиленовые мешочки; при это 
ампулы и флаконы должны иметь термоизоляциоинут 
обертку в виде ватно-марлевого слоя в 1—2 см или m 
ролонового амортизатора.
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I iii перевозки спермы быка используют пищевые
..... гордые термосы емкостью 2—3 и 6 л и пенопла-
111 термосы ВИЖ- На дно термоса кладут слой се- 
| | 11л, затем слой чистых кусочков льда, устанав-

...  флаконы или ампулы в полиэтиленовых мешоч-
и покрывают кусочками льда. Таким образом, фла- 

N или ампулы со спермой находятся между двумя 
и hi льда, что обеспечивает температуру 2—3°.
И'нопластовый двухстенный термос ВИЖ круглой 

нидратной формы, размером 35X25 см. Внутрь 
и о вложен металлический цилиндр; в него кладут 

I'. дне цилиндра имеется углубление для метал- 
• гон коробки. В металлическую коробку уклады- 

и флаконы или ампулы, ставят ее в центре дна тер- 
. п покрывают цилиндром со льдом. Термос плот- 
I ндшвают крышкой с замками. После упаковки 

.1 и .1 студенты измеряют температуру в нем на раз- 
I чубине.

II I отправляемую сперму готовят ордер в трех эк- 
и трах; один из них остается на станции, а два за- 
и и и | гея техником-осеменатором по мере осеменения 
• щ привезенной спермой и затем один возвращают 
11 tin 1,ию (приложение 1).
Врмосы перевозят на пункты любым видом транс- 
I. I автомашиной, мотоциклом, велосипедом, рей- 
н I автобусом, по железной дороге; при этом следует 
«I ив сильного встряхивания термосов и охлаждения, 
и и мпературе окружающего воздуха ниже —5° ре- 
1, 1г1уют термосы перевозить в ватных чехлах.
|l I пунктах сперму хранят в пищевых однолитровых 

л\; по мере таяния льда воду сливают и попол- 
и п'рмос льдом. Сперму хранят также в быто- 
I , *лодильниках; температура в них должна быть 
I
I - рапяемую сперму проверяют па активность спер-
.....ред каждым осеменением коров; для этого раз-

н■иную каплю спермы исследуют под микроскопом
...........зованием столика Морозова. Применяют для
ипгпия коров сперму с оценкой не ниже 7 баллов 
\ п е н и е  спермы быка при 5—22°. Для сохранения 
|, 1.1 при указанной температуре ее разбавляют сле-
.....  in средами: бикарбонатно-фосфатной, ТВТ, НСС
и и Iлочно-фосфатной средой. После проверки на 

11< ить спермиев разбавленную сперму разливают
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в стеклянные или полиэтиленовые ампулы в дозе, 
обходимой для осеменения одной коровы.

Перевозят и хранят ампулы или флаконы в ко| 
ках в теплоизолирующем материале (вата, пеной,i 
и др.). При температуре 5—22° сперму быка сохраи 
до трех суток. Перед использованием ее проверяю! 
активность спермиев при 40°; на предметное стекло 
носят каплю спермы и рядом с ней каплю 2,8%-И 
раствора лимоннокислого натрия, обе капли покрыи 
покровным стеклом и просматривают в месте слию | 
двух капель.

Глубокое замораживание спермы быка. В настою ; 
время сперму быка замораживают при темпераi 
— 196°, т. е. жидким азотом. Проводят заморажими 
медленным или трехступенчатым, и быстрым метол

При медленном, трехступенчатом способе замори 
вание спермы проводят в таком порядке:

1. После оценки свежеполученную сперму ранг 
ляют глюкозо-желточно-цитратной. средой 1 :5 
охлаждают до 2—3° в течение 3—4 часов.

2. Второе разбавление проводят глицериновым * 
фером 1 : 1 (вода дистиллированная 100 мл, глюк 
3 г, натрий лимоннокислый 1,4 г, желток куриного и 
20 мл и глицерин 16 мл), охлажденным до 2—3°.

3. Разбавленную сперму разливают в однора.т 
стеклянные или пластмассовые ампулы или пробп|" 
стеклянные ампулы запаивают на газовой горелш 
пластмассовые — горячим предметом. На ампул;и 
пробирках специальной маркировочной машиной п.и 
сят кличку и породу производителя, дату получ*1 
спермы. Можно пластмассовые ампулы и пробит 
окрашивать в разные цвета.

4. Эквилибрация спермы с глицерином на льду и > 
чение 6—12 часов.

5. Замораживание спермы с помощью специали»! 
азотно-холодильной камеры (АХК-4) для программни) 
замораживания спермы (рис. 33). Для этого амт 
со спермой укладывают в специальные канистры, 
горые подвешивают в холодильную камеру. Замор;in 
вание проводят в три интервала:

1) температура от 0 до —20, скорость охлажд<’*( 
0—1 град/мин;

2) температура от —10° до —60°, скорость охл» 
дения 0,8 град/мин;
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I температура от —40°
НО", скорость охлажде- 

10 град/мин. В треть- 
иервале сперма охлаж- 
и до —130°.

Висле замораживания 
| i.i переносят в канист- 

' ж помещают в марле- 
мсщочки. На станциях 

• ■ |"'л<енную сперму хра- 
•> н стационарном храни- 

\(!ЖА, а на пунктах — 
ыллических вакуумных 

■ 1 | s (сосуды Дьюара 
! ' ■ «Харьков-5», АТ-4

Рис. 33. Азотнохолодильная ка 
мера (АХК-4) для програм 
много замораживания спермы.) (рис. 34).

1 *■ М1мсндуется после за- 
1 ипания проверить активность спермиев в 2—3 ам-

И * Ц ,

; in размораживания спермы ампулу помещают в 
\н> баню при температуре 38—40° на 45—50 се- 

‘ < и hi погружают в воду температуры 70° и быстро

Рис. 34. Сосуд Дьюара «Харьков-5»:
внешний вид и схема.
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вынимают, затем на шейке ампулы делают надрез 
пильником и отбивают конец ампулы. Покачиваш 
ампулы смешивают сперму и набирают в пипетку. Ь 
лю ее наносят на предметное стекло рядом с кап 
2,8%-ного раствора лимоннокислого натрия и покры 
ют покровным стеклом. Просматривают спермин на 
сте слияния этих двух капель; оценку проводят - 
40°. Допускают для хранения сперму с оценкой не нм 
4 баллов.

В последние годы метод медленного замораживы 
спермы быков заменяется б ы с т р ы м и  ме т о д а '  
о х л а ж д е н и я  с п е р м ы  в ж и д к о м  а з о т е .  II 
этом методе замораживания лучше сохраняется улы] 
структура спермиев, что дает возможность получить <• 
лее высокую их активность (4—6 баллов) и оплодон 
ряемость; этот метод не требует дорогих установок 
выполняется в значительно короткий срок. Быстрым и 
тодом замораживают малые дозы спермы с минимал 
ным содержанием глицерина (2—3%) и малой степса» 
разбавления. При замораживании малых объемов пи 
ма равномерно (в течение 2—3 минут) промерзай 
переходом из жидкой фазы в стадию «витрифш 
ции».

Для быстрого замораживания сперму разбавлш 
однократно лактозной средой из такого расчета, что» 
в одной дозе замороженной спермы было не - мен 
50 млн. активных спермиев; температура среды I1 
Разбавленную сперму в течение 5—6 часов охлаждт 
до 2-4°.

Быстрое замораживание спермы можно проводи 
несколькими способами.

З а м о р а ж и в а н и е  в с т е к л я н н ы х  а м п у л  и 
п л а с т м а с с о в ы х  п р о б и р к а х  и а м п у л а х .  II| 
бирки или ампулы с подготовленной спермой размет 
ют на охлажденном металлическом сите и погружн* 
непосредственно в жидкий азот на 10—15 секунд, а к 
тем выдерживают над жидким азотом на высоте 1—2i 
в течение 2 минут. Можно ампулы и пробирки толы 
выдерживать над жидким азотом, но при этом замор 
живание проходит в течение 4—5 минут и несколы 
снижается процент активных спермиев (на 5—10%

После замораживания ампулы и пробирки ссыппи 
в марлевые мешки, которые помещают в хранилище ил 
сосуды с жидким азотом.
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i и мо р а ж и в а ниё  в п о л и с т е р о л о в ы х  c o 
in мимиках ( п а й е л  а х) и ли к а п и л л я р а х. Со-
i ....... имеют длину 140 мм, внутренний диаметр 2 мм

чиружный — 5 мм. Предварительно соломинки марки- 
k)(| I II один конец запаивают тонкой пленкой. Сперму 
м Д м овивают в стерильных условиях. Пачку капил- 
■ с м (100—300 штук, в зависимости от объема спермы 
■ 'И производителя) открытыми концами ставят в 
и in иную плоскодонную чашку со спермой и помеща- 

. ,, .шаэростат. Из соломинок откачивают воздух с 
и .iiii.io насоса до остаточного давления около 1 мм

«. ... о столба, а затем, впуская в аппарат воздух,
мни ши ют капилляры спермой (доза 0,4 мл). Так как 
| |  ..том закупоренном конце сперма не вытекает из 

и : щра, то второй конец оставляют открытым. Ка- 
» . I 1111в помещают в металлическую корзинку и посте- 

• охлаждают до 2° (5—6 часов). После этого кор- 
* I . капиллярами опускают в широкогорлый сосуд 
Nit. i|i;i с жидким азотом; при этом жидкий азот вски- 

<. м холодные пары газа охлаждают капилляры (в 
1 «пни' 3 минут до минус 80—100°). Капилляры в вер- 

и н о м  положении переносят в марлевые мешочки 
и. и щают в хранилища или сосуды с жидким азотом. 

| ш размораживания спермы ампулы, пробирки и 
| шры (в полиэтиленовых конвертах) погружают в 

к . . температурой 70° и быстро вынимают. Просмат-
.......и сперму в раздавленной капле с 2,8%-пым рас-
I* о.Iм лимоннокислого натрия при 40°.

1. 1,1 с т р о е  з а м о р а ж и в а н и е  с п е р м ы  в гр а - 
) | Для замораживания спермы в гранулах необ-
I и. иметь пластину из фторопласта с лунками, в 

,.| | помещается 0,5 мл разбавленной спермы. Для 
.ь щипания спермы используют 2-миллиметровые 

» . I массовые шприцы с иглами для взятия крови.
II истину охлаждают над парами жидкого азота и в 
, . и лупку капают 0,2 мл подготовленной спермы, 
и, шму выдерживают над парами жидкого азота 2—
.   гы, а затем на несколько секунд опускают в

ни ми азот. После этого гранулы спермы переносят в 
рн|. и cue мешочки, которые опускают в хранилище или 

| I жидким азотом. Активность спермиев в грану- 
н| и теряют путем размораживания ее в капле 2,8%- 

и раствора лимоннокислого натрия (40°) и просмот- 
I г . давленной капли.
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Можно также получать о б л и ц о в а н н ы е  трап 
л ы. Для этого подготовленную сперму разливают а 
паенные с одного конца стерильные тонкостенные i 
бочки из полиэтиленовой пленки и запаивают вто| 
конец трубочки. Наполненные спермой трубочки т  ; 
жимают в специальном формирующем устройстве 
участки объемом по 0,2 мл. Затем сперму заморажш 
ют над парами жидкого азота в течение 3 минут. D 
зультате получают облицованные в полимерную плен 
гранулы в виде карамелек.

При работе с жидким азотом необходимо соблют 
осторожность, чтобы не обморозиться (работать в 
щитных очках и рукавицах).

На станции и пункты жидкий азот доставляют в о 
циальных транспортных резервуарах для жидкого а.нм j 
(кислорода) — ТРЖК-4. Заправляют сосуды Дьюи 
жидким азотом периодически, через каждые 2—3 и 
дели.

Метод глубокого замораживания спермы бар.'н 
хряка и жеребца находится в стадии разработки.

Хранение спермы барана. Краткосрочное хранп 
спермы барана при 2° является основным методом хр I 
нения спермы в течение двух дней. Разбавленную cm I 
му разливают в ампулы или маленькие флаконы, а > I 
тем закладывают в пищевой широкогорлый термос t 
льдом.

Условия хранения спермы барана такие же, как 
при хранении спермы быка.

Хранение спермы барана при 10—15°. Сперму б;ц 
на разбавляют средой С. П. Белякова. После провс|а 
на активность спермиев разбавленную сперму разлап 
ют в ампулы или флаконы; хранят их в картонных I 
робках в течение 3—4 дней. Перед осеменением от 
проверяют сперму на активность спермиев при 40°; дл* 
осеменения овец применяют сперму с оценкой не ник 
7 баллов.

Хранение спермы жеребца. Сперму жеребца сохр 
няют при температуре 2—3° до суток. Разбавлена^ 
сперму разливают в ампулы И. Растяпина по 30 
или в 100-миллилитровые баночки. Для этого на узки 
конец ампулы надевают резиновый колпачок и налай 
ют в нее сперму из мензурки; ампулу закрывают ко| 
ковой пробкой, которую удерживают резиновым кап 
цом от камеры для искусственных вагин. В баночк
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п it ют сперму, закрывают крышкой, которую закреп- 
jfen резиновым кольцом. Ампулы и баночки помеща- 
li II мешочек из марли в два слоя, что обеспечивает 

in иное охлаждение спермы. Для хранения и пере- 
1(,н спермы жеребца ВНИИК предложил специаль- 

п'рмос (1952 г.) Он представляет собой фанерный
.......ппый ящик-чемодан с ручкой. В него вставля-

I гпллический бачок с тремя гнездами; в боковые 
м  кладут лед (2,5 кг), а в среднее — ампулы или 

и, nut в мешочке.
| I пунктах сперму проверяют на активность спер-

f iipn 40°; для осеменения кобыл допускается спер- 
, щепкой не ниже 4 баллов.

Хранение спермы хряка. При хранении спермы хря-

I необходимо учитывать время от момента взятия 
о,| до ее использования. Если перевозят сперму в 

и Iлх фермы, то ее не разбавляют; переносят летом 
mil в специальных термосах-приборах, в обогре- 

и ные колонки которых наливают горячую воду и 
Ini 1111 закутывают их. Доставленная таким образом 
|ц, ,о.тленная сперма должна быть использована не 
14*1114' 2—3 часов после получения.

I in хранения спермы в течение 1—2 суток при тем- 
iiimvpc 12—15° ее насыщают 10—15 минут СОг, пред- 
, 111 пню добавив на каждый 1 мл спермы по 250 ЕД 
, ннпллина и стрептомицина. Сперму хряка можно 
,1ШТ1. при 2—3° в течение двух суток; предварительно 
I.му разбавляют глюкозо-желточно-цитратным раз-

.....  нем, разливают по 250-миллилитровым бутыл-
)iii бутылки помещают в двухслойный ватно-мар- 

ш мешочек, а затем в термос со льдом; для того 
м нлтпо-марлевый мешочек не промок, лед кладут 

и,  hi  п  иленовые мешочки. Перед осеменением свиио- 
I , ,, сперму проверяют на активность спермиев при 
» ишускается к использованию сперма с оценкой не 
|ф. I баллов.

\/чтение спермы хряка в глюкозо-хелато-цитратно- 
,1 ,|/п/7'«ой среде при 16—20°. Разбавленную сперму 

цчиилют в стеклянные ампулы или полиэтиленовые 
|,,н,|Ц1Ы, плотно закрывают целлофаном или перга- 
, .... ft бумагой при помощи резинового кольца, изго
ни, иного из камеры для искусственных вагин. Ампулы 
1„ iji I л коны со спермой перевозят в термосах без льда. 
( ,, поставке на пункт с флаконов или ампул снимают
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резиновые кольца и хранят сперму негерметически 
крытой.

Для проверки активности спермиев пеобхо/i 
иметь подщелоченный глюкозо-солевой раствор:

дистиллированная в о д а ...................................100 мл
хлористый н а т р и й .................................  450 мг
г л ю к о за ..................................................... 3 г
двууглекислая с о д а .................................  50—70 мг

На предметное стекло наносят каплю спермы и 5 > 
пель этого раствора, покрывают покровным стеклом 
к одному краю его добавляют еще 5—10 капель р 
твора. Каплю просматривают под микроскопом.

ОСЕМЕНЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

ОСЕМЕНЕНИЕ КОРОВ

Цель занятий. Освоить практические приемы и но о 
ки существующих способов искусственного осеменен» 
коров.

Объекты исследования и оборудование: микроскопы, п|н
метные и покровные стекла, термостаты, обогревательные столп» 
стеклянные палочки, термос со спермой, анатомические пинии 
металлические штативы для инструментов, стеклянные шприц» 
катетеры, влагалищные зеркала, комплекты для мано-цервикц 
ного и осеменения коров с ректальной фиксацией шейки матки, ц 
баночки с притертой пробкой для 1%-ного раствора бикарбош 
натрия и одна для 70%-ного спирта-ректификата, ватные тампон 
пропитанные спиртом (96%), стерильные марлевые салфетки, cil»i 
товки, полотенце, вата, сливные чашки, электроплитки, кру*> 
Эсмарха, теплая вода, мыло, ведра; коровы в охоте.

Краткие методические указания. Занятия проводятся в учсйи 
опытном пункте кафедры или в учебном хозяйстве. Группу стул* 
тов распределяют на подгруппы (по • 4 человека). Выделяют | 
числу подгрупп рабочие места со всем необходимым оборудован!!'
для осеменения коров. В каждой подгруппе для каждого стул...
устанавливают определенную последовательность выполнения pnft 
ты: двое студентов диагностируют феномены стадии возбужден! 
полового цикла, фиксируют и подготавливают корову к осеменены 
двое других оценивают сперму, готовят инструменты и провод) 
осеменение коровы. Затем студенты меняют свои функции. 11|>* 
тические занятия по данной теме проводят несколько раз. Пои 
му рекомендуется сперва хорошо освоить приемы подготовки п I 
галищного зеркала, шприца-катетера и наполнения последнего см*| 
мой. Практические навыки по введению зеркала во влагалищ 
катетера и канал шейки матки и выведению их отрабатывают пн 
чале на свежих половых органах или учебных вагинах. Затем ост* 
вают практические приемы осеменения коров с применением i«
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»минного зеркала и после этого — все другие способы введения 
и |ни14. Работу по осеменению коров студент должен проводить в 
« >iмольной одежде: резиновых сапогах, фартуке, нарукавнике и 

1 и юм белом халате. Руки до и после осеменения каждой коро- 
*** необходимо тщательно мыть теплой водой с мылом, щеткой и 

пивать спиртовыми тампонами.

• роки осеменения после родов. При условии полно- 
h i  иного кормления и хорошего содержания коров как 

и'гний, так и в зимний периоды инволюция половых 
м||I л нов заканчивается не позднее трех недель после 
fin mu. К этому времени послеродовые выделения пол- 

. м.к) прекращаются, в яичниках обнаруживаются 
• I |иIм 1 о выраженные зреющие фолликулы, что и обус-
... ливает проявление полноценной стадии возбуждения
ни итого цикла. Организация осеменения коров в пер
ин месяц после родов является важным мероприятием 

ц|" Iупреждения бесплодия, повышения продуктивности 
♦ниииных, получения крепкого приплода. Оплодотворе- 
MI и этот срок укрепляет организм животного, пред- 
пчппцая его от чрезмерного лактационного напряже- 
"ч и дает возможность ежегодно получать от 100 ко- 

г"|| до 115—120 телят, а от одной коровы за 5 лет
<1 1ГЛНТ.

Время и кратность осеменения коров в период ста
щи возбуждения полового цикла. Половая охота у ко- 
г"н всегда наступает позднее течки и не всегда совпа- 
| и г во времени с половым возбуждением. Поэтому 

•н чтение коров только на основании учета призна- 
*1 п гички и полового возбуждения малоэффективно, так 
ню и это время слизь бывает вязкая, моторика матки 
■■ 1111. г жена слабо и введенные спермин быстро погиба- 

| Полее точный признак готовности коровы к оплодо-
- и !||Н1шю -— наличие’ половой охоты, которую легко вы-

III г пробником.
При установлении охоты пробником корову нужно 
чинить немедленно и однократно. В данном случае 

п>\г.ратное осеменение излишне, так как оно не повы-
......  оплодотворяемости коров. При отсутствии проб-
"11 л коров следует осеменять согласно инструкции два 

ю н  интервалом 10— 12 часов.
< иособы введения спермы. Коровам и телкам вводят 

ю 11му в шейку матки. Неразбавленную сперму исполь- 
и|, с оценкой не ниже —8; доза 0,3—0,5 мл. Свежепо-

- м иная сперма очень чувствительна к температурным
м № 631? ИЗ



колебаниям, поэтому ею осеменяют коров только hi 
температуре воздуха 18—25°. Все инструменты, coup 
касающиеся со спермой, должны быть теплыми.

В настоящее время большинство пунктов работа 
на привозной разбавленной и сохраняемой при 2 * 
сперме. Такую сперму при активности не ниже 7 б»,' 
лов используют в течение 2—3 дней. Дозу разбавлн 
ной спермы устанавливают в зависимости от »« 
концентрации и резистентности, обычно берут 1 мл. 3 
мороженную сперму (при —196° в жидком азоте) дот 
скают к использованию после оттаивания и при актт 
ности ее не ниже 4 баллов. Активность храненной спер 
мы определяют следующим образом. Берут пробирм 
ампулу или флакон и осторожно вращательными дни 
жениями перемешивают содержащуюся в них сперм' 
Затем на предметное стекло помещают каплю 2,8% pai 
твора лимоннокислого натрия (или 1%-ного раствори 
бикарбоната натрия), а рядом с ней — каплю спермы > 
слегка смешивают их. Накрывают покровным стекли' 
и определяют активность спермиев под микроскотт 
(увеличение в 300 раз) при температуре 40° в ящикт 
термостате. По мере согревания спермы возрастает ко 
личество прямолинейно движущихся спермиев, достиг.! 
максимума при температуре 40°. Сперму, замороженную 
в жидком азоте в однодозовой пробирке (ампуле), три 
пулах или пайеттах (капиллярах), извлекают из каин 
стры сосуда Дьюара рукой в перчатке и затем оттай 
вают в лаборатории пункта. Для этого однодозовуш 
пробирку помещают в водяную баню (38—40°) на 4о 
60 секунд. Как только в пробирке останется неболышн 
количество неоттаянной спермы в виде удлиненной оси 
(стерженька), пробирку извлекают и помещают на стол 
где выдерживают при комнатной температуре еще 5 
10 минут. За это время сперма полностью оттаиваю 
Сперму в гранулах объемом 0,1—0,2 мл оттаивают и 
специальном стерильном разбавителе — 2,8%-ном цт 
рате натрия, заключенном в стеклянные ампулы объс 
мом 2 мл. В такую ампулу после ее подогревания и 
водяной бане (t 40°) помещают гранулу спермы, где 
она и оттаивает. Сперму, замороженную в пайетте, от 
таивают в полиэтиленовом конверте, который помеща
ют в теплую воду (40°). Из открытого конца пайетти 
и л и  ампулы, в которой произошло оттаивание гранулы, 
берут каплю спермы и определяют ее активность-они
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" >niим выше способом. Определение активности спер- 
инляется очень важным, а в условиях работы пункта 

1 I \ гсгвенного осеменения по существу единственно
> м ктивным показателем, характеризующим качество 

1>чы. Поэтому установление активности храненной
н< |>мы должно производиться обязательно перед каж- 
чч осеменением. Во влагалище коровы всегда имеются 
инроорганизмы, количество которых возрастает при 

м > чтении в стойлах коровника. Чтобы избежать этого 
других отрицательных моментов, коров следует Осе
тии только в специальном станке на пункте искус
анного осеменения, отвечающем всем необходимым 

» и'ринарно-санитарным требованиям. Одним из таких 
I» йований является поддержание температуры в поме- 
■ пни не ниже +16°. При более низкой температуре 
и I ро остывают влагалищные зеркала, шприцы-кате- 

>> |ии и другие инструменты, что отрицательно сказыва- 
н па процессе осеменения.
Ипедение спермы, шприцем-катетером. Сперму вво- 

и с помощью влагалищного зеркала и стеклянного 
1>ица-катетера (рис. 35). Перед осеменением указан- 

ыг инструменты обезвреживают одним из следую
щих способов.

О б е з в р е ж и в а н и е  к и п я ч е н и е м .  Берут шприц-
> I >’тср и вынимают поршень. Цилиндр шприца, пор- 
• ш. обвертывают марлей и помещают в стерилизатор,

■ м1|п.1Й заливают на 2/з объема водой. Стерилизатор за- 
1>|.1иают крышкой, нагревают до кипения и кипятят 

| . 20 минут, а потом его остужают, не снимая крыш- 
ч Затем шприц-катетер берут стерильным пинцетом и 

г. п1нляют поршень. Шприц опускают передним концом 
ми и многократным движением поршня удаляют из
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шприца воду. Для удаления остатков воды, которая i 
бительно действует на спермиев, канал шприца 5—6 |>е 
промывают теплым (40°) стерильным 1%-ным расти- 
ром бикарбоната натрия.

Влагалищные зеркала обезвреживают в кипящей in 
де в стерилизаторе в течение 15—20 минут. После эты 
зеркала просушивают.

О б е з в р е ж и в а н и е  с у х и м  ж а р о м .  Влагалм1п 
ные зеркала и шприцы-катетеры в разобранном вил 
помещают в сушильный электрический шкаф, в коь 
ром доводят температуру до 160—180°. Длительнот 
обезвреживания 15—20 минут. После этого дают остып 
и инструменты извлекают.

Обезвредить влагалищное зеркало можно и плам< 
нем спиртовки или спиртового тампона. В этом случи- 
обжигают сперва наружную, а затем внутреннюю im 
верхность зеркала.

О б е з в р е ж и в а н и е  70%-ным с п и р т о м .  Беруi 
четыре стерильные баночки с притертыми пробками i 
пишут на них номера — 1, 2, 3, 4. В три баночки (№ | 
3, 4) наливают свежеприготовленный стерильный 1 % 
ный раствор бикарбоната натрия, а в баночку № 2 
70%-ный спирт. Шприц обрабатывают снаружи спирт 
вым (96%) тампоном. Для этого охватывают им задний 
конец шприца и быстрым движением продвигают там 
пон до переднего конца. Затем обезвреживают канал 
шприца 70%-ным спиртом, который не менее трех раз 
набирают в шприц и сливают в баночку № 2. Остатки 
спирта в катетере тщательно удаляют теплым (40") 
1%-ным раствором бикарбоната натрия, набирая его 
последовательно 5—6 раз из баночек № 3 и 4. Раствор 
из шприца каждый раз выливают в сливную чашку, л 
не в баночки.

После подготовки влагалищного зеркала и шприца 
катетера подготавливают корову. Половые губы тща 
тельно обмывают чистой теплой водой с мылом, ороша
ют теплым раствором фурацилина (1:5000) и насухо 
вытирают ватой. Целесообразно перед введением вла 
галищного зеркала увлажнить половые губы теплым 
1%-ным раствором бикарбоната натрия. Чем лучше 
будет проведена обработка половых губ в сочетании е 
массажем клитора (через вульву), тем легче, быстрее 
и лучше будут проведены все последующие приемы осе 
менения коровы.
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II теплый шприц-катетер набирают предварительно 
|)и1т'реиную на активность необходимую дозу спермы 
| hi осеменения одной коровы. Шприц поворачивают ка- 
Нором вверх и движением поршня вниз втягивают
• |»му в цилиндр шприца. Затем, не изменяя положе
нии шприца, осторожным движением поршня вверх вы-
• ■ и и ют из цилиндра и катетера воздух до появления на 
*инш катетера капли спермы. Свободной рукой берут 
нЛр шреженное и увлажненное теплым 1%-ным раство- 
I». о опкарбоната натрия влагалищное зеркало со сло- 
*■ иными ветвями и осторожно, полувращательными 
Н'П.ш ниями вводят снизу вверх под небольшим углом 
*п1 и ыгалище. В момент введения ручки зеркала долж-
н пить обращены в одну из сторон. После введения 

wph.i.ia ручки поворачивают вниз и раскрывают вла- 
м шщные ветви настолько, чтобы можно было хорошо 

• и гы устье шейки матки.
Ипсдение зеркала — важный прием, и каждый сту- 

41 hi должен хорошо овладеть им. При правильном вве- 
I I i i i i i i зеркала во влагалище и его применении корова 
"ни неподвижно, не проявляя никаких признаков бес- 

HHiniiicTBa. Если зеркало вводят грубо, слабо поДогре- 
*|н (ниже температуры тела животного), холодное, 
и H.IIO раскрывают его ветви, вызывающие раздражение 

и. | '\ iuto и нижнего свода влагалища, то у коровы воз
ни h i вагинизм и сперму ввести не удается или она 

мнпияется из шейки матки.
При недостаточном естественном освещении днем 

" ш при осеменении вечером пользуются специальным 
■и in п нтелем, прикрепленным к верхней ветви влагалищ- 
iH'i'i юркала, или переносной электролампой, заключен- 

II и фарфоровую трубку. Удерживая раскрытое влага- 
Hiiiinoe зеркало одной рукой, другой рукой вводят ка- 
н!г|> (изогнутым концом вниз) в канал шейки матки 
mi I дубину 4—6 см, подают его слегка назад и, посте- 
•п нпо нажимая на поршень, выталкивают сперму. За- 
" I шприц вынимают. Зеркало поворачивают ручками 
и ' трону, смыкают ветви и осторожно, в сложенном 

| и выводят из влагалища. После осеменения коровы 
- и плищное зеркало обмывают горячей проточной во- 
п п тщательно моют в подогретом до 60° содовом рас- 

н 11и• (2—3%-ном), ополаскивают теплой водой, насухо 
ипрают чистым полотенцем и обезвреживают. Шприц- 

11 р после осеменения протирают сначала сухим, а
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затем спиртовым тампоном. Внутреннюю поверхно< i 
шприца отмывают от остатков спермы теплым 1%-нье 
раствором бикарбоната натрия из баночки № 1; чис.т 
промываний 5—6 раз. Затем набирают в шприц и уд > 
ляют из него 3—4 раза 70%-ный спирт (баночка № 2) 
Остатки спирта тщательно отмывают теплым 1%-ны* 
раствором бикарбоната натрия из баночки № 3 и 4. Д.т 
удобства работы и чтобы лучше соблюсти стерильноеи 
подготавливают несколько шприцев-катетеров. Храни i 
шприцы чистыми, с катетерами, заполненными 70%-ным 
спиртом.

Одним из больших недостатков осеменения коров « 
помощью обычного влагалищного зеркала является тс 
что зеркало после подогревания быстро остывает, i 
вводится оно во влагалище коровы почти всегда с тем 
пературой ниже, чем температура половых органов, что 
особенно при сильном раскрытии ветвей зеркала, вызы 
вает болевые ощущения, и введенная сперма вытекай 
из шейки матки во влагалище. Этот недостаток устра 
няется при использовании реконструированного влага 
лищного зеркала (Л. Овчинников) (рис. 36). Реконст 
руируют зеркало следующим образом. Срезают пра 
вый край верхней ветви. В передней части срезаки 
на ширину 11 —12 мм, увеличивая его к основанию 
до 55—60 мм. После этого у основания зеркала делаю! 
дополнительный косой срез под углом 20—30°. Черса 
такое раскрытое зеркало вводят обычным путем па 
глубину 4—6 см шприц-катетер. Затем шприц слегка 
прижимают к дорсальному своду влагалища и осторож
но вынимают зеркало, поворачивая его срезанным кон 
цом к шприцу. Влагалищные стенки смыкаются, конец 
шприца хорошо удерживается шейкой матки, и сперма 
согревается, благодаря чему активность спермиев быст
ро восстанавливается. Через 20—30 секунд животное 
успокаивается; легким нажатием на поршень шприца 
постепенно выталкивают сперму. При хорошей мотори

ке матки шприц втягива
ется внутрь цервикально
го канала, что заметно по 
его небольшим вращатель
ным движениям, и тогда 
сперма даже без нажатия 

Рис. 36. Реконструированное вла- 113 поршень почти полно- 
галищное зеркало. стью засасывается в шей-
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Рис. 37. Одноразовые инструменты 
для мано-цервикального осеменения 

коров.

. матки. Использование усовершенствованного влага
лищного зеркала по сравнению с обычным зеркалом по
нижает оплодотворяемость коров.

Мано-цервикальный способ введения спермы (по 
и II Осташко и В. А. Чиркову). Этот способ заключа- 

. mi в том, что сперму вводят в шейку матки рукой 
I hi anus —  рука), используя для этой цели стерильные 
■ шоразовые полимерные инструменты (полиэтилено- 
н\н) ампулу с полистироловым катетером и полиэтиле- 
... . ую перчатку) (рис. 37).

Ам п у л а  изготовлена из полиэтилена, нетоксичного 
' I и спермы. Ампула длиной 48 мм, имеет тело, шейку, 
'"  тачок и дно. Стенки шейки ампулы толстые, что 
иогобствует прочному соединению ее с катетером, 

и ампулу входит 1,2 мл спермы.
К а т е т е р ы  длиной 75 мм, наружным диаметром 

| м мм делают из полистирола. Катетеры упаковывают
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в стерильные полиэтиленовые пакетики и стерилизую* 
бактерицидными лампами.

П е р ч а т к и  изготовлены из полиэтиленовой пленю 
толщиной 35—40 р. Длина их 800—900 мм, ширин 
205 мм.

Пластмассовые инструменты выпускаются стерши, 
ными. При нарушении упаковки их стерилизуют иене 
средственно перед употреблением. Для этого ампулы 
катетеры, перчатки расстилают в один слой и включаю* 
над ними на высоте 20—40 см бактерицидные лампы 
(БУВ-15 или БУВ-30); стерилизуют в течение 60 
80 минут. Можно применить дробную стерилизацию it 
термостате при температуре 80° дважды по 2 часа i 
промежутком в 12 часов. Наполняют ампулы спермой 
на станции искусственного осеменения. На пункты ю 
доставляют в закрытых полиэтиленовых мешочках и и 
термосе.

При мано-цервикальном методе необходим опре;ц 
ленный навык, поэтому рекомендуется вначале освоит i. 
выдавливание из ампул воды или спермы и осемени ы 
10—15 коров без перчаток, а затем уже пользоватыи 
перчатками.

Перед введением спермы обрабатывают обычным 
способом наружные половые органы коровы. Ампулу со 
спермой вынимают из термоса, обтирают спиртовым 
тампоном (96%), осторожно встряхивают (покачипн 
нием), чтобы перемешать сперму, отрезают колпачок и 
выдавливают каплю спермы на предметное стекло дли 
определения активности спермиев. Затем на обрезанный 
конец ампулы надевают стерильный катетер. Надеваин 
на руку стерильную полиэтиленовую перчатку, увлаж 
пенную теплым физиологическим раствором, и, осторож 
но введя руку во влагалище, массажируют шейку м;п 
ки в течение 1 —1,5 минуты. Добившись сокращении 
шейки матки, удаляют с ее устья слизь и, не вынимай 
кисти руки из влагалища, другой рукой подают подго 
товленную ампулу. Прижав катетер большим пальцем 
к указательному, продвигают руку вперед и под контро 
лем указательного пальца вводят катетер па глубиш 
1,5—2 см в цервикальный канал. Массажируя влаги 
лищную часть шейки матки пальцами, подталкиваю! 
ладонью ампулу вперед до тех пор, пока весь катетер 
(7 см) не войдет в канал шейки матки. Делают это 
очень осторожно, чтобы не вызвать ранений слизистом
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и мки матки, которая в данный период необычайно чуй- 
шнтсльна. Затем ампулу поднимают вверх на 2—3 см 
■ и момент расслабления шейки матки выдавливают из
• * | пулы сперму большим и указательным пальцами.

Чтобы полностью выдавить сперму, сжимание ампу- 
| начинают с ее донышка, а затем перемещают дав
ит' по направлению к шейке ампулы.
11осле введения спермы в канал шейки матки, не 

1>п I кимая ампулу (чтобы не произошло обратного наса- 
инлния спермы), вынимают катетер и, положив инстру- 

*| и г па дно влагалища, массажируют шейку матки 
hit 2—3 минуты. Выводить руку с ампулой и катете- 

1 пз влагалища нужно осторожно. При резком дви-
• ими руки возможно сильное судорожное сокращение 
in юных органов, и сперма выбрасывается из шейки во 
м пылище. Мано-цервикальный способ осеменения при- 
| ним только для крупных коров. Мелких коров, осо- 

Di nun первотелок, а также телок с узким влагалищем
■ пенять этим способом нельзя. При недостаточной 

и■к гике возникает опасность инфицирования половых 
IH.IIIOB коровы.

Нпсдение спермы с помощью пипетки при ректаль- 
<|| к/ фиксации шейки матки. Одной рукой через прямую 
п и н к у  фиксируют шейку матки, а второй вводят сте- 
|ы п.иую пипетку со спермой в цервикальный канал. 
М|м имущества осеменения коров с ректальной фикса-

■ и шейки матки заключаются в том, что представля- 
и возможность, установить состояние шейки, тела,

........ матки, яичников, а иногда и яйцепроводов (в
Н'||ис они не прощупываются), исключить осеменение 
ft' у ченных коров.

Iнагиостическое исследование половых органов уси
лии.ил моторику матки, что способствует более быст- 
||мм\ продвижению спермы.

Надежно обеспечивается глубокое введение спермы
• I пиал шейки матки, благодаря чему исключается об- 
М•<пни' вытекание ее во влагалище. Исключаются раз- 
| | t ' I | пне, травмирование и инфицирование влагалища,
........вредно отмечается при использовании влагалищ-
ll а и юркала. Удешевляется стоимость осеменения, так 
|ц | пгпадают затраты па приобретение влагалищных 
ni'i .i и, шприцев-катетеров и дезинфицирующих средств.

Осеменение (при достаточном навыке) по сравпе- 
й...  с обычным методом проводится быстрее. Однако
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Sta методика введения спермы труднее других поддает! ; 
овладению. При этом способе осеменения необходим ; 
прежде всего научиться быстро находить небеременну! 
матку. Затем, четко представляя анатомо-топографи'и 
ские особенности матки и других половых органов, при 
ступают к освоению способа осеменения коров с pci 
тальной фиксацией шейки матки, который проводите 
в строго определенной последовательности.

Наружные половые органы тщательно обмываю 
чистой теплой водой, обтирают насухо ватой или туи 
летной бумагой. Затем берут стерильную полистирол! 
вую или стеклянную пипетку. Пипетки из стекловидно!'' I 
прозрачного полистирола представляют собой трубим I 
длиной 420—450 мм с наружным диаметром 4,8 мм. II 
выпускают стерильными и упаковывают в полиэтилене 
вые пакеты по 10 штук. Перед осеменением угол паксч 
надрезают так, чтобы можно было извлечь только одн 
пипетку, конец которой соединяют с резиновым бал 
лончиком или со шприцем из нейлона. Такой ширин 
состоящий из цилиндра, поршня и муфты, хорошо вЫ 
держивает кипячение в воде и другие виды стерилизн 
ции и очень удобен в работе. Наряду с полистиролоны 
ми применяются стеклянные пипетки, концы которм 
закруглены. Эти пипетки стерилизуют на станции нс 
кусственного осеменения при температуре 160—180° и 
автоклаве или сушильном шкафу; хранят и транспорта 
руют их в хозяйства в специальных трубках (рис. 38) 
Каждой стерильной пипеткой осеменяют одну корою 
а затем их очищают и хранят в отдельной металличс 
ской трубке до последующей стерилизации.

Какой бы пипеткой ни пользовались, в нее набирани 
1 мл спермы (стеклянную пипетку следует предвари 
тельно слегка подогреть). Затем двумя пальцами одной 
руки в резиновой или в перчатке из полиэтиленопии 
пленки раздвигают сверху или снизу половые губы 
Другой рукой снизу вверх под углом 30—45° пипетку 
вводят во влагалище на глубину 10—15 см.

Чтобы избежать попадания в отверстие мочевого кп 
нала, пипетку продвигают вперед по верхнему своду 
влагалища к шейке матки без применения особых усю 
лий. После того как пипетку введут до середины влаге 
лища, отпускают половые губы. Руку (после увлажш* 
ния) вводят в прямую кишку и освобождают последнюю 
от фекальных масс. Это является необходимым услови
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38. Приборы для осеменения коров с ректальной фиксацией 
шейки матки:

• нлоновый шприц в разобранном виде и Б  —  с полистироловой 
1кой; В  — стеклянные пипетки (завернуты в бумагу) в металлической 

трубке.

| для исследования половых органов и фиксации шей- 
| матки. При опорожнении содержимого прямой киш- 

ииеденную во влагалище пипетку следует так защи-
• м1. рукой, чтобы она не загрязнялась.

| '.пециалисты, имеющие определенный навык в рабо- 
р, обычно не освобождают прямую кишку от фекалий, 

\ гневают закончить весь процесс осеменения до по-
■ и пия сокращений кишки. Если пипетка на своем пути 

и игалищной части шейки матки попадает в складку
• ,валища, то пипетку поправляют рукой, введенной 
примую кишку. Убедившись, что конец пипетки лежит

•г. mi in отверстия шейки матки, приступают к ректаль- 
ihmv исследованию шейки, рогов матки» яичников и,
• HI кплько возможно, яйцеводов. При этом обращают 
пммание на асимметрию рогов, ригидность и возмож-
щ флюктуацию в них. Исследуют яичники на наличие 
mix зрелых фолликулов (определяют их размеры,

■ I ншоложение, флюктуацию). Диагностическое иссле
дите  половых органов необходимо сопровождать 
н им массажем, что усиливает моторику матки и 
шгобствует более быстрому продвижению спермы. 
I | in исследования половых органов захватывают ру-

н шейку матки и перемещают ее несколько в крани-
• и,ном направлении, чтобы натянуть влагалищную 
рубну (и слизистую оболочку ее) и таким образом сде- 
|,(п, возможным продвижение пипетки до отверстия 
iididi матки. Задержка пипетки в складках влагалища 
.и, подается у животных, не находящихся в охоте. По
нту очень важно, как и при любом методе осемене- 
IIIи, установить у коров не только течку, половое воз- 
Р и пение, но и охоту.
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Чтобы быстро найти шейку-матки'и ввести пипетм I 
необходимо ректально правильно удерживать шейи I 
Это достигается тремя приемами, В первом случае ним [ 
ку матки захватывают сверху левой рукой так, чтоГп 
большой палец находился справа на ней, три следу и I 
щих — с левой и нижней стороны начальной части n 
мизинцем контролируют наружное отверстие шейы j 
матки и конец пипетки.

Второй прием сводится к тому, что шейку матк I 
удерживают между указательным и средним пальцами 
большим пальцем отыскивают отверстие шейки м.тп i 
и под его контролем вводят пипетку (рис. 39).

Третий прием доступен только очень опытным си* 
циалистам. Он заключается в том, что после нескольки | 
легких давлений на шейку, обеспечивающих натяжени 
влагалища, необходимое для продвижения пипетки 
пальцами руки осторожно прижимают шейку матки к 
дну костного таза. После этого пипетку под контроле» 
ладони продвигают вперед и вводят ее конец в отш-| 
стие шейки матки.

После введения пипетки (любым способом) для да,и 
нейшего продвижения ее шейку матки захватывают ш< 
ми пальцами руки и легкими вращательными движении 
ми натягивают на пипетку. Делать это надо очень ось 
рожно, чтобы не повредить поперечных складок ели п< 
стой оболочки шейки. Как глубоко вводить пипетм 
Нормальным считается, если конец пипетки (постоями 
контролируемый через прямую кишку) проходит кати 
шейки матки, но не выступает через внутреннее ее ш 
верстие. Выталкивать сперму надо не в одном месте, 
вдоль всего цервикального канала.

Следует иметь в виду, что фиксация шейки матки » 
введение пипетки возможны только в момент рассли' 
ления прямой кишки. В период напряжения (сохрани 
ния) кишечной стенки пи диагностического исследоип 
ния половых органов, ни фиксацию шейки матки проп 
водить нельзя. Ослабление сокращения прямой киин 
достигается легким поглаживанием слизистой оболочы

При неправильной фиксации шейки матки, когда ;к> 
хватывают не ее, а тело матки, ввести пипетку не уда» t 
ся. Влагалищная часть шейки матки в этом случи 
сильно опускается вниз, и конец -пипетки не попадай 
ее отверстие. Нельзя ввести пипетку и при правилым 
захвате шейки матки, но когда ее не отводят вперед »
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Рис. 39. Правильная фиксация шейки матки:
/ рука; 2  — пипетка; 3  —  вульва; 4  —  кость нижней части 
«ада; 5 — мочевой пузырь; 6 — влагалище; 7 — влагалищная 
часть шейки матки; 8  — яйцепровод; 9  — рога матки; 10 —  яичник; 11 — прямая кишка.

||нпц|||ую полость. В этом случае пипетка упирается в 
fi.ii.riкп дорсального свода влагалища.

После осеменения коровы использованные пластмас- 
|омыг пипетки уничтожают (сжигают), стеклянные — 
ИциПатывают и хранят в отдельной металлической 
"IflN'и до стерилизации.

И|'Ц освоении любого способа осеменения коров сле- 
■ НЧ1 учитывать возможное изменение анатомо-топогра- 
ф>гц I I ого положения шейки матки, из-за чего конец ка-I 125



тетера при его введении может попасть не в цервикал' 
ный канал, а в одно из небольших углублений, обрат 
ванных поперечными складками влагалищной чаги 
шейки матки.

Каждый из описанных способов имеет свои преим 
щества и недостатки. В условиях практики не следу! 
противопоставлять один способ другому, а умело со1»' 
тать их, добиваясь хороших результатов.

После осеменения корову выдерживают в станке > 
течение нескольких минут. В это время полезно сдел,'п 
(через вульву) массаж клитора, который обильно cnnf 
жен нервными окончаниями, благодаря чему рефлп 
торно происходит усиление моторики матки и болг i 
быстрое продвижение спермы. Затем корову выводи 
из станка и выдерживают в стойле не менее 12 часом S 
а с 10-го по 30-й день ежедневно проводят пробу 1И | 
охоту быком-пробником, чтобы в случае отсутствия г>и ! 
ременности не пропустить нового полового цикла.

Осеменение телок. При осеменении телок следую 
учитывать следующие особенности: трудность достаим : 
животных на пункт, узость влагалища и особенно к л 
пала шейки матки. По этим причинам мано-цервикаЛ1 

ный способ совершенно неприемлем. Осеменение с рен 
тальной фиксацией шейки матки трудно выполним' 
Обычно телок осеменяют, используя шприц-катетер 
влагалищное зеркало меньшего размера. Методика оп 
менения такая же, как и коров. Доза спермы, сохранен 
ной при температуре 2—4°,— 1 мл. В летнее времн I 
удобно осеменять телок с использованием загона с р;н 
колом, где устанавливают станок с навесом. Осеменен ! 
ных телок выдерживают в индивидуальных боксах пт I 
навесом.

Осеменение коров мясных пород, как правило, ноет I 
сезонный характер. Животных содержат без привязи, и I 
потому с ними очень трудно работать. Поскольку корн 
вы после родов находятся на подсосе, то у них чаше | 
чем у молочных коров, возникает торможение половин [ 
функции; неполноценные циклы, признаки течки, пн 
лового возбуждения выражены слабо, а потому oxoi i 
нередко пропускается. Своевременное выявление поди 
вой охоты у коров вообще, а у мясных пород в особен 
пости является самым трудным приемом в организации : 
и проведении осеменения. Для активизации половин ! 
функции, точного выявления охоты важное значенш
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■им .■ г прабйДЬйбе применение быков-пробников. 6 Лё1'- 
■ и м период осеменение мясных коров значительно облег- 

Ю1 при применении передвижного пункта с наличи- 
ыгона-раскола, станков-боксов с навесом и других 

"иходимых приспособлений. Сперму, как и молочным 
I'uiiaM, вводят в шейку матки одним из трех сущест- 
И1|цих способов. Следует только учесть, что коровы 

пых пород сильно беспокоятся при введении влага
тного зеркала или руки с катетером при мано-церви-
■ и.пом осеменении. Поэтому одной из очередных за- 
| является разработка более рационального способа 
иенения таких животных.

ОСЕМЕНЕНИЕ ОВЕЦ И КОЗ

Цель занятий. Изучить практические приемы и на-
■ - и существующих способов искусственного осемене- 
п| овец и коз.

Объекты исследования и оборудование: несколько овцематок 
hid  охоте; 3—4 барана для получения свежей спермы, необхо-

........ для осеменения овец; комплект искусственных вагин для
I! in i, термос с сохраненной спермой, влагалищные зеркала для 
« и, микрошприцы с дозирующим приспособлением, шприцы-полу- 

■ маты, микроскопы, предметные и покровные стекла, стеклянные 
| ники, пинцеты, ножницы, штативы для инструментов, баночки 

и нам 1%-ным раствором хлористого натрия, 70%-ным спир- 
I" | марлевые салфетки, ватные тампоны и тампоны, пропитанные 
• | , мим спиртом, тампонницы, сливные чашки, вата белая, поло- 

..I, спиртовки, электроплитки, эмалированные кружки, тазы, 
ь ми вода, мыло, ведра, переносные станки.

Краткие методические указания. Занятия проводят в учебном 
•tillin’ кафедры или в учебном хозяйстве. Группу студентов рас- 
14 иди ют на подгруппы (по 4 человека) и организуют рабочие 
•t in со всем необходимым оборудованием. Для каждого студента 
мчи и'ляют определенную последовательность проведения работы 

ii'M, чтобы были отработаны все приемы. При проведении данной
......  внимание студентов обращают на значение правильной под-
111.11111.11 маток, производителей, баранов-пробников к осеменению, 
и I им эксплуатации производителей, эффективность использования 

1 1  11 г 111 и х пробников для выявления половой охоты и методику 
hi применения, время и кратность введения спермы, значение сжа- 

' роков осеменения и получения максимальной оплодотворяемо- 
I , маток в одну охоту, методику применения баранов-пробников 

4 -.1 вольного спаривания овцематок, учет работы и отчетность
Ml МИ I II.

Иремя и кратность осеменения. Овцам вводят спер- 
и\ и шейку матки (влагалищный тип естественного осе- 
41'нения). Применяют в основном свежую, неразбавлен-
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йую сперму с активностью 8—10 баллов, при концом 
рации спермиев не менее 2 млрд, в 1 мл; доза —- 0,05 м t 
Свежеполученная сперма очень чувствительна к теми, 
ратурным колебаниям (температурный шок), поэтои 
ею осеменяют овец только в помещении с темпера и 
рой 18—25°. Все инструменты, соприкасающиеся < 
спермой, должны быть теплыми. Разбавленную (в '2
3 раза) и охлажденную сперму до температуры 2 I 
используют в течение 24 часов в дозе 0,1—0,15 мл. Чг 
меньше срок хранения спермы барана, тем выше опдп 
дотворяемость овцематок. Овец, выявленных в охоч 
рано утром, осеменяют немедленно и затем через 24 ча 
са. При этом двукратно осеменяют только тех маток 
у которых охота еще продолжается. При задержке пер 
вого осеменения всего лишь на 3—4 часа эффект и 
ность двукратного осеменения резко снижается и значи 
тельно возрастает бесплодие (А. И. Лопырин). Лучппн 
результаты достигаются при двукратном осеменении
8—12-часовым интервалом. Козы в течение сезона осе 
менения проявляют охоту неравномерно. В дни 
массового прихода в охоту их отбирают дважды 
в сутки: утром и вечером. В этом случае коз, выявлен 
ных в охоте утром, первый раз осеменяют через 3
4 часа, а коз, отобранных вечером,— как можно раш. 
ше утром следующего дня (А. И. Лопырин). Повторит 
осеменение проводят через 8 часов. При небольшом ко 
личестве коз, приходящих в охоту, пробу на охоту при 
водят один раз в сутки (утром) и первый раз осемени 
ют немедленно после окончания пробы на охоту.

Для осеменения овец на мелких фермах использукм 
поворачивающийся станок. С развитием специализири 
ванных овцеводческих хозяйств, в которых содержит! 
10—20 тысяч овец, размещенных в 1—2 комплексам 
когда ежедневно необходимо осеменять 300—500 маток, 
возникают большие трудности их осеменения в индн 
видуальных станках. Чтобы значительно увеличить при 
пускную способность пункта, удобно использовать двух 
секционный станок, позволяющий одновременно фи к 
сировать 15 маток и быстро их осеменить. Устройства 
станка простое; его длина 9 м, ширина 3 м. Он состою 
из двух секций длиной 3,75 м каждая, между которыми 
находится рабочее место техника по искусственном: 
осеменению. Вдоль одной из продольных сторон каж 
дой секции помещены деревянные корыта длиной 3,7 и
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111 и ной 0,3 м, оборудованные фиксаторами из двух 
щеток. Одна из решеток неподвижная. Она крепится 
■ »|>ыту, а вторая свободно передвигается внутри иер- 
н, что позволяет быстро и надежно фиксировать всех 
•'ll Устройство такого станка полностью исключает 

I a xioit труд при подаче овец и их фиксации. Сперму 
пит одним из следующих способов.
Осеменение овец с применением микрошприца. По- 

III,1с губы овцематок, фиксированных в станке, обра
стаю т  ватным тампоном, смоченным теплой водой, 
"(юшают 1%-ным раствором хлористого натрия. Вла-

• пицное зеркало моют теплой водой, насухо вытирают 
и* Iим полотенцем и обеззараживают на пламени

ц|1Т0 Вки или кипячением в стерилизаторе. Берут мик- 
(н шприц и обрабатывают его так же, как шприц-кате- 

при осеменении коров. Микрошприц состоит из 
* 1ЯННОГО цилиндра с поршнем и катетера (рис. 40). 

цилиндре и поршне размещено дозирующее при
числение с бегунком, позволяющим вводить опре- 
с н'ииый объем спермы. В подготовленный микро- 
,.н|И1ц набирают 1 мл спермы и с помощью бегунка 
с  hi.Iвливают дозу. Затем берут обеззараженное вла- 
, пицное зеркало, овлажняют его 1%-ным раствором 

* ристого натрия и левой рукой вводят во влагалище 
mu Методика введения зеркала такая же, как и у ко- 

t,, и Отыскав шейку матки, вводят правой рукой через 
и,, крытое зеркало канюлю шприца в канал шейки 
« и к и на глубину 2—3 см. Затем зеркало оттягивают 
Н" iii  и, нажимая на поршень цилиндра большим паль- 
ч * 1 ,  вводят сперму в шейку матки (рис. 41). Вынима- 

hi влагалища сначала шприц, а потом зеркало. Пос- 
.. каждого осеменения влагалищное зеркало моют,
* ипраживают, а шприц снаружи обтирают сперва 

и ,|i и вой салфеткой, а затем тампоном, пропитанным 
W „ ним спиртом, исключая его попадание в канюлю

Рис. 40. Микрошприц для осеменения овец:
* яомутик на поршне; 2  — бегунок; 3  — стержень с делениями; 4 ~  

хомутик на цилиндре.
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Рис- 41. Правильное положение рук и инструментов при осем'
нении овцы.

шприца. Установив с помощью бегунка новую дси 
спермы, осеменяют следующую овцематку. После ос* 
менения 4—5 овец каплю спермы из шприца нанооп 
на предметное стекло и под микроскопом определи!' 
активность спермиев. По окончании работы влагалип 
ное зеркало, микрошприц моют, обеззараживают и хрп 
нят как шприцы-катетеры при осеменении коров.

Осеменение овец с применением шприца-полуавтоми 
та конструкции А. Н. Лихачева. Шприц-полуавтом.1- 
(рис. 42) состоит из следующих главных частей: руы 
ятки с курком, стеклянного цилиндра с катетером, па 
конечника, с помощью которого соединяется цилиндр t 
рукояткой, металлического поршня с резиновой iuaft 
бой. Перед осеменением шприц-полуавтомат собиракм 
проверяют его исправность. Наконечник шприца отвии
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от рукоятки, орошают водой место спайки стек- 
инного цилиндра с катетером и помещают стеклянную 
шп. и наконечник. После этого резиновую шайбу ув- 
. | 11ИЮТ 1%-ным раствором хлористого натрия, вводят 
«||пн'пь в стеклянный цилиндр и, осторожно навинчи-

• I наконечник на резьбу, крепко закрепляют стеклян- 
II цилиндр. Плотность вхождения поршня в цилиндр

■ шруют подвинчиванием гайки, находящейся на зад- 
•«м конце поршня. Поршень должен двигаться внутри 
> шпдра плавно, без резких усилий. Убедившись, что 
**!|1шс11ь отрегулирован правильно, не пропускает на-

ншый в шприц 1%-ный раствор хлористого натрия, 
*. г го конец навинчивают контргайку. Подготавливают 
- M ini-полуавтомат, набирают сперму и вводят ее, вы- 

I нот шприц из влагалища овцы так же, как и мик-
...... .. Наличие в рукоятке шприца автоматического
. жрующего устройства позволяет при каждом нажа-
• ... а курок шприца выталкивать 0,05 мл спермы. Пос-

работы шприц-полуавтомат разбирают, все его части 
шум) вытирают, а цилиндр с катетером моют теп- 

н водой и высушивают. Собранный шприц-полуавто- 
(•■II хранят в специальном ящике-футляре. Переярок и 
«1 iOi’Iiho ярок, у которых из-за узости влагалища, пло- 

иыраженной шейки матки ввести шприц в канал
■ йки очень трудно, целесообразно осеменять влага-

. ......мм способом с использованием укороченного мик-
I ■ шприца. Для этого узкий конец катетера (канюлю)

■ 1" 1лют и оплавляют на пламени горелки. Такой уко- 
|н •н ппый микрошприц с тупым концом без применения
• л игллищного зеркала вводят по верхнему своду пред- 
ик’рня и влагалища до упора в краниальную часть 
«•л налита, над шейкой матки. Затем, оттянув шприц

и.|д (примерно на 1—1,5 см), нажимом большого 
■ и.ца руки на поршень микрошприца вводят сперму 

шейку матки. Этот способ осеменения очень простой, 
I ро выполним, не вызывает ни травматизации поло- 

■•"V органов, ни вагинизма. При определенном навыке 
" меняют овец без станка, получая при этом хорошие 

пльтаты Дозу спермы увеличивают в 2—3 раза по 
г НЧ1СНИЮ с цервикальным способом.

Осемененных маток метят на затылке или крупе. Ес-
■ ' тара большая, то из числа осемененных маток соз-

.... . новую отару, количество овец в которой с каждым
"н-м увеличивается. Через 10—12 дней в такую отару
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пускают баранов-пробников для выявления возможи< 
охоты (повторной), а у коз пробу на охоту возоби" 
ляют через 5 дней после начала осеменения. По o k o i i 'i 
нии работы пункта (спустя 30—40 дней) в от«| 
пускают баранов для вольного спаривания маток, не опл 
дотворившихся при искусственном осеменении. За кип 
дой отарой закрепляют 6—8 баранов. Их разбивают и 
две группы и пускают в отару поочередно через суш 
Используют только развитых, активных, с хорошим к 
чеством спермы баранов, которых на ночь изолирук 
от маток, содержат в отдельных оцарках с обязашп 
пой подкормкой концентратами.

ОСЕМЕНЕНИЕ СВИНЕИ

Цель занятия. Освоить практические приемы различ 
ных способов искусственного осеменения свиней.

Объекты исследования и инструменты: для занятий ну я ' 
иметь несколько свиноматок в охоте; свежеполученную неразбп 
ленную и разбавленную сперму хряков; микроскопы, покровные I 
предметные стекла, стеклянные палочки, приборы для искусстт и 
ного осеменения (полиэтиленовый прибор ПОС-5), поролононм! 
термос (ВИЖа) с набором полиэтиленовых инструментов, стек.П ! 
ный прибор (ВИЖа) с резиновыми трубками, трехампульный ь 
мос-прибор, универсальный зонд УЗК-5; теплоизолирующий пиш 
с ватными чехлами, парообразователь, клетку для фиксации гни 
номаток, четыре мензурки на 250 мл, флаконы со спермой, разбя 
витель, 2%-ный раствор двууглекислой соды, дистиллировант* 
вода, ватные тампоны, пропитанные 70%-ным спиртом, колбы и.чм« 
рительные с патрубками емкостью на 250 мл.

Краткие методические указания. Занятия проводят на у’иг 
ном пункте искусственного осеменения и в учебном хозяйстве ни 
статута. При проведении занятий особое внимание студентов обр» 
щают на выборку маток в охоте с помощью хряков-пробникон и 
подготовку их к осеменению, сроки осеменения свиноматок поел» 
родов, на возраст ремонтных (молодых) маток, подлежащих осемн* 
нению, на значение выбора времени и кратности осеменения, и i 
необходимость соблюдения ветеринарно-санитарных правил. При 
введении спермы надо обратить внимание студентов на особенно 
сти способов искусственного осеменения свиней.

Время и кратность осеменения свиноматок. Моло 
дых свиноматок рекомендуется первый раз осеменяю 
на товарных фермах в 9—10-месячном возрасте, при 
достижении ими 90—100 кг веса, а ремонтных — в 10 
12 месяцев, при достижении ими 100—120 кг.

Искусственное осеменение взрослых свиноматок про 
изводят сразу же после отъема поросят, а при уплот
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иных опоросах — и в подсосный период. Лучшим 
•меием для осеменения взрослых маток будет конец 
1>ных, а для осеменения молодых свиноматок — нача- 

нторых суток от начала половой охоты, которую 
Iпиавливают с помощью хряка-пробника три раза в 

тки.
Искусственное осеменение свиней по методу ВИЖа. 

м'менение свиней по этому методу заключается в 
1м, что сперму вводят в разбавленном виде (2—6 раз) 
иььеме 1 мл на 1 кг веса животного, но не более 

!>п мл. В дозе введенной спермы должно содержаться
Г> млрд, активных спермиев. Перед введением спермы 

Гммвают наружные половые органы свиноматки чис- 
оП теплой водой и протирают туалетной бумагой или 
тючком ваты.

Вводят сперму в половые органы свиньи при помощи 
in шэтиленовых приборов (рис. 43). Полиэтиленовый 
Прибор ПОС-5 состоит из градуированного тонкостен-
.....  флакона емкостью 150—250 мл, навинчивающейся
и.I него крышки и катетера с соединительной муфтой. 
Флакон прибора служит для хранения и траспортиров- 
MI разбавленной спермы. Перед осеменением на флакон 
и место крышки навинчивается соединительная муфта 
¥ тетера. После введения катетера во влагалище до 
lie фа флакон переворачивают вверх дном и сжимают 
пн рукой, в результате чего сперма поступает в матку

Рис. 43. Поролоновый термос (ВИЖа) с набором поли
этиленовых инструментов.

133



Рис. 44. Стеклянный прибор с резиновыми трубками.

свиньи. Перед заполнением флакона спермой прибор 
стерилизуют кипячением в течение 30 минут, а затем 
промывают физиологическим раствором или разбани 
телем. Для каждой матки надо применять отдельный 
катетер или подвергать его обработке, протирая снару 
жи тампоном, пропитанным 70%-ным спиртом.

Наряду с этим применяют поролоновый термос с на 
бором полиэтиленовых инструментов. Флаконы с подо 
гретой спермой перед осеменением помещают в пороли 
новый термос, что исключает ее охлаждение.

При отсутствии полиэтиленовых приборов осемет 
ние свиней проводят при помощи стеклянного приборi 
с резиновыми трубками (рис. 44). Прибор перед сбор 
кой стерилизуют. Пробку с резиновыми трубками моют 
горячим 2%-ным раствором двууглекислой соды, про 
поласкивают чистой водой, кладут в полотняный мо 
точек и вместе с градуированной бутылкой кипятят а 
течение 10—15 минут. После стерилизации извлеченные 
из кипятка бутылку, пробку и резиновые трубки тща 
тельно встряхивают для удаления остатков воды. Пласт 
массовый баллончик для фильтра обрабатывают 70%- 
ным спиртом, а стеклянный — кипячением. Внутрь бал
лончика вставляют стерильный ватный фильтр.

В бутылку наливают разбавленную, предварительно 
проверенную на активность сперму, имеющую темпера
туру около 35°, и закрывают отверстие бутылки резино
вой пробкой с трубками. Для осеменения допускаете»!
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ы|>ма с оценкой не ниже 6 баллов. Левой рукой берут 
•р|.1лку со спермой, а правой рукой осторожно вводят 
»»н’тср во влагалище на глубину 35—40 см. Затем бу- 
щлку со спермой поднимают выше уровня спины свино- 
•• и а и переворачивают пробкой вниз; сперма при этом 
-MOICK0 M поступает в матку. Для ускорения введения 
♦и ||мы в матку в бутылку накачивают с помощью бал- 

*ии1 воздух. Шейка матки свиньи во время осеменения 
|ч1идически, примерно через каждые 30—40 секунд,

| . ' .мабляется и сокращается. В момент сокращения 
ж вки сперма в полость матки не поступает, поэтому 
« ой время необходимо прекратить нагнетание воздуха.
• ik только произойдет расслабление шейки матки, спер- 
« | начинает поступать в матку, что можно узнать по 
-ки.копию ее уровня в бутылке. Необходимо продолжить 
щи питание воздуха. Вливают сперму в матку в течение 
нескольких минут. После введения необходимой дозы
■ и рмы накачивание воздуха прекращают и катетер из-

• 'н'кают из половых органов свиноматки.
Мосле осеменения каждой свиноматки катетер сна- 

, к и протирают ватным тампоном, пропитанным 70 % - 
I спиртом-ректификатом. После использования всей 

•in 11мы прибор моют вначале 2%-ным горячим раство
рим двууглекислой соды, а затем теплой водой.

Искусственное осеменение свиней по методу Пол- 
41 некого научно-исследовательского института евино- 
nciirraa (фракционный метод). Осеменяют свиней по 
1 11imу методу с помощью специального термоса-прибо-
I | или универсального зонда УЗК-5.

I ермос-прибор состоит из футляра с откидной
■ |и.|И1кой и смотровыми стеклами, бачка плоского с 
«|| юбками для обогрева ампул, термометра, прикреп-
II иного к откидной крышке футляра, трех градуирозан- 
ii.iv стеклянных ампул, емкостью каждая 250 мл, кно-
■ 111 их зажимов, регулирующих подачу спермы и раз
ит геля, катетера, состоящего из двух свинчивающихся 

I и к'й с резиновым наконечником и резиновой трубкой 
I.v три, пробок резиновых, вставленных в горловины ам- 

п \ I со стеклянными тройниками и резиновыми трубоч-
• .л и, шаров Ричардсона с резервуаром для ватного 
| млитра, воронки стеклянной с резиновой трубкой и вин- 
. ЧП.1 м зажимом. Футляр сделан из фанеры толщиной 
I I м. Внутренние размеры его: длина 39 см, ширина 
' I ,Г» см, высота 8 см (рис. 45).
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Рис. 45. Термос-прибор для осеменения свиней:
1 —  футляр с откидной крышкой; 2  —  бачок обогревательный: 

3  —  термометр; 4  — градуированные стеклянные ампулы; 5 —- 
кнопочные зажимы; 6 — катетер; 7— шары Ричардсона; 8  — 
резервуар для ватного фильтра; 9  — стеклянная воронка; 10  —  

металлическая спиртовка.

На внутренней поверхности задней стенки футляр > 
расположены металлические зажимы для прикреплении 
катетера и ампул. Спереди футляр закрывается отнял 
ной крышкой со смотровым застекленным окошечком 
размером 12X20 см. В боковых стенках футляра имени 
ся четыре вырезки для отходящих от ампул резиновн» 
трубок.

Для удобства переноса термоса-прибора к его фут 
ляру приделана ручка, рядом с которой расположен > 
металлическая спиртовка для сжигания сухого спиры 
Спиртовка применяется для фламбирования катетер t 
перед введением его во влагалище свиньи. К наружны) 
поверхности задней стенки футляра прибито металл» 
ческое ушко, за которое термос-прибор подвешивает! 
к планке клетки на время введения свинье спермы. Тер 
мос-прибор в теплое время года можно применять бс»
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| i-ляра. Из трех ампул, находящихся в термосе, сред- 
| предназначена для спермы, а две боковые — для раз- 
нителя. Верхние концы ампул закрываются резино-

■ мн пробками с отверстием. В отверстие пробок встав- 
■■4111 стеклянные трубки, каждую из которых при 
•< мощи резиновой трубочки соединяют с ответвлением

^разного стеклянного тройника. К третьему свобод- 
и 'м v ответвлению тройника присоединяют резиновую 
(губку, отходящую от фильтра шаров Рич|ардсона.
!1 I I. пие концы ампул соединяют резиновыми трубками,
■ "I нет которых закрывают зажимами со стволами 

|минного тройника. К свободному концу тройника
К шкрепляют отходящую от катетера резиновую труб- 

Катетер представляет собой металлическую трубку
I мшой 60 см с диаметром 8—12 мм, состоящую из 
«чух свинчивающихся частей. Задний конец его имеет

| идейную ручку с кольцом для упора руки. Внутри 
■гора проходит резиновая трубка. На переднем кон- 
| птетера ее заворачивают и завязывают ниткой, а 

> и м на этот конец надевают мягкий резиновый нако
пи к яйцевидной формы. Свободный конец резиновой 
окц длиной около 80 см соединяют с ампулами при

...... щи стеклянного тройника.
К атетер, ампулы и резиновые трубки перед употреб- 

-| ином моют чистой теплой водой и стерилизуют. Кол-
II стерилизуют кипячением в ней дистиллированной 

|i.i, которую затем используют для приготовления
I пщиителя. Колбу с разбавителем закрывают ватной 
» пн«)й и содержимое ее кипятят 5 минут и охлажда-
• ■ до температуры 35°.

При осеменении свиней в холодное время года в 
"■■оч< футляра через воронку и резиновую трубочку, 
й и тую на его нижний штуцер, наливают горячую во- 

1пливку бачка водой надо производить в горизон-
• и.пом положении футляра до тех пор, пока из верх- 
  штуцера бачка не появится вода (это будет озна-

н|., что бачок доверху заполнен водой). В баллончик, 
■пшенный с шарами Ричардсона, вкладывают сте- 

I 11• 11ый ватный фильтр, который периодически за- 
пцот свежим.
Ь потер и ампулы стерилизуют паром, который 

" "пуокают в течение 5 минут из специального паро- 
п | шпателя (рис. 46). После стерилизации катетера 
'"пул приступают к заполнению их спермой и раз-
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Рис. 46. Обеззараживание ампул паром при помощи парообр»
вателя.

бавителем. При выполнении этой работы надо стрш 
соблюдать правила асептики, чтобы не загрязши> 
сперму и разбавитель. Перед наливанием спермы 
спермоприемника в среднюю ампулу надо снять с hi 
патрубка резиновую трубку и вместо нее надеть и# 
патрубок другую трубку, отходящую от тройника г- 
пулы. Затем развинчивают баллончик с ватным филм 
ром и отсоединяют от ампул шары Ричардсона. По< i 
этого отжимают кнопочный зажим с буквой С и при 
поднимают в наклонном положении спермоприемипп 
сперма из него будет поступать в среднюю ампулу 
После того как ампула наполнится спермой, закрыв 
ют кнопочный зажим с буквой С и отъединяют cm р 
моприемник. Вместо спермоприемника к этой же труС" * 
присоединяют при помощи патрубка колбу с разбит* 
телем. Затем отжимают кнопочные зажимы с буквой I' 
а колбе придают наклонное положение, в резулмтн| 
чего разбавитель будет поступать в ампулы. Как то п 
ко ампулы наполнятся разбавителем, закривим 
кнопочные зажимы с буквой Р и отъединяют колбу 
После окончания заливки ампул баллончик с ватным 
фильтром вновь свинчивают, а простерилизованиы! 
катетер ставят на свое место и дверцу фильтра пл<ч 
но закрывают. Подготовленный для осеменения свит»
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I ior-прибор переносят в 
инок, где вешают на крю- 
I планки клетки.
Пниноматку фиксируют в 

н'циальной клетке
|>1П . 47), обмывают чистой 
иной водой наружные по- 
миы(> органы и протирают 
• насухо кусочком ваты, 
ж рму вводят в следующих 
и взрослым свиномат- 

. I 50 мл, молодым — 
и 1)5 мл; вслед за спермой
..... hit  один из разбавите-
li к, предложенных А. В.
>|, н ницким: взрослым сви
нчаткам— 100 мл, моло- 
1мч — 60 мл.

И связи с тем, что спер- 
Н хряков имеет различную 
> шцснтрацию и активность 
шгрмиев, дозу спермы для 
НI чтения свиноматок ре- 
» ии дуется устанавливать
р ынисимости от ее качества. При этом в дозе введен-
и.....пермы должно содержаться при осеменении взрос-
pi.M свиноматок 3 млрд., а при осеменении молодых 
I hi' ik — 2 млрд, спермиев с активным движением (см. 
1рГ|.и. 6 ) .

По всех случаях, когда сперму берут в дозе меньше 
щ, ч 50 мл, к ней надо добавлять разбавитель с таким 
ь I, mi-том, чтобы общая доза составляла 50 мл. Лица, 
И имеющие опыта в работе, должны применять для 
р,,, чтения 50 мл неразбавленной спермы.

При использовании среды ГХЦ сперму разбавляют 
|* I I и затем применяют дозы, указанные в таб- 
■миг 7.

Рис. 47. Клетка для фиксации 
свиньи во время осеменения: 
/ — планка вместо задней дверцы; 
2 — откидная доска для подвеши
вания прибора; 3  —  лямка для 
фиксации свиньи; 4  — вставная 
рамка для изменения длины 

клетки.

После введения спермы свиноматкам вводят двой- 
|)ц | дозу глюкозо-солевого разбавителя.

Перед введением катетера во влагалище его предва- 
||, и ii.no стерилизуют на пламени спиртовки в течение 
| | '  10 секунд, а резиновый наконечник протирают ват-
tin I Iампоном, пропитанным 70%-ным спиртом. Затем 
||||п,тают кнопочный зажим С ампулы со спермой, а
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Т а б л и ц »  *

Дозы спермы (в мл) для осеменения свиноматок в зависимости 
от концентрации и активности спермиев

Концентрация спермиев 
в 1 мл спермы (в млрд.)

Актив
ность спер

миев (в 
баллах)

Свинс

взрослые

матки

молодые

сперма
разбави

тель сперма разбапн
Т с . П

Густая (0,21 и больше) 9 13 37 9 41
8 14 36 10 40
7 16 34 11 31)
6 19 31 12 38

Средняя (0,11—0,20) 9 21 29 14 36
8 24 26 16 34
7 27 23 18 32
6 31 19 21 29

Редкая (0,10 и меньше) 9 40 10 26 24
8 44 6 29 21
7 50 — 33 17
6 58 — 33 17

Т а б л и ц »  *

Примерные дозы (в мл) спермы, разбавленной средой ГХЦ (I : И

Концентрация спермиев в 1 мл 
спермы (в млрд.)

Активность 
спермиев 
(в баллах)

Свиноматки

взрослые молодые

Густая (0,21 и больше) 9
я

21
or.

16
1Q

7 28 21
6 33 25

Средняя (0,11 —0,20) 9 31 23
8 33 25
7 40 30
6 44 33

Редкая (0,10 и меньше) 9 40 30
8 50 38
7 60 43
6 66 50

П р и м е ч а н и е .  К  разбавленной сперме объемом менее 40 
50 мл добавляют перед осеменением глюкозо-солевой разбавит < 
до 50 мл для взрослых и 40 мл для молодых свиноматок.
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истер головкой вверх опускают вниз. При этом наблю- 
чог за появлением спермы в стеклянной трубке, при 
мощи которой катетер соединяется с ампулами. При

• mi .ом положении катетера из отверстия его головки мо-
• г вытекать в небольшом количестве разбавитель, по- 
01 щиий в катетер при наполнении ампул. Как только

1 1»ма покажется в стеклянной соединительной труб- 
немедленно закрывают кнопочный зажим с буквой 

и вводят катетер во влагалище свиньи снизу вверх.
1 истер вводят до тех пор, пока он своим наконечником 

упрется в складки шейки матки и не закроет ее ка- 
| При таком положении катетера обратное вытека-

... спермы будет предотвращено. Прижав катетер к
нс пке матки левой рукой, правой открывают кнопочный 
■ н it м м С ампулы со спермой и с помощью шаров Ри- 
щдсона воздухом проталкивают сперму в матку 
ниши. При открытой шейке матки можно ввести за 

30 секунд 50 мл спермы или 100 мл разбавителя. 
I nt только необходимое количество спермы поступит из 
«ипулы в матку, закрывают кнопочный зажим С и при
знают к введению разбавителя. Для этого надо от- 
i.iii) один из зажимов с буквой Р и ввести животному 

■с иное количество разбавителя, после чего зажим с 
спой Р также закрывают. После введения разбавите- 

н и водят воздух в количестве от 50 до 200 мл (в зави- 
пмости от величины осеменяемого животного). Для
.....  открывают зажим с буквой В и, надавливая пра-

н> п рукой на тонкостенный шар Ричардсона, вводят 
потному необходимое количество воздуха, после чего 

| ним с буквой В закрывают. Через 15—20 секунд 
м трожно извлекают из влагалища катетер.

И большинстве случаев осеменение свиноматки этим 
■< 111 дом продолжается 3—4 минуты.

Чтобы не занести болезнетворную микрофлору в по-
• с|,и' органы свиноматок, катетер после каждого осе- 
н пения надо хорошо стерилизовать.

1ли осеменения свиней фракционным методом реко- 
м, и дуется также применять универсальный зонд УЗК-5.
.... и юр состоит из металлического катетера с резиновой
и, тпкой, двух флаконов, закрывающихся прозрачными 

тиками, соединительных трубок, механизма для ре- 
*» Iи|к>пания введения спермы, разбавителя и воздуха 
и митку свиньи, а также ручки, шаров Ричардсона с 
|.....гром. К прибору прилагается термос-ящик для
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Рис. 48. Универсальный зонд УЗК-5:
1 — термос-ящик; 2  — механизм для регулирования 
введения спермы; 3 — катетер; 4  — шары Ричардсона;
5  —  воздушный фильтр; 6  — флаконы; 7 — ручка кате

тера.

флаконов со спермой и разбавителем, имеющий эл<ч 
роподогрев (рис. 48). Перед осеменением свиньи к к 
тетеру присоединяют два флакона — один со сперма 
другой с разбавителем и закрывают зажимом доступ 
катетер разбавителя. Затем во влагалище свиньи встпи 
ляют до упора в шейку матки катетер и вводят обычиу 
дозу спермы. После этого открывают зажим, пропуп 
ют в матку разбавитель и с помощью шаров Ричардсом i 
накачивают воздух. Для осеменения второй свиньи пу< 
тые флаконы снимают и заменяют новыми.

Осеменение свиноматок любым из этих методов при 
изводится однократно. Если часть спермы разлили и • 
она вылилась из половых органов в результате неудмч 
ного ее введения, осеменение свиноматки надо пони 
рить через 12—15 часов. После осеменения все прибор' 
используемые в работе, надо хорошо вымыть теплой и 
дой и простерилизовать.

Осемененных свиноматок независимо от применена 
го метода необходимо в течение 6—8 часов после ом 
менения содержать в отдельных станках. Это пил» 
делать для предупреждения обратного вытекания спер 
мы и разбавителя при прыжках свиноматок одна м t 
другую. Для выявления повторной охоты у свиномаг 
(если они не оплодотворились в первый раз) необгн 
димо с 16—18-го дня после осеменения подпускать • 
ним хряка-пробника.
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О С Е М Е Н Е Н И Е  К О Б Ы Л

Цель занятия. Ознакомить студентов с техникой
* умственного осеменения кобыл.

Объекты исследования и оборудования: 3—4 кобылы в охоте, 
I мне со свежеполученной неразбавленной и разбавленной спер-
п фиксационный станок, случная шлейка, четыре микроскопа, 
•‘1">пше и предметные стекла, катетеры (резиновый — конструк- 
1 II. И. Иванова, стеклянный — конструкции Криворучко и эбо-

.....ый), стеклянные ампулы, шприцы стеклянные на 20 мл, 70%-
•Л пшрт-ректификат, кипяченая вода, разбавитель для спермы 

1»'бца, марлевые салфетки, тампоны ватные, сухие и пропитан- 
'Н>%-ным спиртом, 7%-ный раствор глюкозы.
Краткие методические указания. Занятия проводят в учебно- 

"ном хозяйстве института. Студентов распределяют на неболь- 
'••I группы по 2—3 человека и дают персональные задания. После
• <" к-пия половой охоты у кобыл при помощи жеребца-пробника 
■ни из студентов заводит кобылу в станок или фиксирует ее зад-

мшечности при помощи случной шлейки, а затем производит 
ильное исследование на предмет установления стадии разви- 

ч и созревания фолликула. После окончания ректального иссле- 
пши он же производит туалет половых органов. Второй сту- 

“' подготавливает влагалищное зеркало и шприц-катетер, третий 
ищ производит микроскопическую оценку спермы и осеменяет 
и г, После этого студенты меняются своими обязанностями.

1ехника осеменения кобыл. Осеменяют кобыл раз- 
■п 1П1ной или неразбавленной спермой. Неразбавлен
но сперму необходимо использовать в течение полу
чи с момента ее получения, так как спермин в ней 
•мольно быстро теряют оплодотворяющую способность. 
р у н н ы м , а также старым кобылам вводят максималь
но дозу спермы — 40 мл, молодым кобылам — 25— 

>м Перед осеменением сперму обязательно исследу- 
■ под микроскопом. Неразбавленная сперма считается 
пт одной для осеменения только в том случае, если в 
>п ее содержится не менее 150 млн. спермиев, а ак-

.........  не ниже 5 баллов. Сперму, разбавленную и
црииенную при температуре 2—4°, разрешается ис- 
м/м.птать для осеменения кобыл до двух суток при 

ниши, если подвижность спермиев имеет не менее 
ii.ipex баллов.
lli-ред осеменением ампулы или баночки с охлажден- 

■II до 2—4° спермой выдерживают 5—10 минут при 
(Мишиной температуре или подогревают в течение та- 
нп же времени в руке или в теплой воде при темпера-

>1»  18- 25°,

и з



Осеменение кобыл рекомендуется производить пр 
наличии у них хорошо выраженных признаков полон» 
охоты и третьей или четвертой стадии зрелости фола» 
кулов. Осемененных кобыл опробуют через кажд! 
24 часа; если овуляция не наступила, осеменение пот» 
ряют. На пунктах, где не применяют ректальный мен 
контроля за развитием фолликула, кобыл осеменю» 
при хорошо выраженных внешних признаках охоп 
Осеменение повторяют через каждые 24 часа до отбн 

Для осеменения кобылу заводят в станок или фиш» 
руют у нее задние конечности при помощи случи» 
шлейки. Хвост отводят в сторону. Наружные половы 
органы обмывают чистой теплой водой и протирают м 
сочком ваты или туалетной бумагой и приступают 
осеменению. Сперму в полость матки вводят при пом» 
щи шприца или ампулы и различных катетеров. Наин» 
лее часто для этой цели применяют мягкий эластичш > 
катетер И. И. Иванова, соединенный с 20-миллилит|т 
вым стеклянным шприцем. Катетер представляет соб»<* 
толстостенную резиновую трубку, диаметр внутрешн 
го канала которой около 2 мм. Один конец у катетер 
сужен, а второй — расширен. В расширенный конец к » 
тетера вставляют канюлю шприца или конец специа.м 
ной ампулы со спермой (рис. 49). Перед осеменением 
шприц и канал катетера обрабатывают 70%-ным спир 
том, затем промывают 3—4 раза 7%-ным стерильным 
раствором глюкозы. Снаружи катетер протирают п;и 
ным тампоном, пропитанным 96%-ным спиртом. Шприц 
лучше всего стерилизовать кипячением в течение 15 
20 минут или в сушильном шкафу при температур* 
130—180° в течение 45 минут.
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Рис. 49. Резиновый катетер с ампулой для осеменения
кобыл.



Вводят резиновый катетер в шейку матки рукой без 
а игллищного зеркала. Для этого суженный конец ка- 
.. и'ра захватывают между большим и остальными паль- 

Iми руки и вводят во влагалище кобылы. Нащупав 
ыльцем шейку матки, направляют узкий конец катете- 
I в устье ее канала на глубину 10—12 см. К расши- 

|ииному концу катетера присоединяют шприц со спер- 
'П и нажимают на поршень, в результате чего сперма 
щ давлением поступает в матку. Затем катетер извле

кли >т из шейки матки.
После осеменения каждой кобылы руки тщательно 

'нот теплой водой с мылом, насухо вытирают чистым 
• нггенцем и обрабатывают ватным тампоном, пропи- 
iiiiiuM 96%-ным спиртом. Катетер снаружи обтирают 
Mii'i марлевой салфеткой, а затем тампоном, пропи- 

|иным 96%-ным спиртом. После этого шприц наполня- 
I спермой и приступают к осеменению следующей ко- 
| Iы. Закончив работу, шприц и катетер моют, а затем 

ирнлизуют кипячением в дистиллированной воде.
Вводить сперму в матку кобылы можно также при 

мощи стеклянного катетера Криворучко или эбони- 
нюго катетера. Стеклянный и эбонитовый катетеры 

«ипдят в шейку матки на глубину 10—15 см только че- 
, < I обеззараженное влагалищное зеркало.

Вводить сперму можно и с помощью стеклянной 
• мнулы. Осеменяют кобыл этим способом преимущест- 

иио на тех пунктах, где работают на привозной спер- 
" Стеклянные ампулы имеют диаметр около 18 мм и 
| ищу 17 см. Один конец у ампулы тупой, а другой вы-
■ и пут в виде канюли. В ампулу вмещается разовая доза

« рмы — 30 мл. Перед осеменением снимают с обоих 
'ицов ампулы колпачки, а на узкий конец надевают 
||шовую трубку, соединенную с резиновым баллоном. 

Наружную поверхность ампулы протирают ватным тай
ном, пропитанным 70%-ным спиртом, а затем сухим 

и рильным ватным тампоном. Подготовленную ампулу 
' спермой берут правой рукой, закрывают отверстие 
| тупом конце ее указательным пальцем и вводят ам- 
\ IV во влагалище. Отыскав шейку матки, вводят в ее 
шил па глубину 10—12 см тупой конец ампулы. После

■ и но нажимают на баллон, в результате чего сперма 
' I давлением поступает в матку. Не разжимая балло-

| с ампулу извлекают наружу, так как в противном 
I чу чае баллон всосет обратно сперму.
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«Мнения каждой кобылы ампулу, резин 
Коскош РУКИ тЩательно моют и обрабатывай 
вол  с "̂ Мки для ампул после мойки кипятя!

1‘**нут, высушивают и помещают в стекля
Че2>итеРтой пР°бкой-~ F "'щей после окончания охоты осеменении кобыл ВЕ», т-г ллень *РовеРЯЮт на охоту. Пробу проводят чер

пичнор3 v ении ^  Днея. В случае появления ни 
Р ^юбыл осеменяют точно так же, как и 
чепез й 1ютУ' Кобыл, отбивших пробника, на t 
бепе ' ' дней после осеменения исследовать и 
б Р ^ ‘‘бктальным методом. Кобыл, оказавшими 

«Подвергают гинекологическому исследи

ОСЕМЕНЕНИЕ ПТИЦ

проводят неразбавленной спермой в дог 
ле ее поиеи1“У используют в течение первых 30 минут nml 
менения м  , №рму вводят с помощью микрошприца для (ке 
меняют после йкатетеР ег0 укорачивают наполовину. Кур ос» 
мощник девзпт !мадки> обычно во второй половине дня. Ия 
вот в о6.ит^щу левой РУКОЙ, а правой надавливает на ми 
костями и гв№Сположения яйцевода — слева между лонными 
растягивании меткой- При этом выпячивается клоака; при
в яйцевод ввоС*1вливании на «ее видвн яйцевод. Правой .......
Эякулятом от о-,етер на глУбинУ 4~ 5  см и

0,025-

выжимают cnepMf
ряют осеменение u петУха можно осеменить 20—25 кур; пот--

Для осемев̂? чеРез 5 Д о 
бавленную * «  н д е е к применяют разбавленную и нерш
растворы Пейн t ®ля Разбавления спермы индюка использу»" 
натрий— 058 к !дистиллированная вода — ^ 0  мл, хлористыО 
0,048 г, с е р щ > стый кал™,“ ° ’175 г' гористый кальций Ап ыпнги?1 магнии — 0,025 г, сода двууглекислая — 0,100 i
№  мл питмт?*1- ° ’060 г) и Лейка (дистиллированная вода 

г. уксуснокислый натрий- 0 5 1 3  ,
1,0 г). Разбей* JJ76 Г{ ™ НаТрИЯ~ 1,92 г и глюкоза
тя группу индеек загоняют в загон около пуни

и пгшярлт ™ вменения. Вспомогательные рабочие ловят он
меняют специаадые'>М0ЩНИКу- ДЛЯ облеГчеНИЯ ловли индеек пр" жимают самок передвижные сетчатые щиты, которыми m

Помощник тещ,, левод pyKOft берет индейку за ноги, пори
ворачивает се гс; 
вищем так, чтобы“ад вниз и зажимает между рукой и туло 

**вог птицы был придавлен. Хвостовые перм
ч^яя^рИпьным°Л? |Ч1ав0Й рукой на спину. Техник-осеменители
индейки отводя с?™ пальдами левой РУКИ раскрывает клоаку 

вниз. При появлении отверстия яйцевода 
* nnimLinr8̂ 110® на глУбину 4—5 см; как только пипетки 
д ’ щ *Чбляет давление на живот, а техник, резко

т



lllM iM.id на колпачок пипетки, впрЫскибает cilepMy и, не ослабляя 
| и  ii'iiiih на колпачок, вынимает пипетку из яйцевода. После осеме- 
•мни индейку выпускают в загон для осемененных самок. Доза 
н*|ин,| на одно осеменение 0,025 мл; неразбавленной спермой ин- 

; *ик осеменяют один раз в 14 дней, а разбавленной — через каж- 
i“<! 10 дней в течение всего сезона.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ РАБОТЫ НА СТАНЦИЯХ 
II ПУНКТАХ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ 

ЖИВОТНЫХ

Цель занятия. Ознакомиться с организацией учета 
и< пользования производителей на станциях по племен
ному делу и искусственному осеменению, а также с 
I н'том осеменения маток на пункте искусственного осе- 
«' нения и контроля воспроизводства коров на фермах 
и бригадах.

Материалы: бланки всех форм учета, применяемых на стан- 
*|ни и пунктах (журналы учета использования производителей, ор- 
•I |м| па отправляемую сперму, журналы учета искусственного осе- 
и> нения маток, календарь техника искусственного осеменения, таб- 
«нш1 учета воспроизводства коров).

Краткие методические указания. Занятия проводят на учебном 
И*, акте кафедры и учхоза, станции и пункте искусственного осеме- 
ё* huh коров, овец, лошадей и свиней колхоза и совхоза. На стан-
...  и пунктах искусственного осеменения колхоза и совхоза зна-
и*м н г студентов с учетом и контролем искусственного осеменения 
Мишиных (см. «Организация естественного и искусственного осе- 
шнения животных»).

Па учебном пункте кафедры и учхоза студенты заполняют 
йяинки форм учета, знакомятся с оформлением календаря техника 
н* #у> ственного осеменения и таблицы учета воспроизводства коров.

Формы учета осеменения животных. Широкое при- 
in пение искусственного осеменения требует проведения 
* ж тематического и правильного учета на станциях и 
пунктах искусственного осеменения.

При правильной организации учета достигается; 
и) направленное проведение племенной работы в хозяй- 
Iиг; б) контроль за состоянием половых рефлексов у 
| и нотных и качеством спермы производителей; в) воз-
..... пость своевременного изменения режима кормления
к юдержания производителей и профилактики импо- 
м пции их; г) контроль за работой техников искусствен- 
. 1 1 0  осеменения; д) своевременное выявление бесплод- 
III,lx маток, их лечение или применение стимулирующих 
ц|1спаратов.
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разных по цвету или форме. По цвету жетоны ДоЛт 
зелеными, желтыми, синими, белыми, красными; 
форме — круглыми, квадратными, треугольными.

Текущий учет ведут заведующий фермой (бригади| 
зоотехник или техник по искусственному осеменено 
животных.

После отела вывешивают в клетке соответствуют! 
номера или клички коровы, жетон в виде кружочка (и> 
зеленый). Это означает, что корова отелилась, но си 
не осеменена, у нее послеродовой период (первый мп к 
после отела). Для коровы нужно создать условия, чо 
бы половой цикл проявился в течение первого месми 
после родов; необходимо своевременно выявить у ш 
охоту и осеменить. После искусственного или естс< 
венного осеменения круглый жетон заменяют квадраи 
ком (или синим), указывающим на то, что корова ос« 
менена и должна быть проверена на стельность. С 14 и 
по 30-й день после осеменения в благополучных хозят i 
вах беременность или бесплодие выявляют быком-прш 
ником. В неблагополучных хозяйствах следят за прояи 
лением стадии возбуждения полового цикла. Если i 
коровы половой цикл не проявился через Н/г—2 место» 
после осеменения, ее исследуют ректально. Если уст» 
новлено, что корова бесплодная, то против ее номер! 
вывешивают треугольник (или желтый жетон). Таю 
же формы жетон вывешивают против номеров корон 
не осемененных в течение первого месяца после отела 
Стельных коров жетонами на стенде не отмечают. 1Ь 
которые техники по искусственному осеменению отмг 
чают стельных коров вывешиванием белых жетоиоя, 
бесплодных (при отсутствии половых циклов через м> 
сяц после нормальных родов или безрезультатного он 
менения) — красных жетонов.

При этой системе учета даты отелов и осеменении 
записывают в журнал.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ БЕРЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА ПЛОДА

Цель занятий. 1. Изучить строение и топографию 
половых органов самок сельскохозяйственных жинш 
ных (коров, овец, коз, свиней, а также крольчих и со
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#<н<) на различных стадиях нормально протекающей 
4|1сменности.

Ознакомиться со строением околоплодных оболо-
• I и плаценты.

.4, Определить возраст плода.
Материалы и инструменты: полевые органы (их получают на 

>.комбинате сразу после убоя здоровых животных; органы не- 
•l.niiiMO брать в их естественной связи); музейные препараты, 
ц .ч 1.| развития эмбриона и плода, околоплодных оболочек и пла- 
ршы. кровообращения плода и взрослого животного (для сравни- 
■ai.miro изучения); большие кюветы, ножницы, пинцеты анатоми- 
И инг, скальпели, зонды пуговчатые, измерительные ленты, 
Монтированные цилиндры и стаканы емкостью 100, 500 и 1000 мл, 
#и|| нгнческие перчатки, весы, лупы, клеенчатые фартуки.

Краткие методические указания. Занятия проводят в лаборато- 
1*и кафедры группой 10—12 человек. В начале занятия препода- 
Нм'ЛЬ излагает основные лоложения развития зародыша и окру-
•  .них его оболочек, используя схемы и плакаты, а затем студен-
|(н I амостоятельно изучают материал с помощью учебников, схем
• препаратов. В конце занятия преподаватель отвечает на вопросы 
■ 1ШД110ДИТ итог.

Половые органы животных на различных стадиях
переменности. Беременность сопровождается большими 
тченениями в половых органах и во всем организме
• имки. Значительно увеличивается в размерах матка, 
hi г се; в частности, у коров к концу беременности она 
«и I ит 4—6 кг, а вместе с содержимым — 50—60 кг. Фор
ма матки у коров становится асимметричной в резуль- 
Iнip резкого увеличения рога-плодовместилища, при
....Анях могут плодовместилищем служить оба рога.
I nina рогов матки беременных свиней достигает 2— 
г, м, а ширина 17—18 см; в местах нахождения плодов 
.ил расширена в виде ампул, аналогичные расширения 

Г |Г>ЛЮДаЮТСЯ и у других многоплодных животных (co
in, крольчих). У  кобыл плод находится в теле и роге

митки.
Осмотром устанавливают форму беременной матки 

и пругих половых органов. Затем разрезают дорзально 
м, п.ву и верхний свод влагалища, а также матку по 
Ь'.лыиой кривизне рогов. Слизистая оболочка преддве
рии и самого влагалища бледная, с синеватым оттенком, 
" ■ шачительно покрыта липкой слизью. Канал шейки 
пики плотно закрыт; между складками содержится гу- 

I. полупрозрачная слизистая пробка, которая вдает- 
I и полость влагалища. Вязкость и эластичность сли- 

.11. юй пробки с развитием беремешщети возрастают, и
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в последнюю четверть плодоношения ее можно изюн 
из шейки матки целиком и рассмотреть. За несколи* 
дней до родов она начинает размягчаться, разжижатм 
и выделяется наружу через половые пути.

Осторожно, не нарушая целости, отделяют матку i 
сосудистой оболочки плода и рассматривают ее слип 
стую оболочку. На ней хорошо заметна бархатисто! i 
многочисленные крипты (у кобыл); на слизистой па
лочке матки у жвачных — карункулы разной величии 
(от фасоли до гусиного яйца), на которых также к 
метны углубления (крипты). На слизистой оболоч» 
матки у свиней видны маточные (плацентарные) зон 
и свободные от крипт участки; у собак материнская ил 
цента находится в ампулообразном расширении pot 
где она выступает в виде утолщения, имея форму pm 
положения в виде пояска.

Осматривают снаружи и на разрезе яичники со сы 
роны беременного и свободного рогов. Снаружи и на ра 
резе хорошо заметны многочисленные фолликулы в тип 
полупрозрачных желтоватых пузырьков различной вели 
чины (до 10X10 мм в диаметре). Более крупные фоллп 
кулы находят в яичнике со стороны свободного рот 
Желтое тело у одноплодных животных всегда находи. 
ся со стороны беременного рога, у многоплодных 
обоих яичниках. На разрезе устанавливают визуалып 
величину и строение желтого тела, изучают его цтч 
консистенцию, дольчатость, обращают внимание и t 
глубокое врастание желтого тела в ткани яичника.

Затем переходят к изучению околоплодных оболочо 
околоплодной жидкости и плода.

С о с у д и с т а я  о б о л о ч к а  (chorion)— верхняя 
она полностью покрывает плод. На ранних стадиях pa i 
вития зародыша она на свободных участках бесцветна и 
и прозрачная, а в области расположения ворсин белая 
в других местах цвет ее от желто-бурого до интенсня 
но красно-бурого.

У к о р о в  сосудистая оболочка имеет форму двуроги 
го рукава; вес ее к концу беременности до 3—5 кг. Хорион 
рыхло соединен с амниотической и аллантоисной обо
лочками, поэтому его при помощи ножниц и пинцета 
можно отделить. Ворсины сосудистой оболочки струи 
пированы в котиледоны (плодная плацента), который 
в соединении с карункулами образуют 80—120 отдели 
ных плацент. Сосудистая оболочка о в е ц  отличается
152



> м-рами и характеризуется углублением в центре 
рункула.
V с в ине й  хорион имеет форму вытянутого мешка, 

пинающегося к концам в виде рогов. Он напоминает 
шок с плодовместилища. С первого месяца беремен- 
!И плодные пузыри начинают слегка вдавливаться 

щ и друга, при этом площадь их плацентарной связи 
и выдается. В местах соприкосновения, а затем сли- 
н1 и» хориальных оболочек ворсины отсутствуют.

Сосудистая оболочка кобыл имеет форму двурогого 
пика, площадь ее почти равномерно покрыта ворсин
ам и длиной 1,5 мм.

У верблюдиц сосудистая оболочка по форме такая 
и, как у жвачных, а плацента построена, как у ко-
«лы.

У плотоядных сосудистая оболочка с содержимым 
митидной формы, с ворсинчатой зоной в средней час- 
м и виде пояса шириной 2—5 см. Оболочка зеленовато- 
-| цвета, обусловленного пигментом биливердином.

Мо ч е в а я  о б о л о ч к а  (allantois) расположена в 
hmocTH хориона и соединена с мочевым пузырем плода 
и-! |1сдством мочевого протока — урахуса, который до
и т лет пупочного отверстия плода в составе пуповины. 
Г Мочевую оболочку у жвачных удобно исследовать, 
нив сосудистую. Она тонкая, прозрачная, по ее стен- 
ым проходят сосуды. Оболочка располагается главным 
Призом со стороны брюшной стенки плода, но в пер- 
ii.ii 1,5—2 месяца аллантоис в виде валика, наполнен
ии и жидкостью, прикрывает эмбрион со стороны голов- 
н в спинки; в последующем, спадаясь в средней части, 
ж ыполняет рога матки. Полость аллантоиса содержит 
. птиую жидкость, которая из бесцветной, мутноватой 

концу беременности превращается в мутную коричне- 
h in в количестве: у коров — 4—8 л, кобыл — 4—10 л, 
ini'll, и коз — 0,5—1,5 л, собак и кошек— 10—50 мл, 
пи пей — 25—100 мл.

У кобыл мочевая оболочка располагается между 
|п-• о пой и сосудистой, покрывая плод со всех сторон 
(рис. 50).

Аллантоис свиней состоит из короткого тела и двух 
лгно оканчивающихся рукавов. В начале второго меся- 
ы аллантоис разрывает на концах хорион, и мочевые 
и ростки, отшнурованные кольцеобразными перетяжка- 
щи, выходят в полость матки.
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В о д н а я  о б о л о ч к и  
околоплодная, амниотит 
ская (amnion)— внутренин 
она покрывает плод со вп 
сторон. Это тонкая, прозри 
ная оболочка, через котору» 
хорошо виден плод, окр 
женный околоплодной жи 
костью. На внутренней м> 
верхности водной оболочм 
содержится большое колич. 
ство узелков желтоватой 
цвета размером от булавок 
ной головки до чечевичной 
зерна.

У лошадей эта оболочка 
срастается с внутренним листком мочевой, образуя и > 
ланто-амнион, в котором проходят крупные, преимуни 
ственно облитерирующие сосуды. У других животно> 
амниотическая оболочка соединена с мочевой рых.ч 
Для того чтобы рассмотреть водную оболочку, необ\> 
димо осторожно снять сосудистую и отделить мочевую 
У многоплодных животных оболочки образуются ДЛ| 

каждого плода отдельно.
Осмотрев водную оболочку, прокалывают ее и согщ 

рают амниотическую жидкость, исследуют ее цвет, щ 
пах, консистенцию, наличие включений (меконий, до, щ 
плода).

Вначале амниотическая жидкость бесцветная и при 
зрачная, а к концу беременности мутнеет, становий | 
мутной и вязкой, слизеподобной, что облегчает процпi 
выведения плода, овлажняя и ослизняя родовые пути и 
предохраняя их от травм. Количество амниотическп| 
жидкости к концу беременности составляет у коров 2 
4 л, у кобыл — 3—7 л, у овец и коз — 0,5—1,2 л, у сим 
ней — 40—150 мл, у собак и кошек— 10—30 мл.

Пуповина — это канатик, состоящий из двух му 
почных артерий, двух или одной вен, мочевого проток» 
(урахуса) и остатка желточного мешка. Указанные мди 
менты заключены в оболочку (продолжение амниот 
ческой оболочки), содержащую небольшое количество 
прозрачной студневидной массы.

Рассматривают пуповину на продольном или поив 
речном разрезах, пробуют на разрыв, при котором хн

Рис- 50. Схема плодных обо
лочек у лошади:

/ — плод; 2 — амнион; 3 — аллон- 
тоис; 4 — хорион.
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Возраст эмбрио- 
на и плода 

(в мес.) 1 Длина (в см) Вес

Мелкие жвач-
ные

1 1 20 г
2 8 50 »3 16 350 »
4 20-25 До 2 кг5 30-50 2—3 »

Свиньи
1 1,6— 1,8 15—-20 г

2 8 40 »

3 14-18 110 *
4 20-25 1 -2  »

Лошадь
1 0,7-0,13 50 г

2  1 5 * 5 -7 C l  * w

закрыты.Залож ен^всГорганьЛ ’ ГруДная и бРюшная полости

Ё ~ ~ - ' “
Кожа покрыта вьющейся Герстью^Резцы “  № eР . Резцы и премоляры имеются

ляются ВС6 органы’ Различается пол, видовые очертания оформ

ления трубчатых кос?ейЫе °Чертания. отмечается начало окосте- 
Появляются волосы на губя*
Кожа плода покрыта ше,„ н • Д Р°ВНЫХ дугах- хв°сте и ушах 

лета. Имеются резцы и кл°ыкиХ°Р0Ш0 БЫрая<ено окостенение ске-

на и плода 
(в мес.)

Длина (в см) Вес Другие признаки

3 12-15 150 г Имеются короткие уши. На молочной железе видны соски, хоро
шо выражены копытца. Отмечается начало окостенения скелета

4 20-30 1,3—1,6 К Г На коже губ появляются редкие волосы, проявляются признаки, 
определяющие наружные половые органы

5 30-37 3 -4 ,5 » На коже губ густые волосы. Появились редкие волосы в области 
кожи надбровных дуг. Наружные половые органы ясно выраже- 
ны. Мошонка и препуций выражены недостаточно

6 40-75 4 - 6 » На губах и коже в области надбровных дуг хорошо развит воло
сяной покров. На дорсальной и вентральной поверхностях хво
ста и на коже верхушки ушной раковины имеются редко рас
положенные волосы

7 45-85 4,5-7,5 » В области гривы имеется хороший волосяной покров. Кожа ушной 
раковины в области ее верхушки и на краях покрыта волосами

8 60-90 9 -1 5 » На коже головы появляются более густые волосы. Видны отдельные 
волоски на коже вдоль позвоночника и по бокам. Дорсальная 
и вентральная поверхности хвоста покрыты густыми волосами

9 60-115 1 2 - 2 0 » Вся кожа туловища покрыта волосами. На венчиках хорошо вы
ражен волосяной покров. Хвост оброс волосами

10 80-125 18-30 » Вся кожа покрыта волосами. На подошвах копыт значительный 
нарост рога

1 1 100-150 26-60 » Кожа покрыта густыми волосами. Прорезаются резцы и клыки, а 
также верхние и нижние премоляры. Иногда семенники опущены 
в полость мошонки



рошо заметно вытягивание сосудов и уменьшение 
диаметра. Урахус удобно рассматривать вместе с 
лантоисной оболочкой, так как стенки его очень тонки 
плохо заметны.

Препарируют кровеносные сосуды в пуповине, \, 
хус, желточный пузырек. Извлекают эмбрионы или ил 
ды из водной оболочки. Осматривают, взвешинш 
измеряют их длину и устанавливают возраст. Все h im 
рения необходимо записать. Делают схематические i 
рисовки исследуемого материала.

Определение возраста эмбриона и плода. В клин 
ческой и судебно-ветеринарной практике иногда при к 
дится устанавливать возраст эмбриона и плода. ( 1 
новными признаками возраста являются: длина, »■ 
наличие волосяного покрова на отдельных участках г 
жи и пр. Эти данные значительно варьируют во m 
рой половине беременности в зависимости от породы 
условий содержания животных (табл. 8).

ДИАГНОСТИКА БЕРЕМЕННОСТИ И БЕСПЛОДИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ж и в о т н ы х

Цель занятий. Освоить клинические методы дни 
ностики беременности и бесплодия у коров, буйволиц 
верблюдиц, кобыл, мелких жвачных, крольчих.

Объекты исследования и оборудование: животные, схемы • 
муляжи половых органов беременных и бесплодных самок, халны 
фартуки, нарукавники, резиновые сапоги, гинекологические m и 
чатки, колпаки, случные шлеи или веревки для фиксации кобы* 
верблюдиц, полотенца, настойка йода, коллодий, ножницы изогну 
тые, дезраствор, мыло, ведра, кружки, теплая вода, спиртовки, г и 
тоскопы, фонендоскопы, влагалищные зеркала, физиологичепт» 
раствор, журнал учета осеменения самок.

Краткие методические указания. Настоящая тема, имеют г 
исключительно большое практическое значение, рассчитана на и 
сколько занятий. Первое занятие по освоению ректального метой, 
желательно провести на бесплодных животных (коровах, телкт) 
мясокомбината или учебно-опытного хозяйства. Второе и поюы 
дующие занятия проводят в учхозе, колхозе, совхозе. Группу гг, 
дентов разбивают на 2—3 подгруппы во главе с преподавателем 
который демонстрирует'подготовку акушера, животного, метод mi, 
ректального исследования и другие клинические методы диагност 
ки беременности и бесплодия. Каждый раз в начале занятий жи 
лательно исследовать 2—3 бесплодных животных, чтобы четко ш 
крепить в памяти воспринятые при пальпации ощущения неверч 
менной матки. Затем приступают к исследованию всего поголош.»
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I иi.ix, постепенно Осеаивая приемы характерных изменении, 
t- ЧМ1П1ЮЩИХ на разных стадиях беременности. В конце занятий 
и  и млтель подводит итог, особо обращая внимание студентов 
и и,пущенные ими ошибки, дифференциальную диагностику со

ни н половых и других внутренних органов. При этом очень
* н1и, особенно при проведении занятий на мясокомбинате, де- 

тцшровать обучающимся половые органы убитых коров с раз- 
.мым сроком беременности.

I пшические методы диагностики беременности и 
•мплодия коров. Рефлексологический метод. С 10-го

• ’К) и день после осеменения ежедневно на 1,5—-2 ча- 
. иынускают коров в загон вместе с быком-пробником. 

1< (именная в эти сроки пробником охота является 
». МИ1ПЫМ признаком бесплодия, а ее отсутствие — 

>.чее вероятным признаком беременности. Точность 
||"п> метода составляет 95—100%. Особая практиче- 
м и| ценность данного метода заключается в том, что 
■pH отсутствии беременности исключается возможность 
t*i".пуска половой охоты.

Методы внутреннего исследования. Их два — ваги- 
и.ц.иый и ректальный. В а г и н а л ь н ы й  м е т о д  ос- 
#•'011(11 па осмотре и пальпации влагалища, влагалищ- 
ми части шейки матки (методику исследования см. на 
(р Л0). При беременности слизистая оболочка вла-

♦ ппца и шейки матки бледного цвета, сухая, покрыта
• HMIM слоем липкой (вязкой) слизи, из-за чего влага- 
"niiioe зеркало вводится с некоторым усилием. Шейка

“ о mi плотно закрыта, и в ее устье имеется вязкая 
» it пи тая пробка. С развитием беременности шейка по- 
р*1 in что подается вперед и опускается в брюшную по- 

и.. Артерия, проходящая по боковой стенке влага- 
* "1 1 1 1 a. uterina caudalis, начиная с шестого месяца 
рч"'мснности легко прощупывается, она достигает тол- 
•'ii'iii,I указательного пальца. Однако все эти признаки 
*" игсгда отчетливо проявляются. Поэтому вагинальный
...... для диагностики беременности, как правило, не
I и меняется, но он совершенно необходим при иссле-

* пинии бесплодных животных.
Р е к т а л ь н ы й  м е т о д  является основным, позво-

.....щим непосредственно в условиях производства, в
'"'те время года, исключительно точно, быстро диаг- 

*""|кровать не только беременность, ее сроки, но и 
и тяние половых органов при бесплодии. Этот метод 
"1*п правильном его применении безопасен для иссле- 
> ипцого и животного, служит надежным мероприяти-
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ем в профилактике и ликвидации бесплодия. Дат 
метод основан на пальпации через прямую кишку ич 
ки, тела и рогов матки, плода, яичников, костей щ 
маточных брыжеек и проходящих по ним маточных 
терий. Перед началом исследования необходимо кор* 1 

остричь ногти, тщательно заравпять их острые края им 
кой. Если этого не делать, то возможны повреждения! i 
зистой оболочки прямой кишки и кровотечение. Необ.ми» 
мо надеть халат, резиновые сапоги, фартук, а на обналч 
ную руку нарукавник. Чтобы не причинять животин 
боль и избежать разрыва прямой кишки, руку иу.ы 
смазывать, чтобы она была скользкой. Для этой m 
употребляют мягкое нейтральное мыло. Оно не раэл| 
жает слизистую оболочку прямой кишки живот, 
и не вызывает воспаления кожи на руках исслед\ 
щего. При приобретении необходимого навыка удоО 
пользоваться специальной гинекологической петы 
кой, кисть которой сделана из тонкой резины. К<>|> 
исследуют в коровнике на их обычном месте, лучи 
всего рано утром, когда желудочно-кишечный тракт i 
переполнен каловыми массами. Левой рукой берут xtm 
вблизи корня и отводят его в левую сторону. Так 
фиксация крайне необходима, так как возможны р 
кие движения коровы вперед, в стороны. Если жни. 
ное беспокоится, то помощник удерживает его одп 
рукой за складку кожи в области коленного сустава, 
второй — в области спины. Только в отдельных случ 
ях приходится сжимать носовую перегородку носовым! 
щипцами или двумя пальцами руки, а другой держан 
животное за рог. Зафиксировав корову, осторожно, вр 
щательными движениями вводят сложенную клштч 
кисть правой руки (обильно намыленную) в примут, 
кишку до уровня третьих фаланг. Затем пальцы слеч i « 
разжимают, в результате этого воздух входит в киши 
рефлекторно вызывает ее сокращение, и совершает» 
акт дефекации. При отсутствии дефекации поглажив > 
ют мякишами пальцев (или тыльной поверхностью ли 
дони) слизистую прямой кишки, после чего обычно 
происходит освобождение прямой кишки от фекалии 
Если и этот прием не достигнет цели, то руку глубок, 
вводят в прямую кишку и освобождают ее содержа 
мое. Приступать к пальпации половых органов следую 
только при полном освобождении прямой кишки от к.» 
ловых масс и в момент расслабления ее. В период сои
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||||('И1!я кишечной стенки никакие диагностические 
■ И'Лования проводить нельзя. Если происходит сок- 
пигние кругового мышечного слоя прямой кишки, то 
iiKi выталкивается, а потому не следует ею манипули- 

III,. При сокращении продольного мышечного слоя 
[птля кишка расширена, но ее стенка очень напряже- 
» II этом случае слегка массируют слизистую прямой 
тики, выжидая ее расслабления. Нельзя также начи
ни, исследование при нахождении кисти руки в ам- 
, ншидном расширении. Эта самая неподвижная часть 
(вшой кишки, связанная короткой брыжейкой с ко
пти таза и преддверием влагалища. Руку следует 
„ , ги вперед возможно глубже в брюшную полость, 
в прямая кишка имеет более длинную брыжейку и 
I, л одаря этому она подвижна, легко перемещается 
I любую сторону. Убедившись в этом, руку с «надетой» 
1„ нее подвижной частью прямой кишки возвращают 
м Hi,!, в тазовую полость и приступают к нахождению

(, нки матки. Она служит начальным ориентиром, зна- 
1Н'Льно облегчающим нахождение и пальпацию всех

||Н г 11 х органов. Именно поэтому и рекомендуется на- 
,, Iиль прежде всего шейку матки 

Пальпировать половые органы можно только мя-

I,ивами пальцев; они благодаря обилию нервных окон- 
,,111)11 воспринимают тончайшие ощущения.

У б е с п л о д н о й  коровы шейку найти не трудно, она 
цн1 отсутствии патологических изменений находится на 
[„• тазовой полости. Для ее отыскания мякишами паль
ни пальпируют дно таза, где в середине, иногда не- 
»,и.'11>ко вправо и реже влево расположена шейка мат- 
L в виде плотного, а в некоторых случаях даже

1111'рдого валика (тяжа), идущего вдоль тазовой поло-

I ели пальпирующий не находит шейку матки, то 
L комендуется применить два приема. Первый — левой, 
|,,|К)Шо продезинфицированной и увлажненной физиоло- 
|,1М(‘ским раствором (или намыленной нейтральным мы- 
jj11м) рукой, введенной во влагалище, захватывают вла- 
• | шщную часть шейки матки, а правой рукой через 
|1|ымую кишку отыскивают шейку матки. Второй, очень 
(ффективный прием сводится к введению в прямую 
^ишку двух рук — преподавателя и студента. Для этого 
,1|п'подаватель максимально подтягивает шейку матки 
„ 1  I ебя (в каудальную часть тазовой полости), захва-
Н
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4йв ее с левой стороны большим, а с правой — укт 
тельным (или всеми четырьмя) пальцами правой | 
ки. Затем студент вводит в прямую кишку свою ру 
и, пальпируя сверху кисть руки преподавателя, свой" 
но захватывает шейку матки. Найдя шейку матки (,ю 
бым способом), ее следует обязательно подтянуть и 
себя. Это очень важный диагностический прием, уы 
ряющий нахождение и пальпацию всех других полит
органов не только при бесплодии, но и начальных п 
днях беременности.

После фиксации шейки матки (ближе к ее май 
ному концу), немного продвинув руку вперед, находи 
очень короткое (2—3 см длиной) более мягкой koib - 
стенции тело матки. Тут же вскоре пальпируют дм 
идущие вперед, рога матки и между ними хорошо выр 
женную бороздку (желоб) в виде продольного углу 
ления. Вложив в бороздку средний палец руки, дох- 
дят по ней до места раздвоения (бифуркации) матм 
и приступают к пальпации рогов. Для этого под ост 
вапие левого рога подводят четыре пальца руки, « 
большим пальцем, охватив рог сверху, начинают си 
пальпировать мякишами. Дойдя до верхушки рога м.п 
ки, сразу же внизу или сбоку (в 3—4 см) находиi 
очень подвижные яичники (примерно с желудь). Затс 
по левому рогу возвращаются обратно до бифуркации - 
в такой же последовательности исследуют правый р<и 
и яичник. При пальпации матки и яичников обращаю 
внимание на их положение, величину, форму, поверх 
ность, консистенцию, ч!увствительность. Характерны» 
признаком небеременной матки здоровой коровы явли 
ется то, что она при пальпации, легком массаже бы 
стро сокращается, благодаря чему втягивается в зал 
шою часть тазовой полости, становится короче, плотны 
ее округлые примерно одинаковой величины рога при 
нимают форму рогов барана. В них нет никакой флюк 
туации (переливание жидкости), они безболезненны 
Вся матка легко забирается в руку в виде полушаро 
видного гладкого образования, при этом межроговлн 
бороздка, передний край лонных костей отчетливо паль 
пируются (рис. 51). И только у старых, много рожан 
ших или ожиревших животных при недостатке движении 
матка расслаблена, атонична и опускается в брют 
ную полость. Но и в этом случае матка легко подтн 
гивается за шейку в тазовую полость, обводится и
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51. Определение беременности коровы ректальным методом:
исбеременная матка; Б  — матка на втором месяце беременности; В  — 

„и на четвертом месяце беременности; Г  — матка на 7—8-м месяце
■ мшности; / — прямая кишка; 2  — влагалище; 3 — тело матки; 4  —  левая 
- 'имя маточная связка (перерезана) ; 5 — левый яичник; 6  — левый рог 
mi, 7 — мочевой пузырь; 8  — правый рог матки (плодовместилище);

9  — плаценты.

"ирается в руку, ясно пальпируется межроговая бо- 
рп|дка, в ее рогах нет никакого содержимого.

Один м е с я ц  б е р е м е н н о с т и .  Шейка матки в 
■ I твой полости, рога матки на переднем крае лонных 

и uni или немного опущены в брюшную полость. Вся 
мгка, как и у бесплодных коров, легко подтягивается 
ч шейку, захватывается в руку, межроговая борозд- 
• I ясно выражена, край лонного сращения свободно 
' |">щупывается. Рог-плодовместилище несколько уве- 
Hi'itMi (5—6 см в диаметре против 2—3 см), более мяг- 
> "й консистенции, его стенка тоньше. Плодный пузырь 
< небольшим эмбрионом подвижный, эластичный, легко
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проскальзывает при ощупывании мякишами налы, 
и в это время отмечают переливание жидкости (флн 
туация). Этот так называемый феномен «выскальил 
ния», устанавливаемый при очень осторожной палы 
ции, является самым надежным признаком берем, 
ности. В яичнике со стороны рога-плодовместили 
прощупывают желтое тело беременности. При диффир* 
циальной диагностике следует учитывать, что незни1 
тельное увеличение одного из рогов матки может бм 
при его гипертрофии вследствие многократной См \ 
менности или у больных коров при разных формах > 
дометрита. В первом случае при массаже матки ям 
чительно усиливается ее регидность (рога закругляй 
ся), а во втором — стенки матки утолщены, отмечаю 
крепитация и нередко истечение экссудата.

Д в а  м е с я ц а  б е р е м е н н о с т и .  Шейка млн 
перемещается ко входу в таз, рога матки и яичмп 
опущены в брюшную полость. Характерным являю 
асимметрия матки — увеличение беременного рога 
1,5—2 раза по сравнению со свободным рогом и яги 
ощущение в нем флюктуации. Матка не сокращаю, 
или ее сокращение выражено слабо; она подтягимл. 
ся, обводится рукой. При этом пальпируется передня 
край лонных костей и межроговая бороздка, котор 
становится менее заметной.

Три м е с я ц а  б е р е м е н н о с т и .  Шейка матки и 
переднем крае лонных костей, рога и яичники в бркии 
ной полости. Рог-плодовместилище представляет то» 
костенный, ясно выраженный флюктуирующий пузи|" 
величиной с голову взрослого человека (увеличение I 
3—4 раза), обводится рукой, но межроговая борозди» 
не прощупывается (сглажена). При пальпации маю 
нередко находят «плавающий» плод. У некоторых коры 
ощущают очень слабую вибрацию средней маточиий 
артерии беременного рога. Иногда наполненный ми 
чевой пузырь принимают за трехмесячную беремен 
ность. Во избежание этого необходимо всегда фиксиро 
вать шейку матки рукой и, подтягивая ее на себя (i 
каудальную часть таза), нетрудно убедиться, что паль 
пируемое образование — матка, поскольку она имею 
тесную связь с шейкой.

Ч е т ы р е  м е с я ц а  б е р е м е н н о с т и .  Шейка у 
входа в таз, а матка вследствие большего развития пли 
да еще значительнее опускается в брюшную полость,
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Представляя собою тонкостенный флюктуирующий ме
шок, который невозможно обвести рукой. Начиная с 
w тертого месяца беременности карункулы и котиледо- 

| мы увеличиваются в размерах. Они вместе образуют 
и нщентомы, которые легко пальпируются через прямую 
мишку в виде бугристых образований величиной с лес- 
|ци! орех или боб; нередко пальпируется и плод. Со сто- 
|нн|ы рога-плодовместилища- выявляют вибрацию сред- 
||| и маточной артерии, диаметр которой увеличивается 
|1>,Г> -0,7 см), она становится извилистой, и при сжатии 
иигиринимается характерное жужжание («маточный 

I in v м »).
Пя т ь  м е с я ц е в  б е р е м е н н о с т и .  Шейка, матка 

и яичники в брюшной полости. Плаценты достигают ве
тчины с желудь (2—4 см). Ясно ощущается вибрация 

: | редней маточной артерии (ее диаметр 0,7—0,8 см) и 
нг шачительная вибрация одноименной артерии свобод
ного рога, пальпируется плод.

Ше с т ь  м е с я ц е в  б е р е м е н н о с т и .  Шейка и осо- 
[ Снято матка глубоко опущены в брюшную полость. Поэ- 
I шму плод, как правило, не прощупывается. Плаценты 
I I грецкий орех. Сильно выражена вибрация средней 

ч.ночной артерии рога-плодовместилища и слабая виб- 
I рация средней маточной артерии небеременного рога.

С е м ь  м е с я ц е в  б е р е м е н н о с т и .  Шейка матки 
приподнимается (возвращается) к входу в таз. Паль- 

[ нпруется большое количество плацентомов величиной от 
I редкого ореха до куриного яйца. Ясно выражена виб- 

I рация средних маточных артерий, особенно рога-плодо- 
I пместилища. В некоторых случаях отмечается вибрация 

•адпей маточной артерии со стороны рога-плодовмести- 
[ ашца.

В о с е м ь  м е с я ц е в  б е р е м е н н о с т и .  Шейка мат- 
| и у входа в таз или в тазовой полости. Матка и плод 
\uponio пальпируются. Плацентомы с куриное яйцо. 
Сильно вибрируют обе средние артерии и очень ясно 
пдпа задняя маточная артерия.

Д е в я т ь  м е с я ц е в  б е р е м е н н о с т и .  Шейка мат
ки и прилежащие части плода в тазовой полости. Резко 
мыражена вибрация средних и задних маточных арте
рии. К концу беременности диаметр средней маточной 
нртерии рога-плодовместилища увеличивается в 5—б раз. 
Появляются предвестники родов (набухание половых 
губ, отеки нижней брюшной стенки и др.).
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Н а р у ж н ы й  м е т о д  и с с л е д о в а н и я  примени 
ется со второй половины беременности. Этим метод" 
можно только ставить положительный диагноз, но щ 
ридать беременность нельзя. Нельзя также точно усти 
новить срок беременности. Исследование слагается и 
внешнего осмотра, пальпации и аускультации. При ос 
мотре, производимом при достаточном дневном осш 
гцении сзади животного, обращают внимание на иг 
роятные признаки беременности: изменение контурен 
живота, отеки брюшной стенки, конечностей, молочниц 
железы, половых губ, западение крестца. Иногда уди 
ется заметить вздрагивания брюшной стенки в области 
правой голодной ямки, вызванные движениями плод.! 
Пальпацию лучше всего производить утром, до корм 
ления и поения коровы. Делают это так. Голову и шот 
животного поворачивают в правую сторону, благоди 
ря чему напряжение брюшной стенки ослабевает. За 
тем сложенными пальцами руки производят короткие 
быстрые давления в правой подвздошной области, in 
отнимая руки от брюшной стенки. Этот прием, расти 
ряя поле исследования, повторяют несколько раз, в ре 
зультате чего прощупывают твердое, подвижное тело ■ 
плод. С помощью фонендоскопа иногда удается про 
слушать тоны сердца плода (до 130 ударов в ми 
нуту).

Клинические методы диагностики беременности и 
бесплодия буйволиц. В отличие от коров у буйволиц 
наружный метод диагностики беременности и бесплодии 
совершенно неприемлем. Во-первых, буйволицы беспо 
койны; во-вторых, грудная клетка удлинена, плод меш» 
шего размера, чем у коровы; в-третьих, брюшная степ 
ка более толстая и напряженная. Поэтому ни осмотр, 
ни пальпация и ни аускультация сердечных тонов пло
да не дают четких результатов. Только за 2—3 недели 
до родов заметно опускание вымени. Вагинальное ис 
следование практически также не применяется, по
скольку буйволицы очень пугливы, а улавливаемые из
менения не являются типичными.

Ректальный метод, как и у всех других крупных 
животных, является единственно надежным способом 
определения беременности и бесплодия у буйволиц. Од 
пако при применении этого метода у буйволиц имеются 
некоторые трудности. Главная из них — введение руки 
в прямую кишку. Необходимо животное хорошо за-
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f i.тировать, успокоить, отвлечь его внимание, а затем 
I рым движением ввести пальцы руки (обычно пра- 

» и), сложенные в виде клина, в прямую кишку. Чтобы 
,i вошла в ампуловидное расширение прямой киш- 

н, буйволицу заставляют пройти вперед. В отличие 
I коров буйволицы сильно горбятся, костный таз 
нншится почти отвесным. Все это затрудняет прове- 

*• мне ректального исследования. Клинические данные, 
пшенные этим способом, позволяют установить сле- 
инцие признаки (по М. Хубенову). 
б е с п л о д н о е  ж и в о т н о е .  Шейка, рога матки и 
inпки находятся в задней части тазовой полости. Мат- 

* свободно вбирается в руку. При ее пальпации рога 
«пки сокращаются, закручиваются, их консистенция 
In пт плотная, а яичники меньше, чем у коров.

I 1,5 м е с я ц а  б е р е м е н н о с т и .  Ввиду отвесного 
fi и положения таза и сильного выгибания спины матка 
■■ I * 11 исследовании перемещается не вперед к лонным 
|' шм, как у коров, а, наоборот, подается в заднюю 

и и, таза. Характерными признаками являются слабая 
■ имметрия и истончение беременного рога, но они улав- 
'иииются с трудом. В одном из яичников хорошо выра- 
*' ||о желтое тело беременности. У много рожавших 
щиш>лиц признаки беременности неуловимы.

-2,5 м е с я ц а  б е р е м е н н о с т и .  Шейка в задней 
' и in тазовой полости без клинически заметных изме

ним. Матка в тазовой полости, асимметрия рогов вы- 
■и/ксна яснее, улавливается флюктуация. Межроговая 
Гнроздка все еще хорошо выражена.

3 -3,5 м е с я ц а  б е р е м е н н о с т и .  Шейка матки 
и оцепа, примерно около двух пальцев. Матка разме- 

|"'М с детскую голову находится в тазовой полости, 
г можно захватить рукой, пальпируя при этом перед

ним край лонных костей, но межроговая бороздка вы- 
| мша не четко. Флюктуация, асимметрия беременного 

|i"i м отчетливая, и в нем пальпируется плод.
I 4,5 м е с я ц а  б е р е м е н н о с т и .  Шейка матки 

' ицнной в 2—3 пальца, сдвинута вперед к передней 
и типе тазовой полости, легко подвижна. Матка еще 

г < 1 1 и г  увеличена; . занимая всю тазовую полость, она 
| ми нет в брюшную полость. Ее с трудом удается обвес- 

рукой. Стенки обоих рогов истончены, флюктуация 
«и ни выражена, пальпируется плод. У 50% буйволиц 
' щипается вибрация средней маточной артерии бере-
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менного рога. Плацентомы величиной с боб, по и* 
ной прощупывать.

5— 5,5 м е с я ц а  б е р е м е н н о с т и .  Шейки м 
смещена в переднюю часть тазовой полости, сллГн, 
вижна. М атка большей частью спускается за > м 
кости в брюшную полость. Легко пальпируются и ц* 
томы размером с мелкую сливу, ощущается •
У 90% буйволиц средняя маточная артерия со t и 
ны рога-плодовместилища ясно вибрирует. У 10% I 
лиц отмечается вибрация средней артерии псГн<|>#ь 
ного рога.

6— 6,5 м е с я ц а  б е р е м е н н о с т и .  Шейка 
толщиной в 3—4 пальца, расположена на лопни' * 
тях, слабо подвижна. Матка в брюшной полости, и#| 
входом в таз, поэтому ее можно пальпировать, ощук* 
плод, плацентомы величиной со сливу. У всех буйк • 
средняя маточная артерия беременного рога ясно »> 
рирует, и в 30% отмечается вибрация средней aptч 
со стороны небеременного рога.

7— 7,5 м е с я ц а  б е р е м е н н о с т и .  Шейка и мм 
занимают почти такое же положение, как и при 
6,5 месяца беременности, немного больше опусктм 
брюшную полость. У 50% буйволиц отмечается ши, 
ция средней артерии небеременного рога. Части и i 
плацентомы размером более сливы легко проициим 
ются.

8— 8,5 м е с я ц а  б е р е м е н н о с т и .  Шейка ми* щ 
подвижна, находится в тазовой полости, отчасти 
лонном сращении. Плацентомы размером больше юс» 
ного яйца, некоторые части плода находятся у nxm# j  
таз. Очень ясно вибрируют обе средние артерии

9— 10,5 м е с я ц а  б е р е м е н н о с т и .  Шейка м> * 
целиком находится в тазовой полости, где палытр . ! 
ся части плода (конечности, голова). Таким обрит I 
буйволиц в отличие от коров с уверенностью м<> м*| 
диагностировать беременность не ранее 2—2,5 мт «им 
а у рожавших — после трех месяцев. При этом в тт> J  
3—4 месяца определение беременности возможно i i § 
ностью до 1—2 недель, а во второй половине бор* и 
ности возможны ошибки в пределах месяца.

Клинические методы диагностики беременное!и « 
бесплодия кобыл. Рефлексологический метод. Начт J  
с пятого д н я  после осеменения кобылу проверяют ip У  
ником: подводя^ пробника через барьер к самке >1
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Ч м гг имеете со стреноженным жеребцом. Такую 
проводят ежедневно в течение 20—25 дней, 
им<\ 1ьиый метод Бенеша — Курасава. Вначале

f tAiMH кобылу: на обе задние ноги накладывают 
, 11 ini 11 и у животного несколько приподнимают вверх.

и»......  туалет вульвы, затем берут стерильное вла-
1И'" и ркало и вводят во влагалище. В зависимо- 
.< фи шологического состояния показатели будут 
|мы hi У  беременных кобыл при введении вла-

............  юркала во влагалище ощущается сопротив-
L иь\словленное наличием сгустков липкой гомо- 

*« и I щ  h i , слегка мутноватой, серого цвета. Слизь 
Е |м 1 .|гтся на браншах влагалищного зеркала в 

I ► шариков.
фгп.сй педели беременности слизистая оболочка 

ItAinnu бледная, матовая. Шейка матки закрыта и
Р ......... истую пробку серого цвета. С течением бере-

*и»и in шейка матки смещается в сторону рога-пло- 
» «ни Iплита.

V ........... кобыл влагалищное зеркало вводится
М||п.|И1ся из влагалища свободно. На поверхности 

мин I*Iи оболочки имеется прозрачная слизь, иногда
4 ......... мутноватая. Шейка матки расположена

Ли  .... и центре просвета влагалища, слизистая проб-
»| \ I * гиуст.

jtiM|mn частью этого метода является микроскопи-
*.......  ' ледование слизи, взятой из шейки матки.

► И»м 'и рут из канала шейки матки при помощи ватно- 
т ipiii л, закрепленного в корнцанге. Слизь наносят 
нм ■ тем на предметное стекло. Мазки сушат, фик- 

»|Ч"*| миртом, окрашивают краской Гимза (3 капли 
| 1 каплю дистиллированной воды) и просмат- 

под микроскопом. При наличии беременности 
■ г | ииается значительное количество клеток рес- 
| нм шнтелия, слизь гомогенная; нейтрофильные
> ...... . отсутствуют или их единицы. При бесплодии

pm нитчатого эпителия очень мало, много клеток 
........ жителия и нейтрофилов.
I •< / ильный метод. Перед исследованием кобыл со- 
" и и течение 12 часов на «голодной» диете. При

....лпии животное хорошо фиксируют наложением
и шлеи. В момент исследования необходимо при- 

" 1- I олову кобылы или наложить закрутку на верх-
HI 1убу.
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При ректальном исследовании важно соблюдать мг 
тодику нахождения матки и яичников. Существует дм 
метода.

После освобождения прямой кишки от кала находи 
левый яичник. Для этого руку продвигают в прямо! 
кишке до уровня 4—5-го поясничного позвонка и повн 
рачивают кисть влево так, чтобы концы пальцев улир 
лись в левую брюшную стенку в области голодной ямки 
При продвижении к маклоку прощупывается тяж—кри 
ниальный край маточной брыжейки (яичниковая спи i 
ка) или яичник. Затем руку опускают по связке и пер< 
мещают на рог матки. Устанавливают форму, объем 
консистенцию рога. После этого руку постепенно перс 
мещают к телу матки, затем к правому рогу и яичншп 
Исследовав их, перемещают руку назад для пальпации 
шейки матки.

При беременности или наличии патологического при 
цесса в половых органах топография яичников моле i 
измениться. Тогда необходимо исследование начать 
отыскания столбиковой части правой или левой поп 
вздошной кости и постепенно опускать руку по перед|ь 
му краю лонных костей. На лонном сращении в рую 
попадает шейка или тело матки.

Б е с п л о д н о е  ж и в о т н о е .  Рога матки симмсt 
ричны, имеют форму ленты, дряблые. На пальпации 
отвечают сокращением и округляются, но такое состой 
ние через 5—10 секунд сменяется расслаблением.

М е с я ч н а я  б е р е м е н н о с т ь .  В яичнике npoim 
пывается желтое тело и могут быть фолликулы. Об1 

рога округлены, упруги, колбасовидны. У основании 
рог-плодовместилище утолщен и увеличен до размер i 
куриного яйца.

Д в а  м е с я ц а  б е р е м е н н о с т и .  Яичник со сто 
роны рога-плодовместилища несколько больше протн 
воположного и опущен ниже. Рог-плодовместилище и о 
ло матки округлены, у основания рога пальпируется н\ 
зырь величиной с голову новорожденного ребепм 
Противоположный рог матки почти не увеличен, при 
пальпации матка почти не сокращается.

Три м е с я ц а  б е р е м е н н о с т и .  Оба яичники 
опущены до уровня дна таза и сближены между собой 
В одном из них развито желтое тело. Характерным при 
знаком для этого периода является то, что матка na.’ii 
пируется в виде напряженного, опускающегося в брют
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11 у lo полость продолговатого Пузыря величиной с голову 
п фослого человека.

Че т ыр е  м е с я ц а  б е р е м е н н о с т и .  Яичники 
'и'доступны исследованию, матка в брюшной полости, 
пальпируется плод. Шейка матки находится на переднем 
| рае дна тазовой полости. Отмечается слабая вибрация 
| редней маточной артерии, питающей рог-плодовмести- 
ппце.

Пя т ь  м е с я ц е в  б е р е м е н н о с т и .  Признаки 
и основном те же, что при четырехмесячной беременно- 
III, но шейка матки опущена в тазовую полость. Хоро- 

1но выражена вибрация средней маточной артерии, пи-
* нощей рог-плодовместилище.

Ше с т ь  м е с я ц е в  б е р е м е н н о с т и .  Матка час- 
мишо достигает нижней брюшной стенки. Четко выра- 
11 па вибрация средней маточной артерии, питающей 
с<ч илодовместилигце. Начинает вибрировать одноимен- 
н in артерия противоположной стороны.

С е м ь - в о с е м ь  м е с я ц е в  б е р е м е н н о с т и .
I шпуры матки недоступны исследованию, прощупыва-
....я части тела плода, ярко выражена вибрация обеих
- 1" д п и х маточных артерий. Отмечается начало вибрации 
«оччей маточной артерии, питающей рог-плодовмести- 
нице.

Д е в я т ь  м е с я ц е в  б е р е м е н н о с т и .  Шейка мат-
• и возвращается в тазовую полость. Плод хорошо паль
пируется, вибрация задней маточной артерии выражена 
И Г110.

Д е с я т ь  м е с я ц е в  б е р е м е н н о с т и .  Вступает 
'• тзовую полость тело матки с содержащимся в ней 
........Юм. Все маточные артерии хорошо вибрируют.

О д и н н а д ц а т ы й  м е с я ц  б е р е м е н н о с т и .  Ос-
... ..  клинические признаки состояния половых орга-
... . те же, что и при десяти месяцах беременности.
1 кобыл увеличивается молочная железа, отмечается 
hi шачительной степени отечность в области вентраль-

и брюшной стенки, задних конечностей. Отечной ста- 
... инея вульва.

Метод наружного исследования. Этим методом мож
но установить беременность с шестимесячного срока 
и hi фношения. Осматривают кобыл сзади с расстояния 
I .’> м. У беременной кобылы заметно выпячивание ле- 
tiiili брюшной стенки, а в конце беременности отвисает 
liH/hiinii отдел этой стенки. Иногда отмечается вибрация
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участков брюшной стенки, к которым прйлегает плод 
в момент его активного движения.

Для пальпации нужно встать с левой стороны ко 
былы, лицом к крупу. Левон рукой держатся в области 
холки, а правой пальпируют брюшную стенку от колеи 
ного сустава в направлении пупка.

Клинические методы диагностики беременности и 
бесплодия верблюдиц. Ректальный метод, разработан 
ный В. И. Липатовым, используется для определении 
беременности до шестимесячного срока. Для исследи 
вапия животное валят на землю и фиксируют случном 
шлеей (рис. 52). Если верблюдица продолжает беспо 
коиться, ее дополнительно фиксируют перевязыванием 
скакательных суставов. Вначале одним концом веревки 
фиксируют скакательный сустав, затем перекидываю! 
второй конец ее через туловище и привязывают к за 
пястью противоположной конечности.

Удаляют каловые массы из прямой кишки и находя i 
матку по той же методике, что и у коров. У н е б е р с 
м е н н о й  в е р б л ю д и ц ы  матка находится в тазовой 
полости, оба рога одинакового диаметра и расходятся 
в стороны. При пальпации матка сокращается, и ее мож 
но покрыть ладонью. Правый рог короче левого на 3 
4 см.

П е р в ы й  м е с я ц  б е р е м е н н о с т и .  Матка мя| 
кая, рог-плодовместилище шире противоположного, о г 
мечается слабая флюктуация его. У старых верблюдиц 
установить беременность до 45-дневного срока труди» >. 
так как отсутствуют какие-либо клинические признаки

Рис. 52. Верблюдица, фиксированная шлейкой.
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Il т орой м е с я ц  б е р е м е н н о с т и .  Рог-плоДовме- 
»Iп шще в 2 раза больше противоположного, тело мат- 
'I июличено. Яичник со стороны рога-плодовместилища 

И" 'шчен за счет развивающегося желтого тела.
Тр е т ий  м е с я ц  б е р е м е н н о с т и .  Рог-плодо,- 

«п ггилище опущен в брюшную полость, флюктуирует, 
Ь и» матки невозможно охватить рукой.

Ч е т в е р т ы й  м е с я ц  б е р е м е н н о с т и .  Матка в 
г"ипной полости, имеет форму грушевидного пузыря 

»< 1нчиной с голову человека. Шейка матки увеличена 
й находится в тазовой полости, хорошо пальпируется, 
h ’.iii лонных костей в области тазового сочленения про
гнить невозможно.

Пя т ый  м е с я ц  б е р е м е н н о с т и .  Матка в брюш- 
инн полости, шейка матки или в брюшной полости, или 
тогда находится на крае лонных костей.

Ше с т о й  м е с я ц  б е р е м е н н о с т и .  Хорошо про-
0  пывается плод и ощущается вибрация маточных ар- 

НфИЙ.
После шести месяцев беременности диагностика не

1 фаботана.
Клинические методы диагностики беременности и 

ьт ил один овец и коз. Беременность у этих животных 
"фсделяют рефлексологическим, вагинальным и на- 

I \ /киым методами.
Рефлексологический метод. Если самка не оплодо- 

нфнлась после осеменения, то очередная охота у овец 
м1/1жна появиться на 12—19-й, а у коз — на 14—22-й 
' ш,. Чтобы выявить пришедших в охоту животных, в 
иру самок пускают пробников утром и вечером, на 

' часа каждый раз. Отсутствие охоты у ранее осеменен- 
нмх самок является одним из вероятных признаков бе-

■ 41‘ ННОСТИ.
Вагинальный метод применим во второй половине 

|" рсменности, когда возникает вибрация задних маточ- 
н.1\ артерий. Эти артерии пальпируют указательным 
| I п.цем, введенным во влагалище

Наружный метод также применяется во второй по- 
|'.rune беременности. Перед исследованием животных

и ржат минимум 12 часов на «голодной» диете. Что- 
N обследовать животное, его ставят в положение с

........ приподнятым тазовым поясом. Затем с левой
троны животного становятся на левое колено, а пра- 
" колено подводят под нижнюю брюшную стенку для
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участков брюшной стенки, к которым прилегает плоЛ, 
в момент его активного движения.

Для пальпации нужно встать с левой стороны ко 
былы, лицом к крупу. Левой рукой держатся в области 
холки, а правой пальпируют брюшную стенку от колен 
ного сустава в направлении пупка.

Клинические методы диагностики беременности и 
бесплодия верблюдиц. Ректальный метод, разработан 
ный В. И. Липатовым, используется для определении 
беременности до шестимесячного срока. Для исследи 
вания животное валят на землю и фиксируют случной 
шлеей (рис. 52). Если верблюдица продолжает беспо 
коиться, ее дополнительно фиксируют перевязыванием 
скакательных суставов. Вначале одним концом веревки 
фиксируют скакательный сустав, затем перекидывают 
второй конец ее через туловище и привязывают к за 
пястью противоположной конечности.

Удаляют каловые массы из прямой кишки и находя! 
матку по той же методике, что и у коров. У не б е р е 
м е н н о й  в е р б л ю д и ц ы  матка находится в тазовой 
полости, оба рога одинакового диаметра и расходятся 
в стороны. При пальпации матка сокращается, и ее мож 
но покрыть ладонью. Правый рог короче левого на 3 
4 см.

П е р в ы й  м е с я ц  б е р е м е н н о с т и .  Матка мяг
кая, рог-плодовместилище шире противоположного, от 
мечается слабая флюктуация его. У старых верблюдиц 
установить беременность до 45-дневного срока трудно, 
так как отсутствуют какие-либо клинические признаки.

Рис. 52. Верблюдица, фиксированная шлейкой.
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в т о р о й  м е с я ц  б е р е м е н н о с т и .  Рог-плоДовме- 
Имлшце в 2 раза больше противоположного, тело мат- 
•м увеличено. Яичник со стороны рога-плодовместилища 
он личен за счет развивающегося желтого тела.

Тр е т и й  м е с я ц  б е р е м е н н о с т и .  Рог-плодо,-

(мп гилище опущен в брюшную полость, флюктуирует 
■ ю матки невозможно охватить рукой.

Ч е т в е р т ы й  м е с я ц  б е р е м е н н о с т и .  Матка в 
Арининой полости, имеет форму грушевидного пузыря 
м шчиной с голову человека. Шейка матки увеличена 
м находится в тазовой полости, хорошо пальпируется.

paii лонных костей в области тазового сочленения про
щупать невозможно.

Пя т ый  м е с я ц  б е р е м е н н о с т и .  Матка в брюш- 
I*in полости, шейка матки или в брюшной полости, или 
иногда находится на крае лонных костей.

Ше с т о й  м е с я ц  б е р е м е н н о с т и .  Хорошо про
щупывается плод и ощущается вибрация маточных ар- 
Н’рий.

После шести месяцев беременности диагностика не 
pa фаботана.

Клинические методы диагностики беременности и 
пщ илодия овец и коз. Беременность у этих животных 
определяют рефлексологическим, вагинальным и на- 
1>у /иным методами.

Рефлексологический метод. Если самка не оплодо- 
мкфилась после осеменения, то очередная охота у овец 
тлжна появиться на 12—19-й, а у коз — на 14—22-й 
Н’ИЬ. Чтобы выявить пришедших в охоту животных, в 
пару самок пускают пробников утром и вечером, на 
1 часа каждый раз. Отсутствие охоты у ранее осеменен
ии х самок является одним из вероятных признаков бе- 
|м меиности.

Вагинальный метод применим во второй половине 
'ифеменности, когда возникает вибрация задних маточ
ных артерий. Эти артерии пальпируют указательным 
пальцем, введенным во влагалище

Наружный метод также применяется во второй по- 
и тине беременности. Перед исследованием животных 

щ>держат минимум 12 часов на «голодной» диете. Что- 
OU обследовать животное, его ставят в положение с 
МП колько приподнятым тазовым поясом. Затем с левой 

троны животного становятся на левое колено, а пра- 
....  колено подводят под нижнюю брюшную стенку для
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Рис. 53. Прием ощупывания плода у козы.

того, чтобы приподнять плод вверх. Правой рукой об 
хватывают правую брюшную стенку и пальпируют мат 
ку. Левой рукой исследователь удерживает животное 
за шею (рис. 53).

Клинические методы диагностики беременности и 
бесплодия свиней. У свиноматок беременность опреде 
ляют рефлексологическим, ректальным и наружным мето 
дами.

Рефлексологический метод. Начиная с 15-го по 25-й 
день после осеменения в групповые клетки к свиномат 
кам ежедневно на 1,5—2 часа пускают хряка-пробника 
Если выявляются свиноматки в состоянии охоты, то их 
считают небеременными и повторно осеменяют. Отсут
ствие охоты у свиноматок указывает на возможную бе
ременность.

Наружный метод применяется с третьего месяца бе 
ременности. Животное почесыванием брюшных стенок 
кладут на бок. Затем пальпируют брюшную стенку нм 
уровне двух предпоследних сосков. У свиноматок ниже 
средней упитанности удается ощупать плоды. Одновре 
менно учитывают дополнительные признаки, характера 
зующие вероятную беременность: увеличение объема
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|икота, отечность и застойная гиперемия слизистой 
преддверия влагалища, рост и развитие молочной же- 
" на, которая в последние месяцы беременности уве- 
1И'1мвается, становится отечной, отмечается выделение 
' крета, кожа гиперемирована.

Ректальный метод. Этот метод используется для оп
ределения беременности у свиноматок, ранее поросив
шихся, имеющих живой вес не менее 150 кг и возраст 
парше 15 месяцев. Данный метод применим с третьего 
месяца супоросности. Перед исследованием свиноматок 
фиксируют петлей за верхнюю челюсть и не допускают 
перемещения животного. Исследующий смазывает руку 
ип юлином и вводит ее, со сложенными в форме конуса 
мальцами, в прямую кишку. Вначале удаляют кал. Если 
" 1чечаются сильные сокращения мышц кишки, руку на 
некоторое время убирают. Несоблюдение этого условия 
может привести к разрыву стенки кишки. В период рас

селения стенок прямой кишки хорошо пальпируются 
илагалище, матка, яичники.

Беременность устанавливают следующим образом. 
Рукой, введенной в прямую кишку, исследуют с левой 
■ троны место пересечения среднематочной артерии с 
наружной подвздошной; они перекрещиваются вблизи 
переднего края столбиковой части подвздошной кости. 
V супоросных маток к трем месяцам беременности диа
метр средней маточной артерии бывает равен диаметру 
наружной подвздошной артерии. В среднематочной ар- 
мрии отмечается характерное жужжание — вибрация.

У небеременных свиноматок диаметр среднематочной 
артерии значительно меньше диаметра наружной под- 
п Iтошной в месте их пересечения.

Клинические методы диагностики беременности и 
бесплодия крольчих. Диагностирование беременности 
н бесплодия крольчих производят после осеменения 
рефлексологическим методом — подсаживают самца в 
клетку самки. Бесплодная самка допускает коитус, а бе
ременная производит отбой.

На 12—14-й день после осеменения беременность 
можно диагностировать наружным методом. Пр и паль
пации рогов матки через брюшную стенку ощущаются 
пмпуловидные флюктуирующие четкообразные утолще
ния величиной с лесной орех или вишню. Не следует их 
I чошивать с фекалиями в кишечнике. Пальпацию осу- 
Нптгвдяют осторожно, с тем чтобы не вызвать аборт.
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ 
ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ

Цель занятия. Ознакомить студентов с устройсти"1 
родильного отделения и правилами подготовки животин 
к родам. Овладеть методами оказания акушерской И" 
мощи при нормальных родах.

Материалы и инструменты: учебные таблицы, демонстрируют и- 
нормальное положение, позицию, предлежания и членорасполоие' 
ния плода; фантомы акушерские; плоды коровы, овцы, кобыле 
свиньи; халаты, клеенчатые фартуки и нарукавники, резиноп»> 
сапоги, простыни, полотенца, бинты; мыло, 0,5%-ный раствор ни 
шатырного спирта, 2%-ный раствор карболовой кислоты, 5%-ны- 
спиртовой раствор йода, йодированный спирт, стерильный вазелин 
стерильный шелк № 4, 6, 8, ножницы, акушерские веревки, марля,

Краткие методические указания. Занятия проводят на кафедр1 
а также в родильных отделениях учебно-опытного хозяйства нм 
статута, в колхозе или совхозе, в которых необходимо органа ш 
вать дежурства студентов. Чтобы студенты лучше овладели прян 
тическими навыками, их разделяют на группы по 3—4 человеки 
Для каждой группы заранее подготавливают рабочее место, осин 
щенное необходимыми инструментами. В процессе практически' 
занятий каждый студент приобретает навыки по диагностике нор 
мального положения, позиции, предлежаний и членорасположепип 
плода, а также изучает приемы оказания акушерской помощи при 
нормальных родах.

В учебно-опытном хозяйстве, в колхозе и совхозе вначале вес' 
студентов знакомят с устройством родильных отделений для корой, 
овец и свиней, после чего студентов разделяют на группы по 3 
4 человека и дают им персональные задания. Одна группа сту 
дентов наблюдает за предвестниками родов у коров или у других 
видов животных и готовит их для перевода в родильное отделе 
ние, вторая — принимает участие при оказании акушерской помп 
щи и обработке животного после родов, третья — проводит обра 
ботку новорожденного. Затем студенты меняются своими обязан 
ностями.

Устройство родильных отделений и подготовка жи
вотных к родам. В целях создания наиболее благопри 
ятных условий для родов у животных необходимо иметь 
на фермах в учхозах, совхозах и колхозах родильные 
отделения. Наличие родильных отделений и соблюдение 
в них гигиенических и ветеринарно-санигарных правил 
позволят наиболее успешно оказывать акушерскую по
мощь и предупреждать появление после родов у матери 
и новорожденных животных различных заболеваний.

Н а  ф е р м а х  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а  под 
родильное отделение желательно отводить специальное 
помещение, изолированное от скотного двора. Помете 
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[|m должно быть сухим, светлым, с хорошей вентиляци- 
мп, с просторными станками и теплым полом. Родиль- 
К  отделение должно иметь утепленный тамбур, поме- 
№ миг для загона и предварительной обработки коров и 

шйоную. При входе в родильное отделение устраивают 
1  «(барьер. Стойла в родильном отделении должны быть 
Йпи'торными с теплым, слегка покатым полом. В ро- 
4li и.ном отделении необходимо также иметь специальное 
Ьм»г горное помещение для оказания акушерской помо
ги и случае патологических родов. К  родильному от- 
<« и'пию должны быть пристроены выгульные дворики 
(•шопы) для моциона коров до родов и после.

Под одной крышей с родильным отделением необ- 
■ пI мо иметь изолированное помещение для новорож- 

рнпы х телят (профилакторий). Новорожденных телят 
Hi родильного отделения в профилакторий передают 
|tpr< специальное, вырезанное в стене, закрывающееся 
НМ11КОЙ, окно.

Микроклимат в родильном отделении и профилакто- 
|ши должен отвечать следующим оптимальным требо- 
Виниям: температура 10°, относительная влажность воз-
0 \а 7 0 % , скорость движения воздуха 0,3 м/сек, световой
1 и ,ффициент 1 : 1 0 .  Допустимая концентрация вред
ны \ газов в воздухе: углекислого газа 0,25—0 ,3%  объе- 
*|.|, аммиака 0,02—0,025 мг/л, окиси углерода 0,005 мг/л,
"рпнодорода 0—0,01 мг/л (Н. М. Комаров).

При отсутствии на ферме специального родильного 
и|деления необходимо выделить под него часть коров
ника; она должна быть изолирована от остального по
мещения и отвечать вышеуказанным гигиеническим и 
in керинарно-санитарным требованиям.

15 родильном помещении нужно иметь аптечку, со- 
н'ржащую некоторые инструменты и медикаменты 
(клюка,  глазные крючки, петлепроводники, акушерский 
напор Афанасьева, веревки, ножницы, лигатура, 5 % -н ы й  
| миртовой раствор йода, лизол, марганцовокислый ка- 
iiifi, фурацилин, бинты, марля, халаты, полотенце, про- 

■ Iыия, брезент, мыло и другие предметы).
15 родильное отделение коров переводит за 6— 

Ю дней до отела. Перед этим у них измеряют темпера- 
ivpy тела, очищают кожный покров от грязи, копыта 
inioT. Наружные половые органы, хвост и часть крупа 
имот теплой водой с мылом и обрабатывают раствором 
! * рицинина 1 :5000 или раствором марганцовокислого
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калия 1 :3000. Животных с повышенной температур 
изолируют. В родильном отделении надо поддержите 
чистоту, организовать полноценное кормление стельны 
коров и постоянное круглосуточное дежурство.

Н а о в ц е в о д ч е с к и х  ф е р м а х  зимний и ранит, 
сенний окот проводят в пристроенном к овчарне утеплт 
ном помещении (тепляке) или в оборудованном для ЭТ(Н 
цели родильном отделении. Под родильное отделеии 
(тепляк) должна быть отведена сухая, хорошо утеплт 
ная и защищенная от ветра средняя часть кошары, ой 
рудованная кирпичными печами. Тепляки планируют и 
расчета 1,5 м2 площади пола на матку. Световой коз| 
фициент в тепляке должен быть 1:10. Температур 
в помещении поддерживают в пределах 10—18°, отт 
сительная влажность воздуха должна быть не выпи 
75%, скорость движения воздуха 0,2—0,5 м/сек. Ком 
центрация вредных газов в воздухе допускается такт 
же, как и в родильном отделении коров.

Перед началом ягнения родильное отделение рази 
раживают щитами на две половины. В первой половит 
разделенной, в свою очередь, пополам, устраивают при 
емное и родильное отделения площадью около 12 
13 м2 каждое. Одновременно с этим оборудуют по 30 
35 клеток на 700—1000 маток. В таких клетках солги 
жат маток с ягнятами до трехдневного возраста. П 
второй половине тепляка на такое же количество ошн 
маток оборудуют от 10 до 12 оцарок. В каждом оцарм 
содержат от двух до четырех маток с ягнятами от три* 
до восьми дней. Внутри кошары необходимо сделан 
кормушки для кормления овец в период ягнения и и 
непогоду. Для поения маток в кошаре устанавливаин 
бак или большие бочки с водой. Для проведения зимнего 
ягнения создают запасы кормов и подстилки.

При появлении первых признаков окота овцу подпер 
гают в приемном отделении санитарной обработке. Вин 
чале ее осторожно, но тщательно чистят, затем обми 
вают загрязненные места и вытирают их досуха. Копым 
тщательно очищают от грязи. Обработанную овцу ж 
реводят в,родильное отделение и помещают в станок . 
обильной сухой подстилкой.

Н а к р у п н ы х  с в и н о в о д ч е с к и х  ф е р м а х  
(спецхозах) опорос проводят в специально оборудован 
ных родильных отделениях (маточниках). На мелких 
фермах выделяют в свинарниках для супоросных манн.
17»



tiinkM С глухими стенками, исключаЩЩими возмож- 
н п> передвижения поросят из одного станка в другой, 

life станки, в которых происходит опорос свиноматок, 
* * т ж мы быть разделены на две неравные части, сооб- 
ыющиеся между собой лазами, служащими для вы- 
".цл поросят в соседний подкормочный станок. Чтобы

вызвать травматических повреждений у поросят при 
«пытке свиноматки лечь, в станках с трех сторон де- 
нот из жердей перила. Станки для супоросных маток 

юлжны иметь площадь от 2,5 до 3,5 м2, а для под- 
■ Н1Ч1ЫХ маток — от 7 до 10 м2.

Станки перед постановкой свиноматок для опороса 
необходимо очистить от навоза, тщательно вымыть го

сти щелоком и побелить свежегашеной известью.
1 уиоросную свиноматку за 10—15 дней до опороса пе- 
Iиодят в оборудованный для нее станок. Весной и ле
пт свиноматок предварительно моют теплой водой 
. мылом, а зимой тщательно чистят щеткой, обмывают 
и  ми теплой водой и обрабатывают соски 2%-ным 
рш твором борной кислоты или другим дезинфицирую
щим раствором. Необходимо в свинарнике устранить 
|лозняки, а на пол в станках настелить достаточное 

«шличество мягкой сухой соломы. Световой коэффици- 
Н1 в родильном отделении должен быть не менее 

| 10. Температуру в помещении свинарника поддержи- 
I..uni' в пределах 12—22°, относительная влажность воз- 
i\\a должна быть не выше 70%, скорость движения 
. 1 1 цуха 0,15—0,4 м/сек. Концентрация вредных газов 
итускается такая же, как и в родильном отделении 

Киров.
Для утоления жажды у свиноматок, особенно при 

I рудных опоросах, необходимо иметь в станке корыто 
чистой теплой водой (температура 13—14°), так как 

при отсутствии воды свиноматка может съесть по- 
риогг. ,

Па к о н н ы х  з а в о д а х  и к р у п н ы х  к о н е в о д -  
I г с к их ф е р м а х  для выжеребки кобыл оборудуют 
inциальные маточные отделения с денниками разме- 

Рим не менее 16 м2. На небольших коневодческих фер- 
| ,I ч и рабочих конюшнях для выжеребки отводят не- 
1,плько денников в наиболее теплой и светлой части 

iniюшни. Температура в маточном отделении должна 
' i.iTi, 6—10°, относительная влажность воздуха 65—80%, 
' "рость движения воздуха 0,10—0,25 м/сек, световой
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коэффициент i : 10. Концентрация вреДпых гаЗов Дп 
пускается такая же, как и в родильном отделе ши 
коров.

Кобыл переводят в родильное отделение за 7 
10 дней до выжеребки. Предварительно их чистят, 
копыта обмывают водой. Наружные половые ортами 
промежность, хвост и часть крупа обмывают теплой во 
дой с мылом и орошают раствором марганцовокислом 
калия в разведении 1:3000. Жеребым кобылам предо 
ставляют полноценный рацион и регулярный моцион 
который необходимо производить до выжеребки, а так 
же с 4-—5-го дня после родов. Особое внимание на м 
обратить на ежедневную смену подстилки.

Акушерская помощь. При появлении у роженицы ш> 
туг, сначала слабых, а затем более сильных, что ука 
зывает на начало родов, надо подготовить наружная 
половые органы. Вульву, промежность, хвост и чаги 
крупа моют чистой теплой водой и обрабатывают де 
зинфицирующим раствором (марганцовокислый калии 
1:3000, лизол 2%-ный, фурацилин 1 : 5000 и др.). Iv> 
рень хвоста у коров и кобыл рекомендуется обмотай, 
бинтом, отвести в сторону и укрепить при помощи иг 
ревки за шею.

Акушер, сказывающий помощь животному, должен 
надеть чистый халат и колпак на голову, остричь на ру 
ках коротко ногти, тщательно вымыть руки теплой нс 
дой с мылом и вытереть их чистым полотенцем. Поел* 
этого руки обрабатывают йодированным спиртом или 
5%-ным спиртовым раствором танина. Если на руках 
имеются царапины, их необходимо смазать спиртовым 
раствором йода и залить коллодием. Тщательная обрн 
ботка рук предупредит возможный занос патогенной 
микрофлоры в родовые пути животного.

Чтобы не инфицировать руки при оказании помощи 
животным, больным бруцеллезом, паратифом, а такие 
при извлечении из родовых путей мацерированного или 
мумифицированного плода, рекомендуется руки смазан 
смесью йод-бензин-парафина (кристаллического йод i 
1,0; бензина авиационного 750,0; жидкого парафин > 
250,0), а при ее отсутствии — стерильным вазелиновым 
или растительным маслом.

В тех случаях, когда роженица находится в лежачем 
положении, ей необходимо подложить под круп брезеш 
и чистую стерильную простыню.
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' Как только из половой щели покажутся передние 
I нгчности, направленные подошвенной поверхностью

In I, и лежащая на них головка плода (головное пред- 
* г.шие) или задние, конечности с подошвами, паправ- 
ними кверху (тазовое предлежание), нужно взяться 

- ножки плода и тянуть за них, тем самым помогая
*...иному. Особенно необходимо спешить с оказанием
■•мощи животному при тазовом предлежании, так как 
*| и нем может произойти ущемление пуповины между 
■и гимн таза и грудной костью плода, в результате чего 
■нрушится плацентарное кровообращение и наступит 
инн-ль плода от асфиксии. В тех случаях, когда из по- 

щели показался неразорвавшийся пузырь, в по- 
01» in которого находятся предлежащие части плода, па
ди I го вскрыть и извлечь плод из родовых путей. Нель- 
»« разрывать пузырь очень рано, так как это приведет 
i ж достаточному раскрытию шейки матки и изменению 
Цни положения плода. Во время прохождения через по- 
(И'иую щель головки необходимо, чтобы не вызвать раз- 
I * та промежности, придерживать обеими руками ее 
и пни. Если после выхождения из половой щели ножек 
И тловки продвижение плода задерживается, его надо 
м  сгинуть руками или с помощью веревочных петель, 
» неженных на предлежащие части (ножки и головку). 
1>|.11ягивают плод вдвоем и только во время потуг, в на
правлении оси таза. Нельзя преждевременно извлекать 
н м'Д, так как это может привести к повреждению ро
имых путей. Насильственное извлечение плода при 
н< полном раскрытии шейки матки часто приводит к не
правильному расположению его головки. При сухости 
I юных путей, чтобы легче извлечь плод, смазывают 
мшистую оболочку влагалища стерильным вазелино- 
иом или растительным маслом.

У н о в о р о ж д е н н о г о  т е л е н к а  надо немедлен- 
•н. удалить проутюженной салфеткой из ноздрей и рта 
• in и» и околоплодную жидкость. Пуповину, если она не 
'»'рвалась, обрывают на расстоянии 8 — 1 0  см от брюш- 

И"Н стенки, отжимают остатки крови из сосудов пупо-
..... . и погружают культю на несколько секунд в
| 'манник с 5%-ным спиртовым раствором йода или 5%- 

иmi м раствором карболовой кислоты. Чтобы не пере- 
- мдить теленка, следует немедленно обтереть его кожу 
нм ц>й тряпкой или пучком соломы. Если корова здоро- 
м I, дают возможность ей облизать теленка, что будет
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способствовать высушиванию у него кожи и улучшен! 
кровообращения. У коров под действием проглочен!» 
околоплодной жидкости повышаются тонус матки, п 
реторная функция молочной железы и ускоряется ш 
ление последа. После обработки теленка накрыть 
простыней или проутюженной мешковиной и перемог* 
в профилакторий.

Н о в о р о ж д е н н о г о  я г н е н к а  необходимо оси 
бодить от околоплодной оболочки, очистить рот II II 
от слизи. Если пуповина не оборвалась, ее обрыщи 
на расстоянии 6—8 см от брюшной стенки и кулм 
прижигают 5%-ным спиртовым раствором йода. Пы 
обработки пуповины дают ягненка облизать матери 
это улучшит у него кровообращение, а проглочеин 
матерью околоплодная жидкость будет способствоил 
отделению у нее последа. Через 20—30 минут после р 
дов ягненка подпускают к матери, но перед этим ни 
обмыть вымя теплой водой, а затем 0,25%-ным расн. 
ром двууглекислой соды или марганцовокислого килю

У н о в о р о ж д е н н ы х  п о р о с я т  прежде всего y;i 
ляют слизь из ротовой полости, носа и ушей, а зап 
обтирают их чистым полотенцем. Пуповину отрывам 
на расстоянии 3—4 см от брюшной стенки, а кулы 
прижигают 5%-ным спиртовым раствором йода. П0( и 
этого новорожденных помещают в ящик и, чтобы i > 
простудить поросят, накрывают его чистой мешковины. 
Кормят поросят после окончания опороса, но не позлю* 
1,5 часа после начала родов.

У н о в о р о ж д е н н о г о  ж е р е б е н к а ,  так же мм 
и у остальных животных, прежде всего удаляют из ныв 
и ротовой полости слизь и протирают кожный покрои, и 
затем обрабатывают пуповину. Обработка пуповин" 
производится так же, как и у телят. Новорожденном , 
жеребенку надо помочь найти и захватить в рот соп 
матери. В тех случаях, когда жеребенок не может ел 
научиться сосать, его надо поить теплым молозивом и 
бутылки с соской. Кормить жеребенка надо не поздю
2 часов после родов. В случае задержки у жеребец i > 
мекония (первородный кал) ему делают клизму.

Н о в о р о ж д е н н ы х  щ е н я т  в течение первых 2
3 дней не рекомендуется трогать. Осмотр их лучше при 
изводить с 4—5-го дня после родов. В течение трех ю 
дель жизни о щенятах большую заботу проявляет мин., 
она их кормит, согревает и чистит.
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ОСЛОЖНЕНИЯ РОДОВОГО АКТА 
И В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД

Цель занятия. Обучить студентов методам отделения 
»• 1г|шавшегося последа, вправления вывернувшейся 

ими, научить способам ампутации матки.
Объекты изучения и инструменты: больные животные; половые 

•I. ши от убитых беременных самок; акушерские фантомы, пока
жи деревянная площадка, скальпели брюшистые, ножницы пря- 
.... , кружки Эсмарха, эмалированное ведро, веревочный или ко-
■ ■шыЛ бандаж; шприцы на 10 и 20 мл, иглы инъекционные и хи-
■  |п нческие, игла Бира, хирургический шелк № 8—10, хирургиче- 
*• перчатки; 1,5%-ный раствор новокаина, 2%-ный раствор кар-

шной кислоты, лизол, марганцовокислый калий, йодированный 
м.и|>г. смесь йод-бензин-парафина, 5%-ный спиртовый раствор йода, 

подий, риванол, фурацнлин, квасцы, пенициллин, стрептомицин, 
|(|нрид натрия; стерильные бинты, полотенце, простыни, мыло, 
li. нгы, клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые сапоги.

Краткие методические указания. Вначале занятия проводят в 
■ >пой лаборатории кафедры на изолированных беременных мат- 

#*«. а затем в клинике и учебном хозяйстве. Студентов разделяют 
группы по 3—4 человека. Каждому студенту поручается про- 

1 > hi ручное отделение последа в изолированных матках. Матки, 
I iii.li' от убитых беременных коров, вскрывают и удаляют из них 
«■Ии, после чего преподаватель показывает способы ручного от- 

" имя последа. Затем студенты приступают к самостоятельной 
р'игтс. На этих же занятиях студентов знакомят с методом вправ- 
feniiiH и ампутации вывернутой, освобожденной от плода матки 
Ь'|н|цы, используя для этого акушерский фантом. Матку вставляют 
«ипрь акушерского фантома, после чего вульву фиксируют гвоздя
ми к передней наружной стенке входного отверстия фантома и матку
......грачивают наружу. Каждый студент самостоятельно осваивает
» приемы вправления матки, затем вновь ее выворачивает наружу 

"||||ступает к ампутации.
Но время занятий студентов в клинике или в учхозе каждой 

tlninie студентов поручается исследовать больное животное, поста
ми. диагноз и провести соответствующее лечение.

Задержание последа (Retentio placentae). Если отде- 
" мне последа не произойдет у кобылы через 30 минут, 

норовы через 6 часов, у овцы и козы через 5 часов, 
V | ничьи, собаки, кошки и крольчихи через 3 часа после 
«|,| \ода плодов, то считают, что произошло его задер
жание.

Задержание последа бывает полным, неполным и 
* и гмчным. При полном задержании последа у коров 
">|||К)Н прикреплен к карункулам обоих рогов; при не- 
*>•' Iпом— хорион соединен только с карункулами рога- 
идндовместилища и выделился из свободного рога*. 
При частичном задержании последа в рогах остается



только часть хориона, сохраняющего связь с неб" 
шим количеством карункулов. У коров чаще вст|м 
ется неполное задержание последа.

Диагностика задержания последа производится 
основании внешнего осмотра, вагиноскопии и имтр ■ 
тердльного исследования. При внешнем осмотре жш" 
ного можно заметить свисающую из вульвы часть п.ъ 
ной оболочки. В тех случаях, когда при внешнем осМ" 
ре наружных половых органов последа не обнаружен 
производят ватиноскопию и внутриматочное исслс 
ванне.

При задержании последа применяются консервам* 
ные и радикальный методы лечения.

Консервативные методы лечения. Их применяют и 
медленно, если отделение последа не произойдет в н<>| 
мальный срок. Коровам вводят внутримышечно 1%-ни 
масляный раствор синэстрола в дозе 2—5 мл двукрам 
через 12—24 часа. Положительные результаты окая 
вает подкожная инъекция 1—2%-ного раствора препН" 
тола в дозе 10—15 мл. Хорошие результаты дает ш 
паивание околоплодной жидкости в дозе 3—5 л, сод* г 
жащей питуитриноподобные вещества. Околоплодт 
воды обладают длительным (до 8 часов) и достаточн 
сильным действием на матку. Зарубежные авторы |» 
комендуют вводить в полость матки антибиотики в фор 
ме таблеток, болюсов и капсул. Успешно лечат корой 
задержанием последа введением животным в поло* и 
матки трициллина через каждые 48 часов, до самопри 
изволыюго отделения последа. Одновременно произни 
дят ежедневно внутримышечные инъекции 1—1,5 млн. I t 
пенициллина в 0,5%-ном растворе новокаина. Поли 
жительный эффект получают от применения среди* 
усиливающих моторику матки (окситоцин подкожно и,и 
внутримышечно 30—60 ЕД; 10%-ный хлористый кал*, 
ций 0,01—0,025 на 1 кг веса; 40%-ная глюкоза 0,2 ми 
1 кг веса), и антибиотиков (пенициллин, стрептомити 
и биомицин внутримышечно в дозе 1500—2000 ЕД и 
1 кг веса). Рекомендуется также применять ау тоге ми 
терапию. Кровь вводят внутримышечно в область яги 
дицы с интервалом в 48 часов в дозах: первая инъск 
ция — 80, вторая — 100 и третья — ПО мл. Хороший к 
чебный эффект оказывает надплевральная новокаинотг 
блокада чревных нервов и пограничных симпатически 
стволов (по В. В. Мосину). В. Г. Мартынов рекомендуя
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шмеиять при задержании последа у коров окоЛО- 
(•(«"шую новокаиновую блокаду и однократную инъек- 
|ю и одну из средних маточных артерий 40%-ного рас- 
"|щ глюкозы с добавлением 0,25%-ного раствора но- 
iii пипа.

V А. Осетров предлагает применять новокаиновую 
ши аду тазового сплетения по А. Д. Ноздрачеву. Иглу 
I111и г на уровне третьего крестцового позвонка, от-
II ни на 5—8 см от средней линии тела. Для инъекции 
[пользуют иглу диаметром 1 мм, длиной 12 см.

После прокола кожи иглу продвигают под углом 
’i к средней сагиттальной плоскости до упора в край 
«шпиихся поперечнореберных отростков крестцовых 
ымонков. Затем иглу смещают с краев отростков (слег- 
(» оттягивают назад и ставят более отвесно) и про
мигают вглубь на 1—2 см. При проколе широкой та- 
»1иой связки ощущается характерное сопротивление. 
/|убина вкола иглы колеблется от 4 до 8 см. Вводят 

|,(i /и -ный раствор новокаина в дозе 1 мл на 1 кг веса 
Ю1ш,1ми порциями с левой и с правой сторон. Анесте- 
ы наступает через 10—15 минут и продолжается 1,5— 
часа. У большинства коров послед отделяется через 

I дня.
Радикальный (оперативный) метод отделения по- 

io ilti. В тех случаях, когда под влиянием консерватив
ен методов послед не отделился, производят ручное 
[о отделение. Если причиной задержания последа явля- 
оч атония матки, то отделить послед надо не позднее 
I часов. Когда послед задерживается в результате 
шичивого воспаления детской и материнской плацент, 
ю часто наблюдается у высокопродуктивных коров с 
.||>ушенным обменом веществ, отделение его следует 
|юц:тодить через 48 часов (В. С. Шипилов, В. И. Руб
ни) .

Перед отделением последа необходимо вульву, ко- 
■ hi. хвоста, промежность и свисающий послед обмыть
..... .. водой с мылом, затем дезинфицирующим раство-
|нм (0,1%-ный марганцовокислый калий, 0,02%-ный 
ирацилин, 2%-ный лизол). Корень хвоста бинтуют,
...г отводят в сторону и привязывают к шее живот-
щ и, Для облегчения работы, устранения акта дефека- 
ии и мочеиспускания и для безболезненного отделе-
III ч последа надо сделать низкую сакральную анесте- 
|'|" После этого руки тщательно моют теплой водой с
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мылом, а затем обрабатывают йодированным cniipi 
Ссадины, царапины смазывают 5%-ным спиртовым pit 
твором йода, заливают коллодием, руки покрынш» 
смесью йод-бензин-парафипа. Затем приступают к |и 
ному отделению последа.

В тех случаях, когда после родов прошло не бол» 
24 часов и послед еще не разложился, отделять его и » 
без предварительного введения в матку лекарствоны 
веществ, так как при этом уменьшится количе» и 
осложнений. Если же к отделению последа приступи > 
спустя 1,5—2 суток и послед начал разлагаться, иг»» 
ходимо ввести в полость матки 1—2 л раствора какш 
либо из антисептических веществ (0,1%-ный рившы 
0,02%-ный фурацилин и др.).

Отделяют послед следующим способом. Захватан,и 
левой рукой свисающие из вульвы оболочки и скручи 
вают их, правую руку вводят по натянутому послод\ 
рог матки. Отделение последа надо производить с бди 
лежащих карункулов, постепенно передвигая руку » 
глубь рога матки. Захватив ножку карункула меж i 
указательным и средним пальцами, большим палые 
осторожно отделяют плодную часть (котиледон) нл • 
центы от карункула (рис. 54). При отделении плоды 
плацент от карункулов послед надо слегка натягиып 
и скручивать. Последовательно отделяя от карункуди 
плодные части плаценты, достигают рукой верхушки р»



Отделять послед надо осторожно, не допуская отры- 
Мрункулов от их ножек, так как это может вызвать 

Ьмптечение и привести к развитию эндометрита. Осо- 
чю тяжело бывает отделять послед в верхушке рога
0 II, Для облегчения его отделения в этом участке 
рС|,ходимо применять средства, усиливающие сокра-

I ими матки (окситоцин подкожно 6—12 мл, внутри- 
... ...—8 мл, эпидурально 3—6 мл; прозерин 0,5%-ный
1 мл и др.), в результате этого верхушка рога при

мчится к руке акушера. После отделения последа 
hi убедиться, полностью ли он отделен, для этого

|м!мондуется расстелить его на фанере или доске и 
Следовать. Кроме того, о степени отделения последа 

милости матки можно судить по характеру поверх- 
ш карункулов. Те карункулы, от которых отделена 
иная плацента, имеют шероховатую, а не гладкую 

иирхность.
При частичном задержании послед отделяется до
ило быстро, при полном — операция нередко продол- 
I' п н 2—3 часа. Особенно трудно отделять послед при 
ицении его с карункулами матки. При полном отде- 
ип последа от карункулов матки никакие лекарствен- 
нещества вводить в ее полость не следует. Если же 

милости матки остались неотделенные частички после- 
надо ввести в матку антибиотики и сульфаниламид- 

и препараты (100 тыс. ЕД пенициллина в виде мас- 
м.in суспензии). Хороший эффект получают от введе- 
■I и матку белого стрептоцида, норсульфазола (15—

I i), пенициллина, стрептомицина, биомицина и других 
пибнотиков. При позднем отделении последа (на 2— 
и день), когда он уже начал разлагаться, целесооб- 
■ iiiii произвести орошение матки антисептическим рас

ти (риванола, фурацилина и др.) с последующим
I I м'пием его из матки.

При задержании последа у о в е ц  и коз  применяют 
pin 11* консервативный метод с использованием тех же 

| фственных веществ, что и у коров. Рукой отделяют 
и-д через 3-—5 часов после выведения плодов. Опе-

....иное вмешательство у этих животных производится
ни редко, так как трудно ввести руку в матку. От- 
ыют плодные плаценты сдавливанием их у основа- 

|ни, и результате чего плодная часть выжимается из 
| и пт карункулов. При атонии матки послед отделяют 

пшенным скручиванием его вокруг оси.
187



У к о б ыл  послед надо отделять не позднее 
после родов. Для того чтобы отделить послед, и< 
димо руку ввести между хорионом и слизистой н( 
кой матки и, продвигая ее осторожно вперед, пт г 
но вытянуть ворсины из крипт слизистой Ofiin 
матки.

С в и н ь я м  при задержании последа вводят ц т 
но маточные средства (окситоцин или питуитрин 
8 мл). Спринцевания не дают положительных |" 
татов, а рукой отделять послед невозможно из- ш 
томических особенностей строения матки.

Субинволюция матки (Subinvolutio uteri) ни 
ленное обратное ее развитие.

Субинволюция матки определяется по резулм > 
клинических признаков, вагинальных и ректальны» 
следований.

Из клинических признаков характерным япли 
выделение лохий с примесью крови более четырех t 
а слизисто-гнойных — более 16—17 дней. Отмечи 
также общее угнетение животных.

Вагинальное исследование проводят с использои 
ем влагалищного зеркала. При этом обнаружим 
отечность слизистой оболочки; канал шейки матки i 
открыт.

Ректальным исследованием определяют состой 
матки — стенки ее дряблые, иногда обнаружив.и 
флюктуация, нередко прощупываются карункулы. 
массаж матка не реагирует, в яичнике находят ж<м 
тело.

Выворот матки (Inversio uteri) наблюдается у кор 
коз, реже у кобыл; может наблюдаться смещение и 
ки по ее длинной оси в форме частичного выпячм 
ния — инвагинации или полного выворота.

Инвагинация матки иногда протекает без внепи 
признаков, чаще же наблюдаются беспокойство, ю 
ги. В дальнейшем в связи с развитием слипчивого ш* 
паления серозного покрова матки может развин 
гнойный эндометрит, перитонит и сепсис. При выворч 
матки из наружных половых органов выступает групп 
видное или мешковидное образование, достигающее iH 
редко скакательного сустава. У кобыл поверхность ш 
вернувшейся матки гладкая; у коров, овец и коз — in 
крыта карункулами; у свиней она напоминает пет 
кишечника (рис. 55).
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Ih,тронувшаяся матка

tin и* время имеет ярко-ро- 
мй или красный цвет, за- 
н она становится отечной, 

юнбротает синий цвет, лег- 
|равмируется и кровото- 

I Через некоторое время 
•и нляются признаки вос- 
11С1111Я и некроз слизистой 
|о.ючки.

При частичной инвагина- 
III матки надо расправить 
I м,тки ее рукой или путем 
и тения в матку теплой ки- 
ЦМ1ЧЮЙ воды или дезинфи- 
Ирующего нераздражающе - 
I раствора.

При полном вывороте 
пику необходимо вправить 
Гфюшную ПОЛОСТЬ. Для об- 

l l  I чепия вправления вывернувшейся матки интрамураль- 
I" вводят в матку окситоцин. Препарат инъецируют 
|iи ie предварительной низкой сакральной анестезии на 
чубину 0,5—1,0 см в несколько участков вдоль про- 
in и,ной оси матки в дозах: коровам 60 ЕД, козам 15—- 
11' ГД, собакам 5—10 ЕД и кошкам 5 ЕД. Через 5 ми- 
IVг после введения окситоцина объем матки уменьшается 
«и 30%, она бледнеет, уплотняется, и ее легко можно 
«править. Сокращения матки под действием окситоцина 
продолжаются и после вправления. Иногда они бывают 
Кттолько интенсивными, что отпадает необходимость 
|н1ложения швов на вульву.

Перед вправлением слизистую оболочку матки очи
щают от приставших посторонних частиц и фекальных 
маге обмыванием холодным 0,01%-ным раствором мар- 
I аицовокислого калия, 2—3%-ным раствором квасцов 
и'in 0,1%-ным раствором риванола. Затем отдел я- 
им послед от карункулов, если он не отделился. Сса- 
ншы и ранки смазывают 5%-ным спиртовым раствором 
Рида. Если матка очень отечна, ее приподнимают на про- 
■ ii.ine выше половой щели и бинтуют от верхушки рога
..... направлению к вульве. Чтобы облегчить вправление
матки, необходимо под заднюю часть животного подло
ми ь больше подстилки или специальный деревянный

Рис. 55. Выворот матки 
у свиньи.
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настил; при их помощи приподнимается задняя ч 
тела у животного. Для ослабления и прекращения и 
нужно сделать низкую сакральную анестезию — ши 
2%-ный раствор новокаина в эпидуральное простри» 
во между первым и вторым хвостовыми позвопким» 
дозе 15—20 мл.

При отсутствии новокаина коровам дают внутрь с 
ку 800—1000 мл или внутривенно вводят хлоралпи| 
(10—20 г). Можно хлоралгидрат вводить со слизни» 
отваром в дозе 100 г в виде клизмы.

Перед вправлением снимают с матки часть Они 
захватив ее двумя руками, приподнимают ближн» 
часть ее к половым губам и вводят осторожно во и i 
галище в глубь тазовой полости. Затем захваты»> 
следующую ближайшую часть, и так постепенно вир 
ляют всю матку. При вправлении помощник все врш 
поддерживает матку на чистой простыне на уровне ь 
ловой щели.

После вправления матки в брюшную полость и» 
ввести в нее руку и осторожно расправить складм 
Чтобы не допустить повторного выворота, на вулы> 
накладывают бандаж, швы с валиками или кисеты 
шов. Целесообразно для снятия потуг и предупрежден 
повторного выворота матки проводить двукратную ни 
кую сакральную анестезию с интервалом в 2 часа. Hi 
невозможности ее выполнения по каким-либо причины 
корову надо поставить в стойло на покатую деревянт ■ 
площадку с таким расчетом, чтобы задняя часть тс i 
была выше передней.

Чтобы не допустить развития эндометрита и сепан 
внутримышечно вводят пенициллин, стрептомицин 
другие антибиотики, а в полость матки — растворы ;н 
зинфицирующих веществ в количестве 150—200 мл. Дли 
повышения тонуса матки применяют маточные прыы 
раты. В тех случаях, когда матку вправлять нельзя и 
связи с омертвлением ее тканей или нарушением и< 
целости, прибегают к ампутации матки.

Ампутация матки. Ампутируют вывернувшуюсн 
матку в лежачем или стоячем положении животнои' 
Операцию производят после предварительно проведен 
ной инфильтрационной анестезии вывернувшейся матки 
Для этого в ткани выше предполагаемого наложении 
лигатуры, ближе к шейке матки, вводят 0,5—1%-ный 
раствор новокаина.
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|*н. 56. Схема ампутации вывернувшейся матки у коровы: 
•лишение на тело матки рыбацкой (кастрационной) петли; 2  — разрез 

а ли прощупывания содержимого полости матки; 3 —  культя.

I Перед ампутацией матку тщательно обмывают де-

||мфи||,ирующим раствором, после чего на расстоянии 
' I Г> см от ее шейки на матку накладывают кастра

ции и ую петлю из толстого шнура или шпагата. Перед 
► и как затянуть лигатуру, убеждаются, что в матке 
н петель кишечника, для чего делают небольшой про- 
нн.ный разрез и через него осматривают или прошу
ми,нот полость вывернувшейся матки. Для более силь
но I стягивания лигатуры на концах ее укрепляют 
1/10ЧКИ.
Г Лигатуру затягивают в 3—4 приема с 5—6-минут- 

рн hi интервалами так, чтобы добиться полного ге- 
р "I i n за. После закрепления лигатуры на расстоянии 
|  К) см от нее отрезают матку, а культю прижигают 
1н и ным железом до образования струпа или аппаратом 
Иим'лсна и смазывают 5%-ным спиртовым раствором 
В|,ы Для лучшего сдавливания перевязанного места 
Pimm культю перед вправлением дополнительно пере- 
|«и|нают тонкой резиновой трубкой (рис. 56). Для уда- 

|#i пня из влагалища экссудата, образующегося при 
■игнмде культи, ежедневно спринцуют влагалище ан- 
Кн. I итическими веществами. Культя и лигатура отпа-
...... . чаще всего через 10—12 дней.

Послеродовой парез (Coma puerperalis)— тяжелое, 
Mi.it тро протекающее, безлихорадочное заболевание, 
1|1||ц(1мляющееся потерей сознания и общим полупарали- 
Чсигтазным состоянием.

Широкое применение при послеродовом парезе по
лиол метод вдувания в вымя воздуха. Для вдувания
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воздуха в молочную железу пользуются аппаратом ,'■•», 
са, состоящим из двух нагнетательных шаров, метал 
ческого резервуара, куда вкладывается стерильным и, 
ный фильтр, резиновой трубки, соединенной с молочт 
катетером (рис. 57). 'Ж I

Перед накачиванием воздуха корове надо приди 
спинно-боковое положение, выдоить молоко и обтер! i 
верхушку соска спиртово-ватным тампоном. После i | 
кой подготовки в сосковый канал осторожно ввит 
стерильный молочный катетер и постепенно накачишы 
воздух. Накачивают воздух во все четыре доли до и j 
явления тимпанического звука при пощелкивании тки 
цем по коже вымени. После накачивания воздуха кт ; 
чики сосков перевязывают на 20—25 минут мягкой и 
семкой и затем тщательно массажируют вымя. При i | |  
сутствии эффекта через 8 часов накачивание воздух 
повторяют.

После накачивания воздуха в вымя у коровы пот I 
ляется мускульная дрожь, что свидетельствует о пот I 
шении у нее температуры. Выздоровление коровы чаш I 
всего наступает через 2—3 часа после накачивания im> I 
духа. Корова встает, производит энергичные движешь 
и принимается за корм. При излишнем накачивать I 
воздуха может произойти разрыв альвеол, образовав»! I 
подкожной эмфиземы и снижение удоя молока.

Вместо накачивания воздуха можно вводить в каж I 
дую четверть вымени по 600—2000 мл парного молоки I 
шприцем Жанэ от здоровой коровы. Инъецируют боль 
ным коровам подкожно 20%-ный раствор кофеина в ДО 
зе 15—20 мл. Внутривенно рекомендуется вводи и ! 
10%-ный раствор хлористого кальция в дозе 100 мд |
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вторые авторы рекомендуют вводить внутривенно 
|шды кальция и магния по прописи:

Rp. Calcii chlorati crystallisati puri — 30,3; Magnesii 
chlorati crystallisati puri — 8,0; Aquae destillatae— 
250,0.

|| '1ебный эффект от накаченного в вымя воздуха 
ш  шпоров объясняют тем, что он, временно задержи
вая секрецию молока, замедляет поступление Са из 
Шимм в молоко и таким путем повышает концентра
ми) его в крови.

Для профилактики послеродового пареза у коров ре- 
■игидуется одно- или двукратное внутримышечное вве- 
1 мне за 5—7 дней или 24—48 часов до отела витамина 
(Ь и дозе 10 млн. ЕД. Введение витамина D3 ста- 
ptt/iitпирует содержание кальция в крови, повышает со- 
►I пкание неорганического фосфора и снижает содер
ж ит: магния (Дж. Вильсон и Дж. Рэйн с соавт., 1967).

БОЛЕЗНИ БЕРЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Цель занятия. Ознакомить студентов с основными 
" пенных животных.

ния и оборудование: больные коровы, овцы, ко- 
угие животные, плоды, плодные оболочки, мик-
ры, фонендоскопы, плессиметры, перкуссионные 
щные зеркала, влагалищные ложки, шприцы на

бандажи, модифицированные затворы Флесса, 
1 * 11.11') хирургический набор, гидропульт, хирургический шелк № 8 
* И), марля, акушерские и хирургические перчатки, покатая дере- 
»«миая площадка, материал для упаковки плодов и плодных обо- 
■И1'К, отправляемых в ветбаклабораторию; пробирки со стерильным
<|....юлогическим раствором хлорида натрия, термосы со льдом,
й|м|бирки с питательной печеночной средой Петровского, 1%-ный

(.и шор хлорида натрия, 2%-ный раствор квасцов, 0,1—0,2%-ный 
и ш ор  марганцовокислого калия, 1—1,5%-ный раствор новокаина,

, ный спиртовый раствор йода, 3%-ный раствор карболовой кис- 
*нм, 10%-ный раствор хлорной извести и другие материалы.

Краткие методические указания. Занятия проводят в клинике, 
* учебном хозяйстве института, на ферме колхоза или совхоза и на 
пт ̂ комбинате. В зависимости от количества поступивших в кли- 

и животных группы студентов подразделяют на подгруппы, 
г и ж дой подгруппе студентов поручают провести клиническое ис- 
| в'лование больного животного. После регистрации животного 
Нрнступают к сбору анамнестических данных о нем. Затем сту-

|
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Декты проводят клиническое исследование животного— илмгри, 
температуру тела, подсчитывают пульс и количество дыхательи- 
движений, определяют состояние конъюнктивы, слизистых оАи 
чек и кожи, сердечно-сосудистой, дыхательной и пнщеварите.п.и 
системы. Особое внимание обращают на исследование половых и, 
Ганов. Исследование их производят вагинальным и ректалми. 
методами. При необходимости проводят лабораторные исследи, 
ния крови, мочи и выделений из половых органов. После окончим 
клинического и лабораторных исследований студенты ставят ли, 
ноз, назначают и проводят соответствующее лечение.

Выворот влагалища (Inversio vaginae) — выпячин 
ние стенки его из половой щели наружу. По степени вы 
пячивания различают частичный и полный выворот влд 
галища.

При частичном вывороте влагалища наблюдаем 
выпячивание из зияющей половой щели пузыревидшн, 
красного образования величиной от куриного до гуси 
ного яйца. Вначале болезни выпячивание наблюдает' 
только у лежащего животного. В дальнейшем в связи , 
расслаблением паравагинальной клетчатки оно не втн 
гивается обратно и у стоящего животного.

Полный выворот влагалища представляет собой ни 
ворот влагалищной трубки вместе с шейкой за предс 
лы вульвы (рис. 58). Из половой щели выступает боли 
ших размеров круглое образование ярко-красного или 
темно-красного цвета, покрытое слизистой оболочкой 
В центральной части его заметна розетковидной формы 
влагалищная часть шейки матки, устье которой закупи

рено слизистой пробкой. Иног 
да через расширенное отвер<] 
стие мочеиспускательного ка
нала выворачивается и моче
вой пузырь, при этом из вуль*] 
вы выступают два шаровидных 
образования: верхнее — влага*! 
лище, нижнее — мочевой пу] 
зырь, на поверхности которого/ 
видны отверстия мочеточников,I 
Положение, а также величина] 
вывернувшегося влагалища каю 
в лежачем, так и в стоячем 
положении животного остается 
без изменений. В начале болез] 
ни общее состояние животно-] 
го не нарушено. В дальнейшем

Рис. 58. Полный выворот 
влагалища у коровы.



ft |1мультате появления застойного отека слизистой обо- 
§ "и и влагалища и постоянных раздражений мочой и 

■ « |им на ее поверхности возникают трещины и эрозии. 
I -miпотного наблюдается беспокойство и частые потуги.

При частичном вывороте влагалища необходимо вна- 
обмыть вульву, промежность, корень хвоста, а за- 

м слизистую оболочку влагалища 2%-ным раствором 
|иш нов, фурацилина 1 : 5000, марганцовокислого калия 
| 1000—3000, риванола 1 : 1000, 1%-ным раствором та- 
|инм и другими антисептическими веществами. После 
»1и1'о в целях профилактики полного выворота влага
лища необходимо устранить покатость пола и придать 
Цшютному такое положение, при котором у него в стоя- 
in ч и лежачем положении задняя часть тела была бы 
lUilic передней. Для этого в стойле устанавливают по
лную кпереди деревянную площадку. Наличие такой 
н тщадки обеспечивает более высокое положение у жи- 
йнгпого задней части туловища, в результате чего ос- 
шйляется внутрибрюшное давление. Наряду с этим на- 
I" изменить характер кормления — сократить дачу гру- 
ni.iх кормов.

При полном вывороте влагалища его вправляют. Пе- 
|м'Ц вправлением наружные половые органы, промеж
ность и корень хвоста обрабатывают вышеуказанными 
имисептическими веществами. Раны, трещины и эрозии 
м взывают после механической обработки 5%-ным 
миртовым раствором йода, 3%-ным раствором коллар- 

шла, синтомициновой эмульсией, ксероформенной, фу- 
1>ицилиновой и другими мазями.

Вправление влагалища у животных производят в 
' гоячем положении. Животное надо поставить таким 
йразом, чтобы задняя часть его туловища была выше 

передней. Мелких животных перед вправлением влага- 
пица приподнимают за задние конечности. Чтобы уст
ранить потуги и тем самым облегчить вправление вла- 
шлища, рекомендуется применять низкую сакральную 
шсстезию: введение в эпидуральное пространство 1 — 
1,5%-ного раствора новокаина (корове 15—20 мл, овце 
и козе 2—5 мл) (рис. 59). При отсутствии новокаина 
можно давать внутрь водку (корове 800,0—1000,0; козе 
и овце по 150—200,0; свинье 100—200,0), ввести мор
фии подкожно (кобыле 0,4—0,5, суке 0,03—0,05).

Для уменьшения объема вывернувшуюся часть вла- 
млища перед вправлением обертывают салфеткой или
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полотенцем, смоченным 2—3%-ным раствором квасив» 
5%-ным раствором танина или фурацилина 1:500» 
затем постепенно, слегка надавливая обеими руками 
вправляют влагалище в тазовую полость в направл* 
нии вверх и вперед. После вправления влагалища дл» 
того, чтобы не раздражать в дальнейшем слизистуи 
оболочку, нужно рукой расправить складки влагалищi 
и смазать слизистую оболочку синтомициновой или 
стрептоцидовой эмульсией. Для предупреждения mm 
торного выворота влагалища рекомендуется примети 
несколько способов.

П е р в ы й  способ .  Вправленное влагалище укреп 
ляют наложением на вульву кожаного, веревочжи 
или металлического бандажа. Бандаж фиксируй
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•«•|к'вками, прикрепленными к подпруге. Недостаток это- 
h i  способа заключается в том, что бандажи могут сме
ниться при длительном применении и вызвать раздра
жение и даже некроз кожи вымени и внутренней поверх
ности бедер, поэтому целесообразней для фиксации 
пинавшего влагалища применять оперативные методы.

Вт о р о й  способ .  Фиксируют влагалище валико- 
имдным швом. Перед наложением шва кожу вульвы и 
промежность необходимо смазать 5%-ным спиртовым 
рттвором йода. Валики лучше всего готовить из про- 
и рилизованных резиновых трубок или из марли. Для 

крупных животных валики должны иметь толщину
6 мм, длину 1,5 см; для мелких животных — длину 

N 10 мм. Иглу вкалывают у коров на расстоянии 3— 
I гм, у овец и коз — 1,5—2 см от краев вульвы, а вы- 
нодят у коров, отступя 5—7 мм, а у овец и коз — 3— 
I мм от края вульвы, чтобы не повредить слизистую 
оболочку преддверия влагалища. На второй стороне по
тной щели иглу проводят на таком же расстоянии. 
1итем удаляют иглу, а между свободными концами 
нитей кладут валик и закрепляют его морским узлом. 
V коров всего накладывают 5—7 стежков (рис. 60).

Т р е т и й  способ .  Фиксация влагалища при помо
щи кисетного шва. Перед наложением швов кожу вульвы 
н промежность смазывают 5%-ным спиртовым рас- 
| пиром йода. Хвост животного обмывают, забинтовы- 
и.пот, отводят в сторону. Для наложения шва использу-

Рис. 60. Схема швов для удержания влагалища:
1 и 2  — валиновые; 3  — кисетный ( а  — нить, введенная 
под кожу; б  —  резиновые трубки для наружной нитки).
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ют прочную лигатуру. Место кожного укола смазывай 
спиртовым раствором йода. Введение иглы начиним 
от нижнего угла вульвы на расстоянии 3 см от к|>» 
слизистой оболочки преддверия влагалища, а выводи 
иглу на расстоянии 2—3 см от места введения. Шт 
накладывают сначала по правой стороне снизу вверх, 
затем по левой стороне сверху вниз до нижнего yivi 
вульвы. Чтобы не прорезать ткань нитью, после каждом 
выведения на нить надевают отрезок резиновой тру( 
ки. Концы лигатуры у нижнего угла вульвы стягиваю' 
и завязывают узлом. После наложения шва места укп 
лов смазывают спиртовым раствором йода, а затем им 
нициллиновой мазью.

Ч е т в е р т ы й  способ.  Фиксация вправленном 
влагалища при помощи кожно-вагинального шва (ни 
П. Минчеву). После эпидуральной анестезии вулыц 
преддверие и влагалище орошают раствором риванол» 
1 : 3000 или раствором фурацилина 1 : 5000. Кожный 
покров размером с ладонь на месте обеих малых седи 
лищных вырезок выбривают и смазывают двукратно 
спиртовым раствором йода. После этого в полость в л и 
галища вводят хирургическую иглу с толстой ниткой 
или тонким бинтом, на конце которого привязан све|> 
нутый бинт длиной 4—5 см. Иглу с ниткой или бинтом 
выводят из влагалища на поверхность крупа через ма 
лое седалищное отверстие, которое хорошо прощупы 
вается над малой седалищной вырезкой в стенке таза 
После выведения иглы наружу натягивают нитку, и 
результате чего стенки влагалища подтягиваются к стен 
ке таза. К наружному концу нитки привязывают второй 
кусок бинта. Участок кожи под бинтом смазывают спир 
товым раствором йода. Такую же лигатуру с двумя ва 
ликами укрепляют и с другой стороны таза. С профи 
лактической целью в участок ткани, где производится 
прокол, вводят 200 тыс. ЕД пенициллина, растворенного 
в 15-—20 мл 0,85%-ного раствора хлорида натрия. При 
наложении швов необходимо избегать травмированпм 
прямой кишки, которая при анестезии опускается вниз, 
На 12-й день швы снимают — отрезают наружный бинт 
и извлекают внутренний. При наложении швов в послед 
ние дни беременности их снимают только после родов, 
так как они не мешают родовому процессу. По ходу 
шва образуется соединительнотканый тяж, обеспечива
ющий сращение влагалища с подлежащими тканями, в
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цльтате чего выворота влага- 
|ц,1 вторично не происходит.
■и этом способе фиксации 
с. шлейного влагалища часто 
и подаются осложнения —• або
нирование мягких тканей крупа 
I ходу кожно-влагалищной лига-
|1Ы.
Пят ый способ .  Фиксация 

чмвленного влагалища по мето- 
I II, Минчева при помощи моди- 
иппрованного затвора Флесса. 
юг способ отличается от преды- 
ущсго тем, что вместо бинтов 
ыгалище фиксируют плексигла- 
имыми кружками, из которых 
ним прикреплен наглухо к одно- 
ly из концов металлического 
н'ржня, а второй навинчивают 

острый свободный конец 
мгржня после выведения его из 
т,паляща на поверхность крупа 
фрез малое седалищное отвер- 
i (иг (рис. 61).

Профилактика выворота вла-

ti шща должна заключаться в 
|п' (оставлении животным полно
щного рациона, регулярного 

Ьоцнона и устранении в стойлах 
и• Iишней покатости пола.

Скручивание матки (Torsio 
id' ri) представляет собой пово- 
|нIг беременной матки или ее po
ut вокруг своей продольной оси 
| вправо или влево) на четверть, 
ни (оборота или полный оборот 
(рис. 62).

При скручивании матки в пер- 
iiiiii половине беременности ха-
|.(Кчерные признаки отсутствуют. У животного наблю- 
Iпотея периодическое беспокойство, вызванное болями 
и области матки. Животное бьет задними ногами по 
прюху, ложится, быстро встает. Иногда оно опирается 
ни запястные суставы и остается в таком положении

Рис. 61. Схема фиксации 
влагалища (по П. Мии- 

чеву) при помощи: 
А —  кожно-вагинального шва; 
Б  — модифицированного за

твора Флесса.
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продолжительное бром 
изгибает спину в ту п 
рону, куда перекруп i 
матка.

Аппетит отсутстну! 
температура тела in 
мальная, дыхание и пул* 
незначительно учащет 
Через 2—3 дня в случ. 
самовыправления май 
беспокойство у животнм 
прекращается, и оно ш 
здоравливает. При рази, 
тии септицемии животи- 
часто погибает.

При скручивании м.м 
время родов наблюдают 

потуги, беспокойство животного и другие признаки 
ступающих родов, но, несмотря на это, изгнание плодной 
пузыря и плода не происходит. В первый день родов н<> 
туги слабые и редкие, общее состояние животного хор- 
шее. На второй или третий день после скручивания шт 
погибает на почве аноксемии, потуги ослабевают, а зат м 
прекращаются, аппетит исчезает, развиваются воспалг 
ние матки и септицемия, и как следствие этого нередка 
наступает смерть животного.

В тех случаях, когда в результате скручивания пни 
ка матки бывает плотно закрыта и отсутствует доступ 
в ее полость микробов, мертвый плод мумифицирует! 
Половые губы обычно отечные, перед родами при скр\ 
чивании матки становятся складчатыми и втянутыми н 
тазовую полость. Клинические признаки болезни при 
скручивании матки на четверть и пол-оборота менее пи 
ражены, чем при скручивании на полный оборот; об г 
ясняется это тем, что при сильном скручивании в ре 
зультате нарушения кровообращения ухудшается пита 
ние тканей матки и наблюдается сильная болезнен 
ность.

Окончательный диагноз может быть поставлен толь 
ко в результате вагинального и ректального исследопа 
ний. Если произошло скручивание только рогов и тела 
матки, влагалищное исследование ничего не дает, а при 
скручивании позади шейки обнаруживаются во влага 
лище спиральные складки, закрывающие его просвет,

Рис. 62. Скрученная матка 
у коровы.

ки в конце беременности и во
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'ii ректальном исследовании прощупывается натяну- 
"| широкая маточная связка. Предцервикальный заво- 
и встречается редко. Наиболее часто наблюдаются 
риикальный и постдервикальный завороты матки.
При завороте матки вместе с влагалищем вправо на
ги во влагалище ближе к шейке и ректально на мат- 

м спиралеобразные или косые складки, направленные 
па. сзади, вверх, вперед, направо и вниз. При лево- 

ироннем завороте матки вместе с влагалищем складки 
I дуг иметь обратное направление. Как в первом, так 
ип втором случае ввести руку через влагалище к шей- 
м.тгки не удается. При завороте матки без смещения 

гнилища косых складок в его полости не обнаружи
тся. Шейка матки неподвижна, слегка приоткрыта, 

ь иные диагностические показатели о скручивании 
" ики, его направлении могут быть получены при рек- 
|.'п.ном исследовании широких маточных связок. Нахо- 
пциеся в широкой маточной связке артериальные со
мы при несильном их сжатии четко пульсируют; при 

си.пом сжатии пульсации их почти не ощущается.
При незначительном скручивании, когда оно не рас- 

|ннтранилось на влагалище, рекомендуется при откры- 
'II шейке матки ввести в ее полость руку, вскрыть 
пилочки плода и выпустить воды, чтобы облегчить рас- 
('\‘швание матки. Затем, захватив предлежащую часть 

п о д а  и вращая его в обратную завороту сторону, вы- 
рлпляют матку. После этого в полость матки надо 

иигсти 2—3 л какой-либо маслянистой жидкости и из- 
.. 1гчь из родовых путей плод.

Наиболее распространенным способом выправления 
пки является переворачивание животного через спину 

н'Пфуг его продольной оси в сторону заворота. Живот- 
■ .г перед переворачиванием валят. Повал производят 
и ту сторону, в которую скручена матка. Перед повалом 
in до подстелить на пол или на землю больше соломы. 
После повала связывают передние конечности и подтя
пают их веревкой через спину к груди. Затем связы- 

и(Нот задние конечности и подтягивают их к брюшной 
н-пке. После этого быстрым рывком поворачивают жи-

...мое через спину вокруг его оси в ту сторону, в кото-
\ю произошло скручивание. При быстром повороте жи- 

- иного матка отстает от вращения, она раскручивается 
| принимает нормальное положение. При этом спираль- 
Hi.it- складки во влагалище и матке исчезают, а натя-
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распада тканей в подкожной и межмышечной клетча! 
ке, а также в грудной и брюшной полости выкидыш.* 
скапливается большое количество газов (сероводород 
водород, аммиак, азот, углекислота и пр.). Погибший 
плод увеличен в объеме, округлой формы. Эмфизем.' 
плода наблюдается в последние дни беременности или 
через несколько часов или дней после начала родов.

При исследовании животного устанавливают слабыг 
потуги или их отсутствие. Состояние угнетенное, темпе 
ратура тела повышена до 40—41°, дыхание и пульс уча 
щены. У жвачных животных часто наблюдается тимп» 
ния, а у кобыл — колики. При вагиноскопии отмечакн 
гиперемию слизистой оболочки, сухость родовых путей 
и выделение из матки ихорозной массы. При пальпации 
плода наблюдается увеличение его размеров, крепит» 
ция тканей — признак эмфиземы. Волосяной покров ле1 

ко снимается.
При оказании акушерской помощи особое внимание 

должно быть обращено на проведение ряда мероприя 
тий, предупреждающих возможность заражения ветпер- 
сонала анаэробной микрофлорой через поврежденную 
кожу рук. Руки лучше всего обработать смесью йод 
бензин-парафина или 5%-ным спиртовым раствором 
танина, царапины смазать 5%-ным спиртовым раство 
ром йода и залить коллодием.

Перед извлечением плода для усиления сердечной 
деятельности и профилактики сепсиса вводят подкожн" 
20—30 мл 20%-ного раствора кофеина, внутримышечно 
500—600 тыс. ЕД пенициллина и внутривенно спиртовый 
раствор хлористого кальция с глюкозой по прописи:

Rp.: Spiritus vini rectificati 95°—60,0; Calcii chlorati 
10,0 glucosi — 40,0; Sol. Natrii chlorati 0,85%- 

200,0.

M. f. Sterilisata.
D. S. На одну внутривенную инъекцию корове.

После этого производят смазывание родовых путей 
масляными дезинфицирующими эмульсиями (фураци 
линовой 1:500 или грамицидиновой 0,04—0,08%). Дли 
уменьшения объема плода и более легкого его извле 
чения из родовых путей делают глубокие надрезы ни 
его коже и тканях. Затем приступают к извлечении' 
плода из родовых путей натяжением. Если этого сделан, 
не удается, производят фетотомию и извлекают плод пи 
частям, отделяют послед. Матку и наружные половые
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ipi'aHbi орошают водным раствором грамицидина (0,04— 
1,08%) или раствором фурацилина (1:5000). При 
г возможности проведения фетотомии прибегают к гис-

нфОТОМИИ.
Плод и послед обливают 10%-ным раствором хлор- 

щ>й извести. Инструменты стерилизуют кипячением.
Аборты у сельскохозяйственных животных подраз- 

к'ляют по этиологии на три вида: 1) незаразные, 2) ин
фекционные и 3) инвазионные. Во всех случаях воз
никновения абортов необходимо установить причину, 
. кгорая вызвала их. В первую очередь нужно исключить 
щразные болезни — бруцеллез, вибриоз и трихомоноз. 
\6орт на почве бруцеллеза происходит обычно на 6— 
/ м месяце беременности, трихомоноза — преимущест- 
пеино в начальной стадии беременности (1—4 месяца). 
При заболевании животных вибриозом аборты могут 
ныть в любой период беременности.

При возникновении аборта необходимо во всех слу- 
iiiux провести лабораторные исследования с целью ис- 
| мючить заразные болезни. В ветбаклабораторию посы- 
шют или плод целиком, или его части. При отправке 
nivioro плода поверхность его обрабатывают 2%-ным 
рпствором карболовой кислоты, а затем плод помещают 
» водонепроницаемую тару (ведро, железный или желе- 
HIM обитый деревянный ящик), сверху плод закрывают 
пфлевой косынкой, пропитанной тем же дезинфицирую

щим раствором, и закрывают плотно крышкой. Достав- 
о|ют плод в ветлабораторию с нарочным. При отсут- 
I нии указанной тары отсылают в лабораторию желу- 

шк с преджелудками, селезенку, трубчатую кость, 
щ-чень, почки, легкие. Отправку органов производят в хо- 
i чао закупоренной стеклянной банке.

Кроме указанного патологического материала, целе- 
• ообразно при подозрении на вибриозный или трихомо- 
м|юный аборты брать у абортировавших коров шеечно- 
и шгалищную слизь. При обильном выделении слизь 
ьгрут с-помощью влагалищного зеркала, при малом — 
и игалищной ложечкой Корчака. Более удобно брать 
- шзь у коров с помощью прибора ПСК-1, предложен
ного Р. В. Казеевым (рис. 63). В холодное время года 
•кгсудат наиболее целесообразно собирать в двустен- 
m.iii стеклянный спермоприемник, межстенное простран- 
■ hid которого предварительно заполняют горячей водой 
I 17°). Это делать нужно потому, что при взятии мате-
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Рис. 63. Прибор Р. В. Казеева ПСК-1.

риала в холодную посуду трихомонады прекращаю' 
свое движение, и при микроскопическом исследована" 
их в этом случае трудно обнаружить. При установлена 
заразных заболеваний проводят мероприятия, прел 
усмотренные соответствующими инструкциями.

АКУШЕРСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ РОДАХ

Цель занятий. Отработать приемы акушерской помо 
щи при патологических родах.

Материалы и оборудование: акушерские веревки толщиной
0,5—0,7 см и длиной 3 м; петлепроводники, клюки, акушерскю 
крючки, набор акушерских инструментов Афанасьева; халаты, ни 
рукавники, фартуки, резиновые сапоги, гинекологические комбшн 
зоны, термометры, фонендоскопы, плессиметры с молоточками 
настойка йода, спирт, стерильный вазелин, ихтиоловая мазь; ми 
ло, полотенца, коллодий, схемы, таблицы; кости таза животных 
мертвые телята (боенский материал), фантомы (рис. 64 и 65).

Краткие методические указания. Вначале отрабатывают мсти 
ды оказания акушерской помощи с использованием фантома. Зн 
нятие в этом случае проводят на кафедре. Студентов разделяюt 
на группы по три человека и закрепляют за ними соответствую 
щий инструментарий и фантом. Преподаватель излагает основной 
план работы, дает задания по исправлению того или иного непрн 
вильного положения, позиции, предлежания и членорасположснич 
плода. В конце занятий преподаватель подводит итог, обращая 
внимание студентов на допущенные ими ошибки. Затем занятии 
проводят в животноводческих хозяйствах. При этом обращаю! 
внимание на организацию рабочего места для оказания акушерской 
помощи, подготовку акушера, инструментов и животных. Вначл.т*

206



л
>

Рис 64 Акушерские инструменты:
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Рис. 65. Фантом:
а — лямки; б — мешок.

собирают анамнез и проводят исследование животного. Стаи» 
диагноз, составляют план операции и приступают к оказанию м* 
шерской помощи.

Переразвитость плода или узость таза. При ваги
нальном исследовании стельной коровы отмечается пор 
мальное членорасположение, положение и позиция шш 
да. Однако при сопоставлении промеров таза и размг 
ров плода выявляется их несоответствие: плод крупный 
Для облегчения выхода плода в родовые пути следу< i 
ввести ослизняющие вещества (прокипяченный мыль 
ный раствор с растительным маслом и др.). Части пло 
да, которые можно достать рукой, смазывают вазелн 
ном. Затем на предлежащие конечности плода наклады 
вают акушерские петли. Веревки перед применением 
стерилизуют и смазывают стерильным вазелином. Аку 
шерскую петлю надевают на третий и четвертый пальцы 
(рис. 66) и вводят руку в родовые пути. Пропускают 
под ладонь руки конечность плода и надевают на нее 
петлю.

Освобождая пальцы из петли, натягивают другой ру
кой веревку и затягивают петлю на конечности. Так же 
поступают и с другой конечностью плода.

Для лучшего прохождения плода через таз необхо
димо потягивать его ножки попеременно, сначала за од
ну конечность, потом за другую. В том случае, если 
ущемлен тазовый пояс плода, полезно придать плоду бо
ковую позицию.
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Неправильные располо- 
I ' iihu головы плода. Заво- 
Ш ,'оловы в сторону. В та- 

Kmoli полости находят пра
вильно расположенные ко- 
Вчмости, но одна конечность 
■ о  стороны, куда повернута 
Влова) короче другой. Про- 

4и и и у в руку глубже, прощу- 
ринают загиб шеи, иногда 
■дмстся достичь глазниц, 
у к а з а н и е  по мо щи.  Об- 
Йодят с помощью петлепро- 
|одника вокруг шеи плода 
*гревку, сложенную вдвое.
Ииодят в матку клюку раз
двоенным концом и упираются ею в область груди, пле- 
I I или седалищной вырезки плода. При использовании 
• 'Цоки необходимо контролировать ее положение рукой, 
п'обы не вызвать травмы родовых путей. Отталкивают 
I покой плод в матку, а за концы веревки подтягивают 
I плову к выходу. Затем захватывают голову плода за 
орбиту глаз и стараются выправить. В иных случаях 
\ |,обнее голову выправлять петлей, которую наклады
вают на нижнюю челюсть (рис. 67). При этом необхо
димо соблюдать осторожность, так как возможен пере
лом резцовой кости. Для предупреждения скручивания 
шеи при натягивании веревок голову фиксируют за ор
биты глаз или за нижнюю челюсть, прикрывая при этом 
ладонью руки резцовые зубы.

Если не удается выправить голову, то из веревки, 
обведенной вокруг шеи, делают недоуздок. Для этого 
концы веревки проводят через полученную петлю и 
одну из образовавшихся петель опускают на лицевую 
масть черепа. Подтягиванием за концы веревки укреп
ляют недоуздок на голове плода и исправляют непра- 
нильное ее положение (рис. 68). Можно использовать 
специальные недоуздки или глазные крючки. Берут два 
обычных глазных крючка и в отверстие на их концах 
вводят веревку, которую закрепляют в виде петли. 
Крючки вводят в матку под прикрытием руки и фикси
руют их в орбите глаз. Крючки Крея — Шоттлера 
вводят в родовые пути закрытыми. Натягиванием верев
ки придают голове правильное положение.

Рис. 66. Акушерские веревоч
ные петли; справа — правиль
ное положение петли на 

руке.
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РИС' „6„7„ ИспРавление бокового пас- 
положения головы плода: Р

РУК° Й: ^  1 к о й Г тМл Г нием акУшер-

Р"С 68 П?акушепП° Л-Ь30ПаНИЯ лв01'ной(акушерский недоуздок). петли



Рис. 69. Исправление рукой затылочного 
предлежания головы плода.

Опускание головы вниз определяется прогцупывани- 
I м носовой или затылочной части головы плода. Верх
ний край шеи сильно выпуклый. Голова плода упирается 
носовой частью в дно таза. Чтобы выправить голову, 
миодят руку под морду плода и направляют ее в полость 
in >а, одновременно отталкивая плод клюкой в матку 
(рис. 69).

При более значительных опусканиях головы следует 
наложить петлю на нижнюю челюсть; натяжением ве
ршки исправляют положение головы.

Запрокидывание головы плода устанавливают по из- 
шбу шеи, прощупыванием нижней челюсти и пальпа
цией трахеальных колец, которые направлены вверх. 
Чтобы выправить голову, захватывают ее нижнюю че- 
пость и переводят в сторону, что достигается при одно- 
иременном отталкивании плода в матку. Можно вос
пользоваться акушерской петлей, наложенной на ниж
нюю челюсть. Выводить голову надо осторожно, не 
допуская прободения матки и прямой кишки.

Как крайнюю меру используют наложение крючков 
Крея — Шоттлера на изгиб шеи.

Скручивание шеи можно определить по радиальным 
| кладкам кожи, направленным в сторону поворота го- 
ювы. Для оказания помощи необходимо оттолкнуть плод 
и матку и, захватив голову за нижнюю челюсть, повер
нуть ее в сторону, противоположную повороту.

Неправильное членорасположение конечностей пло- 
ы при головном предлежании. Карпальное предлежа

ние конечности. Голова, вклинившаяся в таз, одна ко-
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НеЧнбсть расположена правильно, а другая — сбгпуга i 
запястном, локтевом и плечевом суставах. На правил 
но расположенную конечность и голову накладывай > 
акушерскую петлю. Отталкивают клюкой плод в май 
и в это же время максимально сгибают все суставы ь< 
нечности. Затем ладонью руки захватывают копытце и 
продолжая сдавливание суставов, разгибают конем 
ность. Можно наложить акушерскую петлю на путовми 
сустав и отталкивать конечность за запястный сует л 
назад, выводя конечность в тазовую полость.

Плечевое предлежание конечности может быть один 
сторонним и двухсторонним. Диагноз ставят прошумы 
ванием головы и конечностей. Для исправления захип 
тывают рукой предплечье и при отталкивании плоде 
назад сгибают конечность в запястном суставе, т. г 
переводят ее в запястное предлежание. Затем конеч 
ность исправляют, как при карпальном предлежании 
(рис. 70).

Если рукой не удается исправить конечность, то че 
рез согнутый локтевой сустав пропускают петлю при 
помощи петлепроводника. Отталкивая плод в брюшную 
полость, смещают веревку на предплечье, ближе к эи

Рис. 70. Прием выправления ноги при ее плече
вом предлежании: пунктир указывает положение 

головы и ноги при ее выправлении.
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■ггному суставу; помощник в это время тянет верейку. 
Ними приемами конечность переводят в запястное 

предлежание, а затем описанными выше способами ис
правляют конечность.

Затылочное предлежание конечностей. Копытца од- 
<|й или обеих конечностей расположены над головой 

плода.
При оказании помощи обе конечности фиксируют пет

ыми и подтягивают их вперед и вниз, одновременно 
приподнимают голову кверху.

Неправильные расположения конечностей при тазо- 
иом предлежании плода. Пяточное предлежание конеч- 
чщ-ти. Из половой щели выступает копытце правильно 
цн положенной конечности с подошвенной поверхно- 
■ lino, обращенной кверху. Другая нога укорочена. Паль
пацией обнаруживают у нее согнутый скакательный 
• устав. щ ■ ■

Продвигают руку в глубь матки, захватывают плюс- 
му и подтягивают конечность ближе к выходу; одновре
менно плод отталкивают назад. Затем ладонью закры- 
ииют копытце, сгибают конечность во всех суставах 
и выправляют ее в тазовую полость.

Бедренное предлежание конечности (седалищное 
предлежание). При вагинальном исследовании прощу
пывают хвост, анальное отверстие, седалищные бугры 
и согнутые в тазобедренном суставе конечности плода.

Клюкой плод отталкивают в матку. Захватывают 
рукой конечность за берцовую кость, сгибают тазобед
ренный сустав, затем коленный сустав и переводят ко
нечность в пяточное предлежание.

Иногда удается извлечь плод без исправления ко
нечностей. Это возможно при относительно небольших 
плодах. Для этого обе согнутые конечности обводят 
вкушерскими веревками, концы скручивают между co
rn ж и за веревки вытягивают плод.

Можно также наложить петлю Зааке. В этом случае 
гонцы веревок обводят вокруг бедер. Один конец верев- 
| || проводят через ранее сделанную петлю, после чего 
петлю затягивают над крестцом (рис. 71).

Неправильные позиции плода. Нижняя и боковая 
полиции при головном предлежании. Подошвенная по
верхность конечностей направлена в сторону или вверх. 
Прощупыванием запястных суставов конечностей и то
шны определяется головное предлежание плода.
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Рис. 71. Наложение петли Зааке.

В родовые пути вводят жидкость. Затем закреплию 
на предлежащих конечностях акушерские веревки. 14 
кой, введенной в матку, стараются повернуть тулошпи' 
плода спиной вверх; помощник в это время тянет верен 
ку. При этом он должен сильнее тянуть ту конечное и 
плода, куда поворачивают плод.

Можно также повернуть плод палкой, проведение 
через связанные вместе конечности.

Нижняя позиция при тазовом предлежании. Из im 
ловой щели выступают конечности и прощупываю и и 
предлежащие части тела плода. Подошвенная повер» 
ность конечностей обращена вниз (рис. 72).

На конечности накладывают акушерские веревки 
вводят в половые органы ослизняющие вещества. Met 
кие плоды можно попытаться извлечь без исправлении

Хорошим приемом при этой позиции является прим( 
нение палки. Ее проводят между связанными копсч 
ностями и поворачивают плод вокруг продольной оси

Неправильные положения плода. Поперечное пом 
жение плода со спинным предлежанием. Прощупымп 
ются спина, холка и ребра плода (рис. 73).

Накладывают крючки Крея — Шоттлера на поясни 
цу ближе к тазу плода. Отталкивая плод, тянут за ш 
ревки, прикрепленные к крючкам, и таким образом ш 
реводят плод в продольное положение. Затем попран 
ляют конечности и выводят плод.
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Рис. 72. Нижняя позиция плода при тазовом 
предлежании.

Рис. 73. Поперечное положение плода при 
спинном предлежании.

Поперечное положение плода с брюшным предле
жанием. В родовые пути вклинены все четыре конечно- 
| ш (рис. 74). Находят задние конечности плода и к 
ним прикрепляют акушерские веревки. Отталкивают 
плод и тянут за веревки, переводя плод в продольное 
положение.
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Рис. 74. Поперечное положение плода 
при брюшном предлежании.

Если в родовые пути вклиниваются голова и перс i 
ние конечности, то плоду придают головное предлежи 
ние путем отталкивания задней части плода.

Вертикальное положение плода со спинным про' 
лежанием. В матке нащупывается спина, холка и реб 
ра плода (рис. 75).

При исправлении пытаются приблизить к выход) 
грудную часть плода. Для этого крючками Крея — Щт 
тлера захватывают шею, ближе к затылку, а тазовую 
часть отталкивают назад, что придает плоду продолыи» 
положение. Если это удастся, можно наложить п е т  
на голову.

Вертикальное положение с брюшным предлежани 
ем плода. В тазовую полость роженицы внедрены ш - 
четыре конечности и голова плода. Если в родовые ну 
ти больше вклинивается передняя часть плода, то пи 
до закрепить веревки за передние ноги и голову и ш 
нуть их, а тазовую часть отталкивают в матку. Если 
больше вклинивается задняя часть, то тянут за зал 
ние конечности, а переднюю часть плода отталкиваю i

Родовспоможение при двойнях. Как правило, при 
двойнях один из плодов имеет тазовое предлежанию 
а второй — головное. Важно различить, какой из пло 
дов лежит ближе к выходу. Кроме того, при двойни* 
один плод расположен вверху, а второй под ним. По*



Рис. 75. Вертикальное положение плода:
в в е р х у  —• со спинным предлежанием; в н и з у  — 

с брюшным предлежанием.

шму при оказании акушерской помощи сначала извле- 
• ног верхний плод, а нижний отталкивают. Если ниж- 
"iiii плод больше вклинился в тазовую полость, то луч- 
жг корове придать спинное положение. Для того 
•IтГ>ы не перепутать петли, закрепленные на конечно- 
1 г и х обоих плодов, надо свободные концы веревок от 
•пждого плода связать.
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ФЕТОТОМ ИЯ

Цель занятий. Изучить методы рассечения и амП) 
тации отдельных органов плода при уродствах и мри 
вильных и неправильных позициях, положениях и ЧЛ1 
норасположениях.

Объекты исследования и оборудование: мертвые плоды кр 
ных животных восьми-девятимесячного возраста; фантомы, схе 
плакаты, халаты, хирургические шапочки, фартуки, нарукавд 
хирургические или акушерские перчатки, резиновые сапоги, [ 
стыни, полотенце, мыло; дезрастворы, настойка йода; марле 
бинт, кюветы; фетотомы Афанасьева и Тигезена, фетотом и экстр 
тор Пфлянца, цепочная пила Персена, ножи перстневидные с од и 
или двумя кольцами, скрытые ножи Малькмуса и Афанасьева, ‘ 
почные ножи Линдгорста и Маша, акушерское долото и шпат 
(рис. 76 и 77).

Краткие методические указания. Занятия проводят в лаб0|11> 
тории кафедры или в манеже клиники. Преподаватель вначале Hlf 
лагает план и содержание занятий. Студентов разделяют на грун 
пы по три человека, которым преподаватель дает определении 
задание по выполнению той или иной операции. В течение 10 ми 
нут студенты по практикуму осваивают технику проведения оисрЩ 
ции и определяют количество необходимых инструментов. Зит 
студенты приступают к выполнению техники операции на мерг 
плоде с использованием фантома. Вначале выполняют операции 
голове, затем на передних конечностях, грудной клетке, тазо: 
поясе, задних конечностях и заканчивают рассечением плода по; 
лам при его поперечном положении. При проведении первой ом 
рации одной группой студентов все остальные наблюдают за пр 
вильностью выполнения техники и использования инструмент 
В конце занятия студенты должны навести порядок на рабо' 
местах, а преподаватель подводит итоги занятий с указанием 
допущенные ошибки.

Фетотомия показана у животного при несоответствии проев 
таза объему плода, невозможности исправления неправильных И 
ложений, членорасположений и позиций плода, при уродствах. С 
тотомия осуществляется и на мертвом и на живом плоде.

Перед операцией животное подвергают клиническому осм 
ру. Исследуют половые органы, составляют план операции. Пел 
животное находится в лежачем положении, то ему придают тряНЙ 
дельбурговское положение.

Операцию проводят при строгом соблюдении всех правил асе|А 
тики. Введение . инструментов в родовые пути, работа с ними # 
матке и их выведение всегда должны осуществляться под конТрд 
лем руки. Ампутированные части тела плода всегда извлекают И 
матки покрытыми стерильной салфеткой или полотенцем.

Операция на голове. Уменьшение головы. Операнд 
проводится вследствие относительной переразвитост 
или водянки головы, ущемления ее в просвете таза п|г 
неправильном членорасположений передних конечно* 
стей, узости родовых путей.
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Рис. 77. Инструменты для фетотомни 
А — цепочные ножи ( 1  — Маша; 2  — ЛингоргТ! 
Б  — акушерские долота и шпатели (1,  2  — им* 
тели; 3  — долото Маркграфа; 4 — долото ■ 

Бруэна).

Перед операцией голову плода фиксируют глазни 
ми крючками, наложенными в области орбит. К и* 
нечностям прикрепляют акушерские веревки. Обив 
уменьшение головы производится долотом Маркграф 
или де-Бруэна. Долото вводят в ротовую полость п.и 
да, направляют на нёбные отростки и разрушают и» 
Ширину головы уменьшают срезанием скуловых дуг 

Высоту головы уменьшают рассечением костн«'| 
ткани у основания черепа между глазными орбитам' 
Вначале делают перстневидным ножом полулуиим 
разрез кожи между орбитами. Для этого нож надои» 
ют на средний палец и под прикрытием других па.п 
цев руки вводят в родовые пути. Можно пользован.' 
и ножами Линдгорста и Маша. Лезвие этих но>ю' 
находится в рукоятке и выводится нажимом пальца и 
время рассечения. В место разреза у основания череп* 
устанавливают под контролем руки долото. Ударам* 
молотка по долоту разрушают кости и вдавливают и» 
рукой в мозговое вещество. Высоту головы можи*
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\ меньшить также и за счет нижней челюсти. Делают 
но двумя способами. В первом случае долотом рас- 
—кают тело нижней челюсти между средними резцами, 
мтсм перстневым ножом разрезают щечные и жева- 
и'льные мускулы в направлении жевательных поверх
ностей коренных зубов. После этого производят вывих 
нотвей нижней челюсти в суставах и поворачивают их 
и сторону нёбной кости. Во втором случае долото вво- 
I I I в рот плода и направляют к ветви нижней челюсти. 
1атем ударом молотка по долоту рассекают челюсть, 
и результате чего происходит ее смещение вверх, к 
Mia нам, что приводит к уменьшению высоты головы.

При водянке головы объем ее уменьшают рассече
нием тканей ножом в области фонтанеллей. Если уда- 
■ гея провести проволочную пилу фетотома на затылок 
плода, то можно отсечь всю верхнюю часть головы 
плода.

Ампутация правильно предлежащей головы. Пока- 
мнием для операции является: неправильное членорас- 
моложение передних конечностей (когда они согнуты в 
плечевых суставах) или передние конечности имеют 
правильное членорасположение, но на их карпальных 
| уставах расположена относительно крупная голова.

В п е р в о м  с л у ч а е  голову фиксируют глазными 
крючками или крючками 
Крея — Шоттлера и из- 
млекают ее из родовых 
путей. Затем перстневым 
или анатомическим но
жом разрезают кожу с 
двух сторон головы. Ли
ния разреза должна про- 
‘.одить впереди ушей, по
ищи глазниц в направле
нии тела нижней челюсти 
(рис. 78). Разрезать кожу 
и глубжележащие ткани 
начинают в области за- 
п.1лочно-атлантной связ
ки. Отслоив ткани, встав- 
ппот в затылочное отвер
стие крючок и разрезают 
мышцы, соединяющие го
лову с шеей.

Рис. 78. Ампутация головы пло
да. Извлечение из родовых путей: 
А  — линия разреза кожи; Б  — отсе-
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После отделения головы в кожных лоскутах делаю 
отверстия, через которые пропускают акушерский шп\ 
рок и завязывают его затягивающейся петлей. Эр 
позволяет предохранить слизистые оболочки от пои 
реждения костями позвоночника. Затем плод оттал! > 
вают в матку для дальнейшего родовспоможения.

В т о р о й  способ.  В родовые пути вводят промо 
лочную петлю смонтированного фетотома, надевают г 
на голову плода, а затем смещают на шею. После эш 
го на шею накладывают крючки Крея — Шоттлера и 
натяжением петли ампутируют голову. Культю покры 
вают салфеткой.

Родовые пути овлажняют мыльным раствором, <п 
варом льняного семени или смазывают вазелином и щ 
влекают плод из родовых путей.

Ампутация головы при неправильном ее располо% i 
нии. Обводят один из кондов проволочной ПИЛЫ BOKpVI 
шеи плода с помощью петлепроводника и монтируин 
фетотом. Можно через шею пропустить цепочный псин 
Голову ампутируют, а затем извлекают плод.

Удаление передних конечностей. Акушерская помоми 
оказывается при переразвитости плечевого пояса и за 
вороте головы.

Ампутация правильно расположенных конечность  ̂
закрытым способом осуществляется следующим обра 
зом. Накладывают акушерские веревочные петли на 
передние конечности и выводят последние максимали 
но из родовых путей. Выше путового сустава делаю< 
циркулярный или продольный разрез кожи с под ко а 
ной клетчаткой длиной 10—15 см. Под контролем руки 
вводят шпатель под кожу и отпрепаровывают ее im 
всей конечности (рис. 79). После этого перерезпкн 
оставшуюся кожную перемычку и удлиняют продоль 
ный разрез кожи. На конце кожного лоскута делаки 
отверстие, через которое вводят шнур для фиксации 
отпрепарированной кожи. В дальнейшем перстневым 
ножом разрезают мышцы, фиксирующие лопатку и 
туловищу, и удаляют из родовых путей конечность.

Ампутация правильно предлежащей конечности от 
крытым способом. Накладывают на конечности аку 
терские петли. Перстневым ножом разрезают кожу и 
мышцы вдоль заднего угла лопатки. В разрез с по 
мощью петлепроводника вводят конец веревки, при 
крепленной к цепочному ножу или проволочной пил»
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Рис. 79. Ампутация конечности плода:
А  — закрытым способом (отслоение кожи шпа

телем); Б  —  цепочным ножом.

tipii гом это делают так, чтобы инструмент располагался 
между лопаткой и грудной клеткой. Концы веревок, 
прикрепленных к пиле, перекрещивают и несколь
кими движениями пилы отрезают лопатку от грудной
* 1ГТКИ.

Исли нет фетотома или цепочного ножа, то ампути- 
-мать правильно расположенную конечность можно 

и рстневым или скрытым ножом, которыми разреза
ет кожу и мышцы в обла- 
■ти переднего и заднего 
(фпсв лопатки. Затем раз- 
|)С 1Ы соединяют под ко- 
И1"пюстью и сверху за ло
ри i кой. Произведя таким 
Вбразом круговой разрез,
И отекают конечность си
лой Работу следует про

водить осторожно, чтобы 
■г повредить стенку вла- 
(ядища. При наличии экс- 
| | 0 1ктора лучше вос- 
|о,'п,зоваться им (рис. 80).

Рис. 80. Схема ампутации перед
ней конечности перстневым но

жом:
/, 2,  3  и 4  —  направление и последо

вательность разреза.
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идущей от внутреннего угла подвздошной кости к 
далищному бугру, на глубину до тазового су« i-- 
В дальнейшем разрезают капсулу тазобедренного
става и ее прямую связку. В том случае, если и....
нут затруднения при вскрытии этого сустава, можно 
разрушить акушерским долотом. Затем конечнос'п. 
рывают. В этих целях можно использовать экстрпм 
Пфлянца. В последнем случае на конечность накли о 
вают две акушерские петли: в области путового суси* 
и тела бедренной кости.

О т к р ы т ы й  способ .  Разрез кожи и подлежат' 
тканей крупа делают параллельно крестцовой копи 
направлении тазобедренного сустава. В разрез вин «■ 
цепочный нож или проволочную пилу, рассекают' 
ткани крупа (рис. 82). После экстирпации конечно! 
удаляют плод, но предварительно необходимо кулю 
бедренной кости или отделить в суставе, или прикри 
влажным полотенцем.

Если нет упомянутых инструментов, то конечно! 
ампутируют при помощи перстневых или скрип 
ножей, рассекая ими ткани и разрушая капсулы та г 
бедренного сустава. Разрез делают параллельно крт • 
цовой кости до тазобедренного сустава. В дальнеЙ1т

Рис. 82. Ампутация задней ноги теленка 
по методу Драна.
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■м разрез продолжают 
$мли латерально седа- 
Ьш иом у бугру, парал- 
pit.no промежности. За- 
■м разрезают мягкие тка-

расположенные между 
т о м  и бедром. Разрез 
р»лжен идти от маклока 
t шшравлени паховой об- 
|..ц ш до седалищного буг- 
»■) После этого рассекают 

[|<к ткани до тазобедрен- 
юго сустава, капсулу и 
(руглую связку. Конеч- 

' |жть отделяют при помо- 
ти экстрактора Пфлянца 

[ •in силой 2—3 человек.
Ампутация конечности при бедренном ее предлежа

щий. Ампутация конечности, согнутой в тазобедренном 
* уставе, осуществляется цепочным ножом или прово- 
ючной пилой фетотома. Проводят петлепроводник с. 
г /Кущим инструментом сверху вниз между конечно- 
■ и,ю и туловищем плода. Конечность ампутируют и 
i ыляют. При выведении плода необходимо покрыть 

щжной салфеткой или полотенцем разрушенные кост- 
И.И* ткани (рис. 83).

Ампутация конечности при пяточном ее предлежа- 
Iпн. Конечность целесообразнее ампутировать прово- 
•очным фетотомом, который проводят при помощи 
•нмлепроводника в области согнутого скакательного 
устава. При ампутации конечности иногда наблюда

ется случаи зажимания режущих инструментов кост- 
iinй тканью. Поэтому необходимо пропустить проде- 
'инфицированную толстую веревку в загиб тазобедрен-
...о сустава с той стороны, где рассекают сустав
||шс. 84). После операции на культю ампутированной 
' 'точности накладывают петлю акушерской веревки и 
покрывают ее влажным полотенцем. Затем плод выво- 
HIT из родовых путей.

Удаление внутренних органов плода. Операцией до- 
. гигается уменьшение грудной клетки и в целом туло- 
"ища плода, создаются условия для приближения таза 
плода при головном предлежании или плечевого пояса 
мри тазовом предлежании.

Рис. 83. Ампутация задней ноги 
при ее бедренном предлежании.
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Рис. 84. Ампутация ноги в скакательном 
суставе.

Для удаления внутренних органов при головном 
предлежании плода вначале ампутируют его конечности 
а в необходимых случаях и голову. Затем рассекаки 
несколько ребер и через образовавшееся «окошко» ру 
кой удаляют внутренние органы. После этого создаю! 
ся условия для возможного частичного выведения пло 
да, а это, в свою очередь, позволяет удалить внутреи 
ние органы из брюшной полости.

Чтобы удалить внутренние органы при тазовом 
предлежании плода, вначале уменьшают и экстирпиру 
ют тазовый пояс. После этого удаляют все внутреншн 
органы. Операция особенно эффективна при общей 
водянке плода.

Рассечение плода пополам. При поперечном и вер 
тикальном положениях со спинным предлежанием пло 
да практикуется рассечение плода пополам.

Для этого с помощью петлепроводника и акушер 
ской веревки вокруг туловища плода проводится цепоч 
ный нож или режущая часть фетотома и пилящими 
движениями производится рассечение. В тех случаю 
когда не удается провести нож вокруг туловища, вин
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чале рассекают с помощью перстневого ножа или 
скрытого ножа Малькмуса, Афанасьева, боковые брюш
ные стенки плода и затем удаляют внутренние органы. 
Через этот разрез проводят цепочный нож или режу
щую часть фетотома, рассекают плод пополам и удаля
ют его по частям.

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

Цель занятий. Ознакомить студентов с техникой 
кесарева сечения.

Объекты исследования и оборудование: стельная корова, кобы
ла, овца, коза, свинья или сука; веревки для фиксации животных, 
станок, операционный стол, ножницы, бритва, мыло, щетка, 96% - 
иый спирт-ректификат, настойка йода, 0,5%, 3% и 5%-ный растворы 
новокаина, антибиотики, изотонический раствор хлорида натрия; 
большой хирургический набор, перевязочный материал и операцион
ное белье, шелковый и кетгутовый шовный материал, термометр, 
фонендоскоп, плессиметр, инъекционные иглы И-33, применяемые 
и медицине для вдувания воздуха.

Краткие методические указания. Занятия проводят в клинике, 
игтеринарной лечебнице, учебно-опытном хозяйстве или на мясо
комбинате. Вначале преподаватель излагает план и содержание за
нятий. Затем студенты разделяются на группы по два человека. 
Каждая группа получает определенное задание в следующей по
следовательности: исследование животного, повал и фиксация,
подготовка операционного поля и блокада нервов половых орга
нов; местное обезболивание и техника кесарева сечения.

В конце занятия преподаватель подводит итог с указанием на 
лопущенные ошибки, а также назначает на курацию двух студен
тов для послеоперационного лечения больного животного с состав
лением протокола операции и истории болезни.

Кесарево сечение у коров. Операция производится 
при заращении шейки матки, скручивании матки, пе
реразвитости плода, узости таза. Операцию можно 
производить на лежащем или стоящем животном. В ле
жачем положении оперируют строптивых, коров или 
гсх животных, которые не в состоянии стоять. В этом 
случае животное хорошо фиксируют на операционном 
или импровизированном столе (тюки сена или соломы). 
При повале и фиксации животного необходимо избе
гать резких поворотов его, толчков, падения. Для про
ведения операции в стоячем положении животное не
обходимо поставить в станок или зафиксировать к 
какой-либо перегородке.

Существует несколько оперативных доступов. По 
расположению их делят на группы: а) высокие;
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б) средние; в) низкие. К группе высоких оперативных 
доступов относятся вертикальный и косой; к средним 
паракостальный, или вертикальный, и косые; к ниж 
ним — вентро-латеральный, медианный и парамедиан 
ный разрезы (рис. 85). Высокие оперативные доступы 
производят как на лежащем, так и на стоящем живот 
ном, остальные — только на лежащем животном. Все 
разрезы у коров должны быть длиной 25—40 см.

Перед операцией у животного очищают хвост, про 
межность, вульву и увлажняют их 0,5%-ным теплым 
раствором лизола или карболовой кислоты. Затем 
хвост бинтуют, отводят его в сторону и привязывают 
к шее животного, наружные половые органы смазыва 
ют 3%-ной настойкой йода.

Если из родовых путей выступают ножки теленка, 
то их обмывают теплой водой с мылом и дезинфициру 
ют указанными выше растворами. Если отмечается пе
реполнение рубца газами, их удаляют с помощью ре 
зинового зонда, а в рубец вводят медикаменты, 
уменьшающие газообразование. Сдаивают молозиво, 
Животным с ослабленной сердечной деятельностью и 
общим физическим истощением вводят интравенозно 
40%-ный раствор глюкозы и кофеин в терапевтических 
дозах. Подготовку операционного поля и рук произво
дят, как и при других операциях.

Вначале производят пресакральную анестезию по 
методу С. Г. Исаева. По этому методу новокаин, вве-

НЫЙ).
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Ленный в околоректальную клетчатку, действует на мно-
1 счисленную сеть нервных сплетений (крестцовая часть 
пограничного симпатического ствола, крестцовый нерв, 
подчревное сплетение, срамные и геморроидальные нер
пы). Для анестезии берут 0,5%-ный раствор новокаина 
из расчета 1 мл на 1 кг, а у слабых животных — на
2 кг веса животного. У крупных животных для введе
ния раствора новокаина используют иглу длиной 15— 
20 см (медицинская игла И-33 для впуска воздуха).

Т е х н и к а  а н е с т е з и и .  У животного, укрепленного в стоя
чем положении, хвост вытягивают назад и поднимают до уровня 
шины. Кожу вокруг ануса моют, вытирают, обезжиривают спир
и т  и смазывают настойкой йода. На середине расстояния от ануса 
до корня хвоста делают прокол кожи и иглу продвигают вперед 
и немного вправо (на 10°) от срединной линии, выше прямой киш
ки. Игла должна проходить в тканях свободно, так как она про
двигается в рыхлой клетчатке, окружающей прямую кишку. Когда 
игла введена на всю длину, производят инъекцию половинной дозы 
раствора новокаина. Затем иглу вытягивают до тех пор, чтобы ее 
кончик оставался под кожей, и поворачивают влево (на 10°), про
двигают вперед на всю длину и вводят вторую половину общей 
дозы раствора новокаина.

Наряду с блокадой нервов проводят послойную ане
стезию тканей брюшной стенки по линии разреза 1%-ным 
раствором новокаина.

В тех случаях, когда живот коровы очень увеличен, 
операцию можно осуществить только под местной ин- 
фильтрационной анестезией.

В ы с о к и й  в е р т и к а л ь н ы й  и к о с о й  в ы с о к и й  
р а з р е з ы  не получили широкого применения в прак
тике. Поэтому способы проведения этих операций здесь 
не описываются.

С р е д н и й  к о с о й  р а з р е з  делают ниже маклока 
на 10—12 см в направлении к мечевидному отростку 
грудной кости с правой или левой стороны животного. 
После рассечения кожи разрезают наружную и желтую 
фасции, апоневрозы наружной и внутренней косых 
мышц, поперечный мускул живота. Если делают боль
шой разрез брюшной стенки, то рассекают частично 
прямой мускул живота. Затем разрезают поперечную 
фасцию живота. Фиксируют пинцетом брюшину и раз
резают ее. После этого в брюшную полость вводят ука
зательный и средний пальцы левой руки и под их конт
ролем тупоконечными ножницами разрезают брюшину
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на длину раны. Разрезают брюшину медленно с Тем 
чтобы не вызвать шока у животного.

С р е д н и й  в е р т и к а л ь н ы й  р а з р е з  начинается 
в области нижнего угла голодной ямки с правой или 
левой стороны животного и идет параллельно послед 
нему ребру. При этом рассекают кожу, поверхностну!- 
фасцию, подкожный мускул, желтую фасцию, наружный 
и внутренний косые мускулы, их апоневрозы, попереч 
ный мускул, поперечную фасцию, ретроперитонеальнун> 
клетчатку и брюшину.

В е н т р о - л а т е р а л ъ н ы й  ра- зреп'  начинаете» 
у основания вымени и коленной складки и проходит и 
кранно-вентральном направлении на 10—15 см выше 
подкожной вены живота к реберной дуге. В переднем 
конце разреза встречается вена. Ее перевязывают.

При разрезе рассекают кожу с подкожной клетчат 
кой, подкожную фасцию с подкожным мускулом, жел 
тую фасцию, поверхностную пластинку влагалища прн 
мого мускула живота. Желательно мышцу разъединит!, 
тупым путем по ходу мышечных волокон. Затем разре
зают внутреннюю пластинку влагалища прямого муску. 
ла с прилегающей к ней поперечной фасцией, ретропс 
ритонеальной клетчаткой и брюшину.

П а р а м е д и а н н ы й  р а з р е з  производится меж
ду белой линией и подкожной веной живота и происхо
дит параллельно вене.

М е д и а н н ы й  р а з р е з  делают по белой линии 
живота; он начинается в 3—5 см от основания молоч 
ной железы.

Обычно после вскрытия брюшной полости сальник 
и рубец смещают вперед. Затем подводят матку к ли 
паротомному отверстию и подшивают ее 2—4 стеж 
ками к брюшной стенке с таким расчетом, чтобы место 
разреза стенки матки находилось на расстоянии 10 
15 см от верхушки ее рога. Разрез делают длиной 25— 
35 см. Рассекают плодные оболочки, удаляют около
плодные воды и медленно извлекают плод. При голой 
ном предлежании плод извлекают за задние конечно 
сти и хвост, а при тазовом — за голову и передние ко
нечности. Удаляют у плода слизь с головы, ноздрей 
и ротовой полости, обрывают и обрабатывают пуповину.

Отделяют послед. Если он отделяется с трудом, то 
его лучше оставить в матке; выступающую через рану 
часть последа обрезают стерильными ножницами.
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Оставшуюся в матке околоплодную жидкость удаляют
1 герильными салфетками, в полость вводят стрептоцид, 
пнтибиотики, септиметрин. Края раны матки сшивают 
двухэтажным швом кетгутом № 7—8. Первым делают 
непрерывный шов по Шмидену — стежок с нитками, за
вязанными наглухо хирургическим узлом. Непрерыв
ный шов накладывают на серозную и мышечную ткань 
матки. Соединять слизистую оболочку матки нет необ
ходимости, так как ее эпителий на 1—2-й день начинает 
быстро регенерировать. Второй прерывистый узловатый 
сгрозно-мышечный шов по Лямберу начинают накла
дывать на 2—2,5 см впереди направляющего стежка 
первого шва, а заканчивают на том же расстоянии по
пади его последнего стежка.

После наложения швов поверхность матки орошают 
раствором риванола 1:1000 или фурацилина 1:5000, 
н миометрий вводят 5—6 мл питуитрина и матку вправ
ляют в брюшную полость. Оперированный рог матки 
покрывают сальником, что предупреждает образование 
поспалительных спаек между ним и другими органами 
брюшной полости. В брюшную полость вводят 1 —
2 млн. ME антибиотиков в форме растворов и накла
дывают швы. Методы их наложения зависят от места 
оперативного доступа.

При вентральном разрезе накладывают два шва не
прерывных и один узловатый. Первым швом сшивают 
брюшину и брюшную стенку, вторым — желтую фасцию 
с захватом прямого мускула. Для наложения этих двух 
швов используют кетгут № 7. Третий шов накладывают 
на кожу и подкожный мускул; используют шелк № 10.

При средних разрезах в области подвздоха первый 
непрерывный шов из кетгута № 5 накладывается на 
брюшину, поперечную фасцию живота, поперечный и 
внутренний косой мускулы живота. Вторым узловатым 
швом из кетгута № 10 сшивают желтую брюшную фас
цию живота и наружный косой мускул. Третий шов, 
гоже узловой из шелка № Ю, накладывают на кожу. 
Рану смазывают настойкой йода.

Кесарево сечение у овец и коз. Показания для произ- 
нодства этой операции и подготовка операционного поля 
ге же, что и у коров. Операцию выполняют на лежа
щем животном; разрезы наносят средние (косые и вер
тикальные) или нижние (вентро-латеральные). Длина 
разреза 15—20 см. Операцию осуществляют под мест-
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ной анестезией — инфильтрационной или проводник" 
вой. Для первой используют 4%-ный, для второй 
3%-ный растворы новокаина; ими блокируют после! 
ний межреберный и два первых поясничных нерва. Чт<> 
бы блокировать последний межреберный нерв, раствор 
новокаина инъецируют в область заднего края послед 
него ребра, отступя на 1—1,5 см каудо-вентрально <и 
остистого отростка последнего грудного позвонка. Иглу 
вводят перпендикулярно коже до поверхности ребрп 
Затем конец ее смещают на 0,2—0,3 см каудо-вентралк 
но и инъецируют раствор.

Для анестезии первого поясничного нерва раствор 
новокаина вводят в область заднего края поперечнот 
отростка первого поясничного позвонка, отступя на 1 
1,5 см вниз от его остистого отростка. При достижении 
концом иглы кости иглу смещают каудо-дорсально но 
заднему краю поперечного отростка на 0,2—0,3 см и 
вводят раствор.

Анестезия второго поясничного нерва производите!! 
так же, как и первого, с той разницей, что ориентире- 
ваться нужно по поперечному и остистому отросткам 
второго поясничного позвонка. Доза 3%-ного раствори 
новокаина — 10 мл, анестезия наступает через 7—10 ми
нут и длится 40—75 минут.

Техника разреза брюшной стенки, рога матки, выве 
дения плода, наложения швов на матку и брюшную 
стенку ничем не отличается от таковых у крупного ро 
гатого скота.

Кесарево сечение у свиней. Операцию производя! 
на лежащем животном. Оперативный доступ может быть 
справа или слева: п а р а м е д и а н н ы й  — над долями 
молочной железы, или п а р а л ю м б а л ь н ы й ,  направ 
ляющийся от маклока косо вниз в направлении предпо
следнего соска (рис. 86). Разрезы должны быть длиной 
15—20 см. Медианный разрез применять нецелесооб
разно, так как он затрудняет нормальный прием моло
ка поросятами; кроме того, возможны послеоперацнои 
ные маститы.

Операционное поле готовят обычным способом. При
меняют инфильтрационную анестезию 0,1%-ным раство 
ром новокаина послойно. Затем разрезают брюшную 
стенку и выводят рога матки из брюшной полости. Раз
резы матки могут быть двух видов. Один из них дела
ют продольно по большой кривизне вблизи тела матки;
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Рис. 86. Схема фиксации и оперативных досту
пов у свиньи:

/ — паралюмбальный и 2  —  вентро-латеральный опера
тивные доступы.

второй — поперечно в области тела матки. Длина раз
резов должна быть в пределах 20 см.

Плоды из матки извлекают рукой, смещая их через 
стенку рога матки к раневому отверстию. У извлечен
ного плода удаляют слизь с головы и ротовой полости, 
обрывают и обрабатывают пуповину; сразу же удаляют 
н послед.

Освободив рог матки, его вправляют в брюшную по
лость и приступают к выведению плодов из другого 
рога.

Если некоторые последы не отделяются, их остав
ляют в матке с тем, чтобы' они отделились естественным 
путем в послеоперационный период.

Перед наложением швов в полость матки необходимо 
ввести антибиотики — 500 тыс. ME или стрептоцид — 
5 г. На рану рога матки накладывают двухэтажный шов 
из кетгута № 4—5. Брюшную стенку зашивают трех- 
ггажным швом — первые два из кетгута, третий — из 
шелка, так же, как у коров. Затем накладывают клеевую 
повязку.

Кесарево сечение у кобыл. Операционное поле го
товят по общепринятой методике. Операцию проводят 
на лежащем животном. Применяют хлоралгидратный 
наркоз, сочетая его с паралюмбальной анестезией по 
И. И. Магда. В необходимых случаях проводят ин- 
фильтрационную анестезию брюшной стенки 1%-ным 
раствором новокаина по линии разреза.

Разрезают брюшную стенку с левой стороны ниже 
тазово-реберной ножки внутреннего косого мускула в 
направлении карпального сустава. Длина разреза в
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среднем должна быть 30—35 см. Разрезают кожу г 
поверхностной фасцией, желтую брюшную фасцию, на 
ружную и внутреннюю косые мышцы, поперечный мус 
кул, фасцию и брюшину. Затем выводят рог-пло 
довместилище и делают небольшой разрез его 
стенки в области большой кривизны и плодовых обо 
лочек для удаления околоплодной жидкости. После 
этого разрез удлиняют в среднем до 30—35 см. У извло 
ченного жеребенка удаляют слизь с головы, из ноздрей 
и ротовой полости. На расстоянии 8—10 см от брюш 
ной стенки плода перевязывают пуповину, обрезают ее 
и дезинфицируют культю. Послед отделяют скручива 
нием. Накладывают швы на края раны матки и брюш 
ной стенки, так же, как и у коров.

Кесарево сечение у мясоядных. Если плоды живые, 
то лучше применить парамедианный или косой пара- 
люмбальный разрезы. Операцию у собак проводят а 
лежачем их положении под местной инфильтрационной 
анестезией. Применение наркоза дает зачастую небла
гоприятные исходы для матери и плодов.

Операционное поле готовят по общепринятой мето
дике. Разрез брюшной стенки делают длиной 15—20 см. 
Через раневое отверстие осторожно извлекают рог мат
ки и обкладывают его стерильными салфетками. После 
этого около шейки матки делают разрез стенки рога 
длиной 8—15 см. Извлекают плоды вместе с плодовыми 
оболочками. Полотенцем удаляют слизь с плодов и об
рабатывают пуповину. Из другого рога плоды извле
кают через этот же разрез.

На матку накладывают шов Шмидена, потом — Лам- 
бера из кетгута № 1—2. Матку погружают в брюшную 
полость, расправляют кишечник и в полость вводят ан
тибиотик 50—100 тыс. ЕД.

На брюшину с апоневрозами мышц или на мышцы 
(в зависимости от оперативного доступа) накладывают 
непрерывный шов из кетгута, а на кожу — узловатый 
шов из шелка.

ЭКСТИРПАЦИЯ БЕРЕМЕННОЙ МАТКИ

Цель занятий. Ознакомить студентов с операцией 
удаления матки или ее рога.

Объекты исследования и оборудование: беременное животное; 
операционный стол, веревки для фиксации животного, ножницы,
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Лрнтва, мыло, щетка; 96й-ный спирт-ректификат, настойка йоДа, 
0.6%-ный раствор новокаина, физиологический раствор, антибиоти
ки; большой хирургический набор, перевязочный материал, опера
ционное белье (халаты, простыни, шапочки и др.), шелковый и 
нотгутовый шовный материал, термометр, фонендоскоп.

Краткие методические указания. Операция показана при пере
кручивании матки с последующим ее некрозом, гнойно-гнилостных 
процессах в ней или при перфорации стенки матки, а также при 
новообразованиях в данном органе. Оперативный метод хорошо 
разработан главным образом у собак, кошек, кроликов. У крупных 
животных эта операция разработана хуже. Занятия проводятся в 
к ишике. Вначале преподаватель излагает план занятий, затем рас
пределяет обязанности между студентами для выполнения работ 
мри проведении операции.

Техника операции. Животное фиксируют на опера
ционном столе, готовят операционное поле, производят 
иифильтрационную анестезию 0,5%-ным раствором но
вокаина в месте предполагаемого разреза. У мелких 
животных разрез брюшной стенки делают по белой ли
пни, у крупных — вентро-латерально, как при кесаре
вом сечении. Вскрывают брюшную полость и выводят 
матку. Затем рану обкладывают операционными сал
фетками, чтобы предупредить попадание в брюшную 
полость содержимого матки. После этого на маточные 
кровеносные сосуды накладывают лигатуры — проши
вают их в двух местах вместе с широкой маточной связ
кой. У свиней лигатуры накладывают выше яичника с 
тем, чтобы одновременно произвести кастрацию. Пере
вязывают таким же образом среднематочные артерии 
в сосуды, идущие по бокам тела матки. После этого 
разрезают широкую маточную связку вместе с сосудами 
между лигатурами. Изолированную матку выводят из 
брюшной полости и максимально подают ее к заду жи
вотного.

На передний участок раны брюшной стенки накла
дывают узловатые швы. Зашивая рану около матки, 
захватывают поперечную фасцию с брюшиной. Одновре
менно прошивают серозно-мышечный слой матки, фик
сируя ее к краям раны брюшной стенки. Такие же швы 
накладывают на края раны брюшной стенки, располо
женные сзади матки. В результате матка оказывается 
пришитой к брюшной стенке.

После этого на выступающую часть матки, как мож
но ближе к ее шейке, накладывают две лигатуры. Меж
ду лигатурами матку рассекают (рис. 87). Культю мат
ки смазывают настойкой йода и накладывают клеевую
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Рис. 87. Ампутация матки у коровы:
/ — лигатуры на сосудах матки; 2 ,  3  — лигатуры, пе
ретягивающие тело матки; 4 — брюшная стенка; 5 — ра
невые крючки, расширяющие рану брюшной стенки.

повязку. На 7—10-й день культя матки отпадает, мест" 
отпадения эпителизируется.

Если в матке нет гнойного процесса, то культю мат 
ки не пришивают к брюшной стенке, а прижигают тер 
мокаутером Пакелена или обильно смазывают насто!‘| 
кой йода и вправляют в брюшную полость. У мелкие 
животных ампутируют матку, накладывают на ее шейк\ 
кисетный шов, а затем погружной серозно-мышечны('|. 
после чего культю вправляют в брюшную полость.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Цель занятия. Изучить клиническую картину и овла 
деть методами диагностики заболеваний молочной же
лезы.

Объекты исследования и инструменты: больные животные i 
вышеуказанными заболеваниями; термометры, фонендоскопы, плес- 
симетры и перкуссионные молотки; молочные катетеры разноги 
диаметра, пробирки, пластмассовая пластинка с лунками, пол-лит 
ровая кружка с сеткой, лейкоцитные пробирки, центрифуга, про 
бочник № 5; хроматографическая бумага фильтрак Ф-1; 3%-ныЛ 
раствор перекиси водорода, растворы бромтимоловой синьки и 
диамастина, индикаторные карточки; микропипетки, предметные и 
покровные стекла, микроскоп; бактериологические краски, пита
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I i* н.ные среды, суточная бульонная культура стафилококка (молоч- 
I .<н ветка).

Краткие методические указания. Занятия проводят в клинике, 
I «Моратории, учебном хозяйстве и на мясокомбинате. После сбора 

(илмнестических данных определяют состояние молочной железы; 
■.|М1Водят клиническое обследование коровы, лабораторные исследо- 
нмия крови, содержимого полового аппарата и секрета здоровых 
« больных четвертей вымени. После этого ставят диагноз, прогноз 
I назначают соответствующее лечение. Результаты клинического и 
зйбораторного исследований, проведенные лечебные процедуры, 
тиснение в кормлении и содержании больного животного фикси
руют в истории болезни.

Содержание занятия. При установлении состояния 
молочной железы у коров обращают внимание не толь
ко на исследование ее, но и определяют состояние все- 
м> организма, изменение молочной продуктивности и ка
чества молока. После регистрации животных (порода, 
возраст, принадлежность, масть и др.) собирают анам
нестические данные. При этом устанавливают: а) вре
мя и течение последних родов, продолжительность сухо- 
тонного периода; б) половую цикличность после родов, 

время осеменения; в) молочную продуктивность в пре
дыдущие годы и в последнюю лактацию; г) состояние 
молочной железы в предыдущие годы; д) время забо
левания вымени, изменение удоя и качество молока 
(цвет и пр.); е) состояние хозяйства и района в отноше
нии незаразных, инфекционных и инвазионных бо
лезней.

Больное животное привязывают или ставят в станок; 
измеряют температуру, подсчитывают пульс, дыхание, 
сокращение рубца. Исследуют половые органы, молоч
ную железу. В клиническое исследование молочной же
лезы входит: а) осмотр молочной железы; б) пальпа
ция сосков и четвертей; в) выдаивание секрета для ла
бораторного исследования.

Осматривают вымя сбоку и сзади, при этом опреде
ляют форму, величину молочной железы и ее отдельных 
четвертей, состояние кожи (цвет, наличие повреждений 
кожи) и волосяного покрова. Тыльной стороной ладони 
определяют температуру поверхностей передних, а за
тем задних четвертей. Прощупывают структуру, консис
тенцию вымени и эластичность кожи каждой четвер
ти. Нормальная молочная железа имеет эластичную ко
жу, легко собирающуюся в складки, паренхима упру- 
i ая; ясно ощущается дольчатое строение ее, особенно 
\орошо выраженное после выдаивания.
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Определяют величину, форму и подвижность надт 
мянных лимфатических узлов; они расположены у пес
ней границы задних четвертей, иногда на 2—3 см вит. 
железистой ткани, в складках кожи, идущих све|и 
вниз от вульвы. В нормальной молочной железе лич 
фатические узлы величиной до голубиного яйца, улр\ 
гой консистенции, подвижны. Для определения сост<м 
ния соска, его цистерны и соскового канала сосок м 
хватывают у его основания указательным и больше- 
пальцами и вытягивают, прощупывая его до верхушки 
раскатыванием соска между пальцами улавливают изм<< 
нения в цистерне. При доении обращают внимание ни 
легкость выделения секрета, толщину струйки, ее одт. 
родность. После доения вновь пальпируют паренхим 
молочной железы для установления дольчатого строении 
ее и способности спадения после выдаивания секрета.

У кобыл, коз, овец и свиней клиническое исследот. 
иие молочной железы проводят в таком же порядке.

Л а б о р а т о р н ы й  а н а л и з  секрета молочной ж< 
лезы слагается из определения цвета, консистенции 
запаха, сгустков и хлопьев (проба отстаивания), ще 
лочности (пробы с индикаторными карточками, бром 
тимолсиним и димастином), примеси лейкоцитов (лей 
коцитная проба), крови (проба И. М. Беляева), а так 
же проводят бактериологическое исследование секрета 
Кроме того, в секрете вымени можно определять фе|. 
менты (каталаза, редуктаза), содержание лизоцим, 
(мурамидазы) и др.

Молоко для лабораторного исследования берут еле 
дующим образом. Первые 2—3 мл секрета из четвертей 
удаляют, а затем молоко выдаивают в одинаковые но 
диаметру и цвету стекла пробирки или на пластмассо 
вую пластинку с углублениями (лунками). Порции сек 
рета из отдельных четвертей сравнивают между собой 
по цвету и консистенции; при этом можно уловить при 
месь крови, хлопьев и сгустков. Для определения при 
меси хлопьев, сгустков, фибрина секрет из четвертей 
можно пропустить через сеточку или марлю; при нали 
чии примесей они остаются на их поверхности; кроме 
того, можно пробы секрета в пробирке оставить в хо
лодильнике на сутки; молоко из здоровой четверти 
осадка не дает.

Определение щелочности секрета. Б р о м т и м о л о  
в а я  проба .  Используют 0,2%-иый раствор бромти
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половой синьки на 65%-ном спирте. В углубления пла
щики выдаивают из каждой четверти по 2—5 капель 
лфета и добавляют 2—5 капель реактива. Молоко из 
боровых четвертей окрашивается в желтоватый цвет, 

из больных —■ в зеленый с разными оттенками или 
шний.

П р о б а  с и н д и к а т о р н ы м и  к а р т о ч к а м и .  
Индикаторные, или «маститные», карточки представля
ет собой бумажные пластинки, на которые нанесен ин- 
шкатор в виде четырех желтых пятен. На карточках 
пишут кличку исследуемой коровы и дату анализа. На 
каждый кружок, соответствующий определенной четвер
ит вымени, выдаивают 2—3 капли молока; цвет бумаж
ных кружков изменяется в зависимости от щелочности 
молока — желтоватый, зеленый с разными оттенками 
ИЛИ синий.

П р о б а  с д и м а с т и н о м  (по В. И. Мутовину). Го- 
ншят 10%-ный раствор димастина на дистиллирован
ной воде. К 1 мл секрета четверти добавляют 1 мл ре
актива. Молоко из здоровой четверти приобретает оран
жевую окраску; секрет из больной части железа имеет 
малиновую окраску и желеподобный сгусток.

Проба с бензидином для выявления в молоке пиг- 
\1гнтов крови (по И. М. Беляеву). В пробирку наливают 
Г» мл 3%-ного раствора перекиси водорода и 2 мл насы
щенного раствора бензидина в ледяной уксусной кие- 
юте. После тщательного взбалтывания в смесь прибав
ляют 2—10 капель молока. П о л о ж и т е л ь н а я  р е а к 
ц и я — смесь окрашивается сначала в зеленый, а через 
минуту — в темно-синий цвет; о т р и ц а т е л ь н а я  — 
гмесь светлая с беловатым хлопьевидным осадком.

Лейкоцитарная проба. Проводится в специальных 
пробирках с суженным концом. Пробирку заполняют 
молоком до метки 10 и центрифугируют 5 минут при 
'.’000 оборотов в минуту. В молоке из здоровых четвер- 
Iей уровень осадка меньше 1; в случае заболевания 
маститом уровень осадка доходит до 1 и выше. Из 
нгадка делают мазок, окрашивают по Граму и про- 
гматривают под микроскопом. В случае мастита в осад
ке секрета можно обнаружить микробы, лейкоциты, 
гнойные тельца, эпителиальные клетки.

Определение количества лейкоцитов. Подсчет лейко
цитов в секрете вымени проводят по методу Брида. На 
'incTOiM обезжиренном предметном стекле восковом
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карандашом обводят участок площадью 4 см2 в форм 
квадрата. На обведенную площадь микропипеткой и • 
носят 0,01 мл тщательно смешанного секрета и равно 
мерно распределяют в пределах квадрата. Мазок nr 
сушивают, фиксируют спирт-эфиром или метиловы ■ 
спиртом и окрашивают 2—3 минуты 1% -н ы м  водным 
раствором метиленовой синьки. В 15 полях зрения мш 
роскопа подсчитывают общее количество лейкоцитов . 
выводят среднее арифметическое. С помощью объекта и 
микрометра определяют постоянную площадь поля эр' 
ния микроскопа. Определив число лейкоцитов в 1 м i 
секрета, умножают среднее количество лейкоцитов в 
одном поле зрения на 100 (1 м л: 0,01) и на число пока 
зателей отношения площади поля зрения микроскоп > 
(например, 0,02 мм2) к площади мазка (400 мм2), ко 
торая в данном случае составляет (400 : 0,02) 20 000 
В 1 мл молока здоровых четвертей содержится д. 
500 000 лейкоцитов; при маститах количество их возрп 
стает.

Определение каталазы с помощью бумажного диски 
Из хроматографической бумаги марки фильтрак Ф I 
готовят диски диаметром 12 мм и 3 % -н ы й  раствор пг 
рекиси водорода на М /15 фосфатном буфере pH 7,'.' 
(готовится в день проведения пробы).

Анатомическим пинцетом захватывают бумажный 
диск и погружают его в тщательно смешанную пробу 
молока; для удаления излишков секрета диск повор.т 
чивают в вертикальное положение и, притрагиваясь к 
стенкам пробирки, как бы вытирают его. После этот 
диск погружают в раствор перекиси водорода, который 
наливают в количестве 5 мл в пробирку размером 60 
на 16 мм. Время, прошедшее от момента погружении 
диска в раствор до всплытия его на поверхность, отмо 
чают по секундомеру. При малом содержании лейкоцито» 
(до 100 тыс. в 1 мл) время всплытия диска равно 
1—5 минут, а иногда больше. При увеличении лейко
цитов свыше 200 тысяч в 1 мл молока диск всплывает 
за 30—35 секунд. При заболевании коровы маститом 
диск всплывает за 3—5 секунд или моментально. Дан
ный метод определения каталазы можно использован, 
при проведении массовых исследований проб молока от 
коров непосредственно на ферме. В одной пробирке с 
одним и тем же реактивом можно проводить до 10 ана
лизов.
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Рис. 88. Титрация разведения молока с золотистым 
стафилококком:

а  — луночка, в которую внесено молоко; б — нормальный 
рост культуры фона; в  — зона задержания роста ста
филококков с цельным молоком ( 1 )  и в  разведениях: 1:2 (2), 

1:4 (3), 1:8 (4), 1:16 (5), 1:32 (6), 1:64 (7), 1:128 (8).

О п р ед ел ен и е  л и зо ц и м а  (м у р а м и д а зы ) . Вымя обмы
вают, высушивают полотенцем, кожу сосков дезинфи
цируют 70%-ным спиртом и из каждой четверти в конце 
дойки берут в стерильные пробирки паренхимное мо
локо по 5 мл. На М ПА в четырех чашках Петри (по 
одной на каждую четверть) высевают суточную буль
онную культуру золотистого стафилококка (молочная 
метка). Для этого культуру разводят физраствором 
1 : 1 0 000 и в количестве 0,1 мл равномерно распреде
ляют по чашке и оставляют на 1 час. Затем в агаре 
каждой чашки делают 4—6 луночек диаметром 10 мм 
(пробочником № 5). В каждую луночку вносят стериль
ной микропипеткой по 0,1 мл молока. Чашки выдержи
вают при комнатной температуре (18—22°) 18 часов, 
л затем помещают в термостат на 5—6 часов. Если 
молоко содержит лизоцим М, то вокруг луночки 
идет задержка роста стафилококков в виде кольца 
(рис. 88).

Измерением диаметра кольца задержки роста микро
ба определяют титр лизоцима молока: задержка роста 
меньше 14 мм — молоко от больной коровы; 14—16 мм — 
сомнительное; выше 16 мм— хорошее.

Д л я  бакт ери ологи ческого  и ссл ед о в а н и я  используют 
молоко или осадок, полученный при проведении лейко
цитарной пробы. Молоко берут в стерильную посуду из
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каждой четверти по 50—100 мл. Перед сдаиванием М»> 
лона кожу сосков обмывают, а затем дезинфицируй» 
70%-ным спиртом и удаляют первые порции молока

ЛЕЧЕНИЕ КОРОВ, БОЛЬНЫХ МАСТИТОМ

Цель занятий. Изучить различные методы оказапи 
лечебной помощи животным, больным маститами.

Материалы и оборудование. Перечень необходимых материя,....
инструментов и прочего дан при описании каждого метода лечении

Краткие методические указания. Лечение коров, больных ми 
титами, проводят с учетом формы воспаления, течения заболевай!" 
и состояния всего организма. Оно состоит из воздействия нмк» 
средственно на больное вымя (физиотерапия: облучение, масса* 
втирание мазей, линиментов, внутривымянные вливания антисет и 
ческих средств, тепловые процедуры и др.), применения средой 
действующих на весь организм (внутривенное, пероральное, впу 
римышечное введение лекарственных веществ), патогенетически
терапии (новокаиновые блокады), а также общих ветеринарно ...
технических мероприятий (изоляция, диета, правильное доеин 
изменения в содержании животных и др.). Наиболее эффектипни 
терапия маститов в первые 1—3 дня заболевания; в запущении' 
случаях лечение малоэффективно и заканчивается понижением мм 
лочной продуктивности коров. Выбор метода лечения проводят ■ 
учетом формы мастита; при лечении одного животного выполнит!
2—3 лечебные процедуры. Больных коров выводят в другие пом* 
щения или стационар. Перед проведением любой лечебной пр< 
цедуры вымя обмывают теплой водой с мылом и высушивают чи 
тым полотенцем. Доение проводят только кулаком; пораженцу» 
четверть выдаивают последней (осторожно, днем, каждые 3—4 чи 
са). Секрет кипятят и уничтожают. Больным животным назначаю! 
соответствующую диету — хорошее сено, уменьшение сочных кор 
мов; дачу воды не ограничивают. При абсцессе и флегмоне вымени 
проводят хирургическое вмешательство. При лечении стельных км 
ров, особенно в период запуска и сухостоя, необходимо соблюдай 
осторожность в дозировании лекарственных препаратов и приме 
нении некоторых процедур.

Терапия методом блокады основана на антипара
биотическом и как результат нейротрофическом дейсч 
вии слабых растворов новокаина на нервы молочной 
железы.

Материалы: инъекционные иглы; резиновая трубка, шприцы 5 м 
100 мл; 0,5—1%-ный раствор новокаина, пенициллин и стрептомн 
цин, гидрокортизон, окситоцин, питуитрин; вата, спирт, настойки 
йода.

Короткая новокаиновая блокада нервов вымени (по 
Д. Д. Логвинову). После подготовки операционного по 
ля в надвымянное пространство у места выхода наруж
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I'hc. 89. Инъекция раст- 
if ipa новокаина в надвы- 
меиное пространство (по 

Д. Д. Логвинову).

Рис. 90. Место вкола иглы при 
отдаленной блокаде нервов вы

мени (по Б. А. Башкирову).

ного семенного нерва, срамных артерий и вены вводят 
| г>()—200 мл 0,5%-ного раствора новокаина с 300— 
МЮ тыс. ЕД пенициллина и стрептомицина. Иглу вводят 
па глубину 8—12 см в точке пересечения линий, иду
щих на высоте основания вымени и на расстоянии 1 — 
2 см от срединной линии воспаленной четверти (рис. 89). 
Проводят 1—2 блокады с промежутком 48 часов. В про
межутках между блокадами назначают внутримышечно 
пенициллин и стрептомицин.

Блокада наружного срамного нерва (по Б. А. Баш
кирову). В рыхлую клетчатку между большой и малой 
поясничными мышцами соответствующей стороны вво
дят 80—100 мл 0,5%-ного раствора новокаина. Точку 
укола находят в месте пересечения двух линий: линии 
наружного края длиннейшей мышцы спины (отступя 
(i -7 см от медианной линии) и линии, проведенной 
между 3—4-м поперечнореберными отростками пояснич
ных позвонков (рис. 90). Укол делают иглой длиной 
К)—12 см, диаметром 1 мм, встав с противоположной 
стороны животного; глубина укола от 6 до 9 см. Иглу 
вводят, пока она не упрется в тело позвонка, затем ее
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оттягивают на 2—5 см назад и инъецируют раствор и 
вокаина.

При маститах применяют внутривенные, внутри 
термальные и внутриаортные введения раствора нон 
каина с антибиотиками или без них. Внутривенно пи 
дят 1%-ный раствор новокаина в дозе 100—150 мл 
интервалом 24—48 часов.

И. П. Липовец рекомендует вводить 100—200 
0,25—0,5%-ного раствора новокаина с 0,5—1 млн. I 
пенициллина (стрептомицина) в наружную подвздои 
ную артерию.

Место введения иглы — середина линии, соедини*1 
щей нижний конец маклока с серединой нижнего оч< i 
тания большого вертела бедренной кости, или на I 
2 см ниже нее. Для прокола кожи используют крои 
пускательную иглу, как направляющую. После этого *
Прямую КИШКу ВВОДЯТ руку Правую — При ПУНКЦИИ СЛ* и
и левую — при пункции справа. Впереди столбикок 
части подвздошной кости отыскивают наружную пш 
вздошную артерию и фиксируют ее пальцами. Друг 
рукой через направляющую иглу вводят 12—15 см шп 
екционную иглу и прокалывают артерию. После поип н 
ния пульсирующей струйки крови соединяют канюли 
иглы со шприцем и под небольшим давлением вволю 
раствор. Можно также вводить раствор во внутренне 
подвздошную и в среднематочную артерию.

Д. Д. Логвинов и Н. Д. Вольвич рекомендуют ип< 
дить 1%-ный раствор новокаина в дозе 100 мл в аорн 
Пункцию проводят справа между четвертым и пяты»1 
поперечнореберными отростками поясничных позвонком 
Иглу длиной 18 см вводят в середине заднего края «и i 
вертого поперечнореберного отростка под углом 25 
30° к медианной линии до упора ее в тело позвонил 
После этого конец смещают на 0,5 см вправо и продии 
гают вглубь на 4—5 см. После прокола аорты и пони 
ления пульсирующей струи крови к игле присоединяю* 
через резиновую трубку шприц Жанэ и вводят расти 
под небольшим давлением. Инъекцию новокаина мол 
но повторить через 96 часов.

Можно применить при маститах у коров проводник" 
вую анестезию молочной железы по И. И. Магда и бл** 
каду чревных нервов по В. В. Мосину.

В период применения блокад можно назначить под 
кожные инъекции гидрокортизона в зоне больной чс*
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«срти вымени — от 0,5 до 1 мл (12—25 мг); инъекцию 
повторить в той же дозе через 2—3 дня.

Применение питуитрина и окситоцина. Препараты 
вводят внутривенно в дозе 40 ЕД; инъекцию повторяют 
через 6—12 часов (И. Г. Велиток). Особенно эффектив
но применение окситоцина и питуитрина при серозных 
и катаральных маститах различной этиологии.

Д. Д. Логвинов рекомендует вводить питуитрин в 
порту в дозе 5 ЕД на 100 кг живого веса коровы; инъ
екции повторяют через 48 часов (2—4 инъекции). Бо
ше эффективно комплексное лечение коров при масти- 
Iах новокаином в дозе 2 мл на 1 кг живого веса и пи- 
|уитрином в дозе 5 ЕД на 100 кг живого веса. Препа
раты вводят в аорту — в начале 20—25 ЕД питуитрина, 
и через 2—3 минуты— 100 мл 1%-ного раствора ново- 
Кяина. Комплексное лечение эффективно при серозных, 
катаральных, фибринозных и гнойно-катаральных мас- 
штах. При применении окситоцина и питуитрина обяза- 
(гльно необходимо часто выдаивать больные четверти 
«имени.

Физические методы терапии дают хорошие резуль- 
I яты в начальной стадии заболевания вымени.

Материалы и оборудование: лампы соллюкс, инфраруж, ста
ционарная ртутно-кварцевая лампа с горелкой ПРК-2, портатив
ный аппарат для гальванизации, ветеринарный ультразвуковой ап
парат; коллодий, 3%-ный раствор йодистого калия, 1—2%-ный 
|>пствор новокаина, пенициллина и стрептомицина (200—300 тыс. Е Д  
мн 25—50 мл физиологического раствора), 70%-ный спирт, раствор 
фурациллина 1:5000, 50%-ный раствор глицерина; фланель, нож
ницы, безопасная бритва, теплая вода, мыло, вата, полотенце.

Облучение вымени лампой соллюкс и инфраруж про- 
иодят 2 раза в день в течение 30—60 минут; лампу от 
«имени устанавливают на расстоянии 60—80 см.

Ультрафиолетовое облучение проводят стационарной 
ргутно-кварцевой лампой с горелкой ПРК-2; расстояние 
/типы до вымени и время облучения определяют в зави- 
шмости от показаний.

Ионтофорез (электрофорез) проводят портативным 
.шпаратом для гальванизации (В. А. Сепп); электрода
ми служат свинцовые пластинки толщиной 2—3 мм, пло
щадью 200—300 см2. Вымя обмывают и высушивают 
полотенцем. Густой волосяной покров выстригают; пов
режденные участки кожи смазывают лекарственным пре
паратом. С противоположной стороны вымени наклады-
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Рис. 91. Лечение ультразвуком коровы, 
больной маститом (по В. А. Акатову и 

В. А. Парикову).

вают прокладку, смоченную только физраствором. Элем 
роды протирают спиртом и накладывают на об< 
прокладки; сверху кладут матерчатую сухую прокладк\ » 
фиксируют их резиновыми бинтами. Максимально дон- 
стимая сила постоянного тока в цепи животного Г><) 
65 гпА при плотности тока 0,5 шА на 1 см2 плотна» 
электрода. Ионтофорез назначают 1—2 раза в день (30 
60 минут).

Ультразвук. Применяют ветеринарный ультразвук 
вой терапевтический аппарат (рис. 91). На пораженной 
четверти вымени безопасной бритвой выбривают волосы 
после чего кожу протирают 70%-ным спиртом, раствор"" 
фурациллина или другой дезинфицирующей жидкое а ми 
и обильно смазывают 50%с*ным водным ‘раствором 
глицерина. Ультразвуковую головку медленно, со сю» 
ростью 1—1,5 см в секунду, передвигают по поверхно 
сти кожи больной четверти вымени. Процедуру нами 
нают с малых доз излучения — 0,6—0,9 вт/см2, а затем 
увеличивают интенсивность до 1,2—2 вт/см2. Время по» 
действия — 5—15 минут. Ультразвуковые процедуры
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|швоДят ежедневно; количество сеансов (2—15) зави- 
нг от формы мастита. При острых маститах примени- 

•'г импульсный ультразвук с интенсивностью 0,6—
вт/см2 (В. А. Акатов и др.).
Массаж вымени проводят с использованием различ

ных мазей.
Материалы: мази рассасывающие, дезинфицирующие и боле- 

шляющие (камфорная, стрептоцидовая, салициловая, йодистая, 
Л'||пхтиловая и др.), линименты, стерильное масло растительное
■ hi коровье; теплая вода, мыло, полотенце, навымник.

Массаж проводят через 3—4 дня при затухании вос
палительного процесса. В случае гнойных, фибринозных 
и геморрагических маститов вымя не массажируют, а 
цинь осторожно смазывают мазями. При серозном мас- 
| и ге для восстановления оттока лимфы массаж проводят 
низу вверх, по ходу лимфатических сосудов, а при ка- 

щральном — сверху вниз. При массаже вымени приме- 
iHiioT основные приемы его — поглаживание, растирание, 
подталкивание и разминание. Массаж начинают после 
цливания секрета. При проведении массажа особое вни

мание обращают на разминание очагов уплотнения и 
I пиление секрета, скопившегося в молочных ходах. Про
пилят массаж 2—3 раза в день. После массажа жела- 
н'льно применение тепловых процедур с последующим 
положением навымника.

Применение тепла. Т е п л о в ы е  п р о ц е д у р ы  целе- 
■иобразны при ослаблении воспалительной реакции, на 
I 5-й день заболевания, т. е. в стадию разрешения вос
палительного процесса. Для этих целей применяют сухое 
и влажное тепло в виде согревающих компрессов, паро- 
ифапии, парафинотерапии и озокеритотерапии.

Материалы: 95%-ный спирт, камфорный спирт, ихтиол; паро- 
'Прязователь со шлангом; парафин, озокерит, кюветы размером 
г|><46Х6 см и 66X56X6 см, кастрюля; кисточка для нанесения 
'цфафина, марля, серая вата, клеенка, навымник (из старого ватно- 
||| одеяла, из нескольких слоев мешковины с прослойками негигро-
■ конической ваты); термометр, жгут резиновый, ножницы, теплая 
иода, мыло, полотенце.

С о г р е в а ю щ и е  к о м п р е с с ы  могут быть водные 
в спиртовые, в том числе спирто-камфорные и спирто- 
и столовые. Методика наложения компрессов общепри
нятая: на чистую четверть накладывают двойной слой 
влажной марли, затем клеенку, которую обильно обкла-
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^ьхвают сероватой, и надевают навымник. Меини 
компресс покере его высыхания.

Для п араф и нот е  р а л и и  используют безводно- 
Уарафин. Удивленный парафин с температурой окон 
60° наносят чистое и сухое вымя широкой ни 
точкой, затикрывают несколько раз парафином бол- 
горячим (М°); для удержания тепла накладыши 
Иеенку и виый навымник. М. Н. Никифоров пред.м 
Жал парафшерапию сочетать с застойной гиперемию 
Мя чего надолго накладывают жгут на молочщм 
»ену.

При озокритотер а п и и нагревают озокерит i 
IDO—110° иршивают в кюветы, на дне которых полол и 
на клеенка,Hi первого кювета (размер 46X46X6 гш 
озокерит пршпературе 40—45° накладывают на пои* 
ницу и кресте!,а из другого (размер 66X56X6 см) от 
Крит теммрпуры 45—60°— на пораженную четвери 
имени (презрительно на ней выстригают волосы I 
Иля высокоруктивных коров, у которых кожа вымен* 
«ень нежш, применяют озокерит несколько понижен 
юй температуры. Чтобы дольше сохранить тепло, ни 
озокерит нащывают клеенку, а затем ватный навым 
ик. Теплой процедуры проводят два раза в дет 
время промуры 1,5—6 часов; при этом надо избегни 
резкого охлацения вымени.

Фармако-лрапия используется при всех формах мш 
яга, кроме «розного.

Материаж полочные катетеры различного диаметра, репиц 
и трубка, Ниллилитровый шприц, растворы — стрептоты 
Ц-ный, риваш 1 : 1000—3000, фурациллина 1 : 5000, ихтты 
!-3%-ный, шкодовый 1—2%-ный, норсульфазола 1—5%-нип 
пибиотики мЯ-ном растворе новокаина (пенициллин и стр* и 
зиицик по 2М0 тыс. ЕД, террамицин 200—500 тыс. ЕД, ли* 
щетин и биоии 1—2 г); 0,5-%ный раствор нашатырного снир 
п на молоке: гатисан, мастицид, мастикур; теплая вода, ми 
■отеиде, вапкпирт.

Раствори водят в количестве 50—100 мл, подогр* 
ши до 38-40°. Вначале четверть вымени выдаиваю! 
«затем cocos захватывают рукой, дезинфицируют вер 
тк у  спирт, сдавливают до появления из канал * 
крета и бурнящими движениями вводят в сосковым 
мал молот# катетер; Обычно через катетер вы;|г 
зется небоиое количество секрета, оставшегося нос 
к выдаивашчетверти. Затем к катетеру присоедини 
К стер ильм резиновую трубку и шприц и медленно,



г

I сильного напряжения вводят раствор. После окон- 
шия вливания раствора сосок вытирают ватой и сдав- 
ниают ненадолго верхушку его для того, чтобы не вы- 
к раствор. Через 1—2 часа после введения раствор 

идаивают. Вливание проводят 1—2 раза в день, в за- 
неимости от формы мастита и его течения. При нали- 
и|| в секрете хлопьев и сгустков необходимо предвари- 
льно ввести в четверть соле-содовой раствор или 

>Г>%-ный раствор нашатырного спирта на молоке; через 
■ 20 минут проводят сдаивание с последующим вли

тием  лечебного раствора. Можно также применить 
н'карства — мастисан, мастицид и мастикур, которые 
чмодят в больную четверть после ее сдаивания.

При проведении внутривымянных вливаний необхо- 
нмо помнить, что частая катетеризация сосков может 
|швести к сужению канала соска. Вливание антисепти- 
нгких растворов в пораженную четверть особенно эф- 
|тктивно в том случае, если выбор препарата проводят 
I учетом его действия на возбудителя мастита.

При г нойных ,  ф и б р и н о з н ы х  и г е м о р р а г и -  
и ' ских м а с т и т а х ,  сопровождающихся явлениями ин- 
нксикации с повышением температуры тела, угнетением, 
лишением аппетита, отсутствием жвачки, применяют 

"чутривенно 10%-ный раствор хлорида кальция с добав- 
лшем 2—3 г кофеина 100—150 мл; 40%-ный раствор 

нюкозы с аскорбиновой кислотой — 150—200 мл; 10%- 
• 1.10 раствор норсульфазола — 250 мл; внутримышечно 
нгибиотики — пенициллин со стрептомицином, пеницил- 
>1и с эритромицином, окситетрациклин, неомицин, би- 

чиллин-3, бициллин-5 и др.
При гнойных маститах (при созревании асбцесса и 

■ а, цедирующей флегмоне) проводят х и р у р г и ч е с к о е  
> идпательство. Операцию проводят под сочетанным 
<><• чболиванием; предварительно вводят внутримышеч- 
> .штибиотики широкого действия или 10%-ный раствор 

| трида кальция.
При установлении у коровы заболеваний полового ап- 

|рата, желудочно-кишечного тракта и других органов 
>||(>подят соответствующее лечение.

ОПЕРАЦИИ НА ВЫМЕНИ И СОСКАХ

Операцию проводят лишь в том случае, когда другие 
поды лечения оказываются неэффективными.
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Цель занятия. Овладеть техникой операции на с<" 
ках, а также научиться ампутировать молочную желе г

Объекты исследования и оборудование: молочные железы 
пых видов животных, коровы, козы и овцы с заболеваниями con- 
и малый хирургический набор, шелк, инъекционные иглы, ширни 
на 10, 20 и 100 мл, щипцы Мюзо, молочные катетеры разного ли 
метра, полихлорвиниловая трубка, набор бужей А. А. Осетрин. 
0,25%-ный и 0,5%-ный раствор новокаина; коллодий, марля, и.и

Краткие методические указания. Вначале студенты долл.н, 
приобрести навыки проведения операций на изолированных мол- 
ных железах, а затем уже оперируют животных.

Свищи молочной цистерны развиваются в результ 
те проникающих ран и развития абсцессов; проявляю! t 
выделением молока через узкое свищевое отверстие; п< 
круг свища видна рубцовая ткань.

В период сухостоя скарифицируют края свища и ни 
кладывают 1—2 стежка шва. Во время лактации промн 
дят пластическую операцию. Перед операцией делано 
блокаду вымени по Б. А. Башкирову. В сосок вставли 
ют катетер, иссекают рубцовую ткань свища и накл» 
дывают на края раны 2—3 узловатых шва. Отпрепарм 
Бывают кожу, натягивают ее и закрывают рану; на к" 
жу накладывают швы (рис. 92). После операции и 
сосок вводят полихлорвиниловую трубку; через 7 
10 дней вынимают трубку и снимают швы.

Сужение соскового канала (тугодойность) свя нт 
с разращением рубцовой ткани после травм или мож< ■ 
быть обусловлено врожденной гипертрофией сфинктер ! 
соскового канала. При доении выделяется молоко тон 
кой струйкой. У нормально доящихся коров диаметр m 
скового канала от 2,5 до 4 мм, у тугодойной коровы 
не более 2 мм.

Для ослабления тонуса сфинктера соска или для ри> 
тяжения рубцовой ткани проводят бужирование соски 
вого канала, для чего используют металлические, стп 
лянные или пластмассовые бужи (рис. 93). Животт» 
фиксируют, соски дезинфицируют, захватывают двум!! 
пальцами левой руки кончик соска и вводят наймет 
ший буж — диаметром 1,5 мм, а затем на 2—3 мши 
ты — буж диаметром 2 мм, после — 2,5 мм и т. д > 
таким расчетом, чтобы во время одной процедуры расти 
рить канал не более чем на 2 мм; последний буж опии 
ляют в канале на 20—30 минут. В случае сохранении 
тугодойности бужирование повторяют через 4—5 дт А
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Рис- 92. Схемы пластических операций при свищах цистерны (по 
А. П. Студенцову):

I -иссечение омозолевших тканей вокруг свища ( А ) \  I I  — наложение шва 
ми слизистую оболочку цистерны ( Б )  и продление разрезов кожи по 
линиям В  и Г  с отпрепарированием ее; I I I  — закрытие отпрепарированным 
кожным лоскутом всей поверхности раны. I  — иссечение тканей вокруг 
. нища в виде треугольника по линиям А —В ,  В —С ,  С — А \  2 — наложение 
Him на слизистую оболочку цистерны и производство разреза кожи до 
/IIшни B — D \  3  —  закрытие раневой поверхности лоскутом кожи по линии

B — C — D.

Рис. 93. Приборы для расширения канала соска: 
длева  — расширители; справа — бужи (внизу даны их размеры).



Экстирпация молочной железы или части ее upon 
дится у коров при гангрене, новообразованиях, актине 
микозе, а у овец — при гангренозном мастите. Короп 
фиксируют на боку или спине. После обработки 
операционного поля вводят 0,25%-ный раствор новокон 
на по линии разреза и под основание четверти и ■> 
половины вымени. Можно также провести обезболим i 
ние по Б. А. Башкирову. Рассекают кожу циркулярно ■ 
основания сосков, затем по направлению вперед и нм 
зад, до конца границ молочной железы. Кожу отдели 
ют ножницами под контролем пальца. После отделении 
кожи железу захватывают щипцами Мюзо, оттягиим 
ют и отпрепаровывают от брюшной стенки; по ме|м 
выявления сосудов их перевязывают, а затем отсекам и 
железу. После остановки кровотечения рану обсушими 
ют тампонами и края кожи сшивают узловатыми шнм 
ми (рис. 94). В переднем и заднем концах раны неоо

Рис. 94. Направление разрезов кожи при ампу
тации вымени:

А —  у коровы; Б  —  у козы; / — линия циркулярного 
разреза; 7  —  линия разреза между передней и задней 

четвертями.
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иодимо оставить отверстйе для стока экссуДаФа и дре
нирования раны марлей. В послеоперационном периоде 
наблюдают за чистотой раны, сменяют дренажи; рану 
промывают растворами антибиотиков, риванола, пе
рекиси водорода и др. Внутримышечно вводят анти
биотики.

У овец и коз для удаления пораженной половины 
железы делают один разрез параллельно межвымян- 
пому желобу, отступя на 2—3 см от его середины, вто
рой разрез — перпендикулярно первому, впереди или 
| |,-|ди соска. После отпрепарирования кожи отделяют 
железу от брюшной стенки, перевязывают сосуды и 
удаляют железу. На кожу накладывают узловатые 
швы. Послеоперационный уход такой же, как и у коров.

БЕСПЛОДИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Бесплодие — нарушение воспроизводства потомства, обуслов
ленное ненормальными условиями существования самок и самцов 
и виде погрешностей в кормлении, осеменении, содержании и экс
плуатации или болезней полового аппарата и других органов и 
I метем организма (А. П. Студенцов).

Бесплодие причиняет громадный ущерб народному хозяйству, 
поэтому борьба с ним является самой насущной задачей сельско
хозяйственной науки и практики. Студенты должны приобрести 
навыки диагностики форм бесплодия и точно определять эконо
мический ущерб, причиняемый им конкретному хозяйству.

УЧЕТ ПРИЧИН И ДНЕЙ БЕСПЛОДИЯ

Цель занятий. Освоить методики заполнения таб
лиц учета бесплодных животных, конкретных форм бес
плодия, причин, вызывающих бесплодие; изучить мето
ды подсчета дней бесплодия.

Материалы: форма № 1 (25—30 бланков незаполненных и не
сколько заполненных); форма № 2 и № 5; формы актов или заклю
чений; данные по воспроизводству животных одного или двух 
хозяйств и сведения по форме № 24 ЦСУ; счеты (для каждого 
студента); календарь техника по искусственному осеменению; стенд 
ищущего учета работы по воспроизводству (сигнальная система) 
(см. приложение 14, 15, 16, 17, 18).

Краткие методические указания. Занятия проводят в лаборато
рии кафедры путем разбора форм учета и конкретных примеров по 
подсчету дней бесплодия.

Для диагностики причин и форм бесплодия необходимо ком
плексное исследование, слагающееся из изучения половой системы,
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состояния организма, условии его существования (помещений, ухи 
да, степени подготовленности работников животноводства и их ми 
териальной заинтересованности, роли специалистов и руководив 
лей хозяйств). Все эти вопросы студент сначала изучает в лаборв 
тории, а затем в хозяйстве.

Для занятий в лаборатории по учету форм и дней бесплодие 
студентам выдают форму № 1, которую они заполняют во врем и 
разбора преподавателем различных вариантов количества днем 
бесплодия, сроков осеменения, причин и форм бесплодия у живш 
ных. В качестве примера приложена заполненная форма № 1.

Оперируя конкретными примерами, студенты при 
обретают навыки по методике заполнения формы № I 
и подсчету дней бесплодия. Затем преподаватель де 
монстрирует и разбирает формы № 5 и № 2, «Кален 
дарь техника по искусственному осеменению живсп 
ных» и «Стенд текущего учета результатов работы но 
воспроизводству крупного рогатого скота на ферме;

После освоения системы учета студенты самостон 
тельно анализируют фактический материал конкретного 
хозяйства, подсчитывают дни бесплодия, выявляю! 
причины и формы бесплодия и намечают мероприятии 
по его ликвидации и профилактике.

В заключение занятий преподаватель знакомт 
студентов с методикой составления акта при обследо
вании хозяйства по воспроизводству животных и зачи 
тывает готовое заключение (акт) по обследованному 
хозяйству (см. приложение 19).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА, НАНОСИМОГО 
БЕСПЛОДИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ,

И ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ

Цель занятий. Освоить методику расчета по опре 
делению экономического ущерба, причиняемого бес
плодием сельскохозяйственных животных, а также 
дохода — при сокращении дней бесплодия.

Материал: счеты для каждого студента, таблицы № 1 с при 
мерами; материал по воспроизводству животных хозяйства (с под 
считанными днями бесплодия на предыдущем занятии); сведении 
о состоянии воспроизводства животных за предыдущие годы (тою 
же хозяйства); в них должно быть отражено количество животны', 
имевшихся на начало года, число полученных телят в течение го 
да, средний надой молока на корову.

Краткие методические указания. Занятия проводят в лаборати 
рии кафедры. Под руководством преподавателя студенты оспин 
вают методику экономического расчета, изучают таблицы, затем 
самостоятельно анализируют фактический материал хозяйства и
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начисляют экономический ущерб от бесплодия. При этом берут за 
и нову, что каждый день бесплодия коровы снижает ее продук- 
' ипность минимум на 0,003 теленка и на 3 кг молока, что в денеж
ном выражении в действующих закупочных ценах составляет ми
нимум 55—56 копеек. По Н А Бархатову и О. Н Преображен
ному, каждый день бесплодия свиньи дает около 50 копеек убыт- 
i; по материалам Е. Ф. Лютова, каждый день бесплодия овцы 

приносит около 4 копеек убытка, а недополучение новорожденного 
пшенка составляет ущерб в сумме 4 руб 90 коп

Определение ущерба от бесплодия сельскохозяй- 
| гвенных животных. Бесплодие животных (в частности, 
крупного рогатого скота) приводит к недополучению 
юлят и молока. По этим двум показателям и произ- 
модят расчет.

Существует два способа вычисления ущерба от бес
плодия животных: 1) на основании индивидуального 
клинического исследования коров и телок на день об- 
|ледования; 2) по результатам учета всего полученного 
приплода от коров и телок на ферме или в целом по 
\озяйству за год.

Первый способ. Количество недополученных телят 
in текущий или истекший годы определяют подсчетом 
общего количества дней бесплодия у исследованных 
коров и зрелых телок и делением полученной суммы 
иа 315 (285 — продолжительность беременности и
,’Ю дней послеродового периода).

Принято стоимость теленка приравнивать к заку
почной цене трех центнеров молока и более. Поэтому 
стоимость недополученных телят определяют умноже
нием количества телят на стоимость 3 центнеров моло
ка по действующим закупочным ценам (55 руб. 50 коп.).

Н а п р и м е р ,  исследовано 300 коров и зрелых телок, у них 
пыявлено 15 000 дней бесплодия. Следовательно, вследствие бес
плодия от этих коров и телок недополучено 47,6 теленка 
(15 000:315=47,6) и 45000 кг молока (15 000X3=45 000), что в 
денежном выражении составляет сумму 10 966 руб. 80 коп., из них 
hi счет недополучения: а) телят — 2641 руб. 80 коп. (55 руб. 50 коп.Х 
- 47,6=2641 руб. 80 коп.); б) молока — 8325 руб. (45 000X18,5 коп.= 
-8325 руб.).

Второй способ. Для определения ущерба от беспло
дия животных по количеству полученного приплода за 
истекший год следует установить: а) количество не
дополученных телят и б) количество недополученного 
молока на ферме или в хозяйстве за год.
17 З ак а з  № 6312 257.



Н а п р и м е р ,  на ферме (или в хозяйстве в целом) на иячи 
года имелось 600 коров и зрелых телок. В течение года от ни* 
получено 480 телят; количество корово-дней за год — 600X06'' 
=219 000. Следовательно, хозяйство • могло получить за о 
219 000:315 = 695,2 теленка, недополучено 695,2 — 480 = 215,2 телпи 
В хозяйстве насчитывалось дней бесплодия — 315x215,2=67 7W 
За счет этих дней хозяйство недополучило 67 788X3 =  203 364 t 
молока.

В денежном выражении ущерб от бесплодия крупного рогат 
го скота в результате недополучения 215,2 теленка составят ■ 
11943 руб. 60 коп. (215,2x55 руб. 50 коп.=  11 943 руб. 60 коп I

Вследствие недополучения 203 364 кг молока хозяйство т  i 
пит убытки на сумму 37 622 руб. 34 коп. (203 364x18.5 коп ■
= 37 622 руб. 34 коп.).

Итого неиспользованные резервы из-за бесплодия животин • 
в хозяйстве составляют от недополучения молока 37 622 руП 
34 коп., а телят— 11 943 руб. 60 коп. Всего это составит 49 565 рун 
94 коп.

После ликвидации массового бесплодия и сокраип 
ния до минимума дней бесплодия имеется возможнойi 
выявить по изложенной методике и доходы хозяйств.> 
При ориентировочном подсчете ущерба, наносимого 
бесплодием животных, более удобно пользоваться о к 
ругленными цифрами. Например, считают год равным 
360 дням и на воспроизводство теленка отводят 300 
дней.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ БЕСПЛОДИЯ

Цель занятий. Изучить морфологические и пистоле 
гические изменения половых органов при различных 
формах бесплодия.

Материалы и оборудование; музейные препараты гермафро 
дитов, фримартинов и уродов с другими аномалиями, возникают» 
ми при родственном разведении и неблагоприятных воздействии! 
на генотип развивающегося зародыша и плода; препараты яични 
ков и других компонентов половой системы, отражающие мор 
фологические изменения при старческом бесплодии самок; анато 
мические и гистологические препараты, характерные для симпго 
матического бесплодия; вульвиты, вестибулиты. вагиниты 
гартнериты, опухоли преддверия, влагалища, цервициты, эндомп 
риты, опухоли матки, оофориты, склероз, атрофия, индурацни 
кисты яичников, лютеомы, фолликуломы и др.; препараты, харнк 
терные для алиментарного, эксплуатационного и климатической. 
бесплодия, кисты фолликулов и желтых тел, лютеинизированньп 
фолликулы, препараты яичников при депрессии, вследствие ши 
решностей кормления, неблагоприятных условий существования и 
неправильной эксплуатации высокомолочных животных, микро 
скопы.
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Краткие методические указания. Занятия проводятся в лабо
ратории в виде беседы. В процессе беседы преподаватель напоми-
н.к г студентам классификацию бесплодия, для чего использует 
плакат, а затем демонстрирует анатомические и музейные препараты 
и акцентирует внимание студентов на патологических изменениях 
компонентов полового аппарата, на их величине, форме и конси- 
I тгнции.

При рассмотрении гистологических препаратов студенты са
мостоятельно отыскивают характерные для определенного пато- 
тгпческого процесса изменения. Изучая музейные препараты, сту
пит должен уяснить, что при различных формах бесплодия наб
людаются одинаковые морфологические изменения компонентов 
половой системы. Поэтому установить формы бесплодия и тем бо- 
/иv причину его на основании только клинического исследования 
| шютного невозможно.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН И ФОРМ БЕСПЛОДИЯ 
У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Цель занятий. Приобрести практические навыки по 
выявлению причин и форм бесплодия у коров.

Материалы и оборудование: халаты, фартуки, нарукавники, 
|ичиновые гинекологические перчатки или одноразовые перчатки 
(из расчета на каждого студента). Зеркала влагалищные и осве- 
штели к ним (5 шт.), лобные рефлекторы (5 шт.), корнцанги 
Иианова (5 шт.), кружки Эсмарха с наконечником (5 шт.), сте
рилизаторы (3 шт.), мензурки (2 шт.); стерильные бинты, там
поны марлевые, вата (в коробке Шимельбуша), спиртовые там
поны; марганцовокислый калий по 0,2—5 порошков, риванол по 
1,0—5 порошков, фурацилин в таблетках — 10 шт., физиологиче
ский раствор, вазелиновое масло; мыло, щетки для рук, полотенца-

Краткие методические указания. Технику гинекологического 
исследования и методику исследования производителей вначале 
отрабатывают на животных на мясокомбинате, затем работу про- 
иодят в хозяйстве. Для этого заранее подбирают хозяйство, имею
щее не менее 150—200 коров и телок, заполняют списки по 
Форме № 1 и сведения о работниках животноводства по форме 
№ 2. К  началу работы на ферме подготавливают горячую воду.

Занятия проводят под руководством 2—3 ассистентов. Изуча
ют документацию первичного зоотехнического учета, устанавли- 
11ИЮТ время осеменения животных, знакомятся с состоянием жи- 
потноводческих помещений, качеством кормов и системой корм
ления, с с< тавом работников ферм и пр

Знакомясь с системой кормления животных, студенты изуча
ют рационы, документацию химического анализа кормов на содер
жание в них протеина, минеральных веществ (кальция и фосфора) 
и витаминов. В силосе обращают внимание на соотношение орга
нических кислот (особенно на наличие масляной кислоты).

В процессе ознакомления с хозяйством студенты записывают 
«нпмнестические данные, изучают лабораторные анализы крови (на 
(одержание кальция, фосфора, каротина, витамина А, резервную 
щелочность, общий белок и другие компоненты). При обследовании
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фермы нужно прежде всего исключить инфекционные и инвазион 
ные заболевания, могущие вызвать бесплодие. Для этого не толыс 
проводят клиническое исследование животных, но и детально изу 
чают документы ветеринарно-эпизоотического характера. Посл> 
общего знакомства с хозяйством каждый студент под руководи 
вом ассистента иссчедует ректальным методом не менее 10— I ft 
животных; при наличии показаний производит и гинекологически 
исследование. Результаты своих исследований на беременность и 
бесплодие студенты заносят в таблицу № 1, подробно описывай 
выявленные патологические изменения в яичниках, матке, шейкг 
матки, влагалище и на наружных половых органах.

Гинекологическое исследование слагается из соби 
рания анамнестических данных и клинического иссле 
дования.

Анамнестические данные должны содержать ело 
дующие сведения: а) ветеринарно-санитарное и зоотех 
ническое состояние хозяйства (аборты и другие мае 
совые заболевания, кормовые ресурсы, рационы, помо 
щения, эксплуатация животных и др.); б) материалы, 
записанные в карточках коров; в) возраст животного, 
г) количество родов, особенно данные о последних ро 
дах и послеродовом периоде; д) ритмы половых цик 
лов, организация искусственного и естественного осе 
менения и пр.

Клиническое исследование самок начинают с обще 
го осмотра животного, установления его статуса. Затем 
осматривают круп и наружные половые органы, опре 
деляют состояние тазовых связок, половой щели, кожи 
вульвы и хвоста, состав выделений из наружных по 
ловых органов (см. «Осмотр наружных половых орга 
нов самок»).

Решающее значение для диагноза имеют ректаль 
ное и вагинальное исследования, позволяющие выявить 
патологические процессы.

Вагинальное исследование. Существует два метод» 
исследования: а) осмотр слизистой оболочки влагали 
ща и б) пальпация (см. «Исследование влагалища»)

Слизистая оболочка влагалища у здоровых живот 
ных равномерно блестящая, розового или бледно-розо 
вого цвета; ее поверхность ровная, гладкая. Особое 
внимание должно быть уделено влагалищной части 
шейки матки. Здесь могут выявляться воспалительный 
отек, гипертрофические разращения складок, рубцы 
При скоплении во влагалище крови, гноя или слизи 
устье шейки следует обтереть надетым на корнцанг
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марлевым или ватным тампоном и проследить, не появ
ляются ли они из канала шейки матки. При беремен
ности в канале шейки матки обнаруживают характер
ную для беременности густую слизистую пробку. Если 
зев шейки матки открыт, гинеколог должен выявить 
причины этого явления. В сомнительных случаях шей
ку матки можно корнцангом подтянуть к вульве для 
летального осмотра.

После осмотра половых органов берут для макро
скопического, а если требуется, то и для микроскопи
ческого исследования влагалищное содержимое по ме
тодике, принятой в микробиологии.

Ректальное исследование половых органов у круп
ных животных позволяет установить состояние всех 
ннутренних половых органов.

Размеры нормальных яичников могут варьировать 
в зависимости от стадий полового цикла. Поэтому, 
чтобы судить о состоянии яичников, их необходимо ис
следовать минимум двукратно с промежутками в 15— 
25 дней. После исследования яичников следует попы
таться пропальпировать фаллопиевы трубы. В норме 
ийцепроводы не прощупываются. Ощупывая матку, ги
неколог должен создать себе четкое представление о 
се: а) положении, б) конфигурации, в) величине,
г) подвижности, д) консистенции и е) реакции на 
ощупывание и массаж.

При патологических процессах в половых органах 
или смещении последних для уточнения диагноза 
можно применять комбинированное вагинально-рек- 
гальное исследование (левую руку вводят во влагали
ще, правую — в прямую кишку). В ряде случаев необ
ходимо ректально прощупать поясничные и крестцовые 
лимфатические узлы, почки, мочевой пузырь, кишечные 
петли и стенки таза.

Кроме клинического исследования половой системы, 
необходимо проделать лабораторные анализы крови, 
мочи и кала животного. При наличии показаний прово
дят биопсию эндометрия.

Рентгеноскопия и рентгенография, служащие очень 
ценными и важными диагностическими методами в хи
рургии, в ветеринарной гинекологии пока не разрабо- 
I аны.

У овец,  коз,  свиней,  с о б а к  гинекологическое 
исследование проводится в том же порядке, что и у
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том положении).

кружки Эсмарха, орошают раствором фурацилина 1:5000 н им 
тирают ватным тампоном.

Перед операцией руки тщательно моют теплой во;<« 
с мылом, затем вытирают их чистым полотенцем. По< > 
обсыхания руки протирают спиртовыми тампонами 
смазывают стерильным вазелином до локтевого суп.и 
(ладони и пальцы с внутренней стороны не смазывают)

Можно на вымытые руки надевать полиэтилепош.и 
перчатки, используемые для искусственного осемош 
ния, которые перед введением руки снаружи увлажни 
ют раствором фурацилина 1 : 5000.

Перед введением биотома освобождают прямую 
кишку от каловых масс. Биотом вводят во влагалищ' 
левой рукой. Указательным пальцем отыскивают ют 
нал шейки матки и осторожно вводят в него инстр\ 
мент. Продвигая прибор через канал шейки матки, 
меняют направление браншей, смещая их вниз, ввср
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и<а они не проникнут в матку. Затем руку из влага- 
шца вынимают, а утеротом придерживают за ручку.

Исли через шейку матки утеротом ввести не удает- 
I. вводят в прямую кишку правую руку и через стенку 
'ямой кишки фиксируют шейку матки. Смещая ее в 
ижную сторону, облегчают проведение через нее инстру- 
|'пта. до середины рога матки. Затем ладонью левой 
I.и нажимают на кнопку утеротома до отказа, а паль- 

ними правой руки надавливают на стенку матки с та
им расчетом, чтобы ее слизистая оболочка вошла 
.■жду браншами утеротома.

В этот момент прекращают давление на кнопку, 
пружина закрывает бранши, которые срезают ткань 
нцометрия размером 5X6 мм. У коров бранши уте- 

i пома вводят в рог на глубину 8—10 см от краниаль- 
и.но конца шейки матки, у телок на глубину 5—6 см. 
1лн исследования берут кусочки из правого и левого 

рога. Затем инструмент из половых органов осторожно 
ынимают. Кусочки эндометрия нумеруют и помеща- 
I в 8%-ный нейтральный формалин.

Вели животное сильно беспокоится и утеротом вве- 
ш в матку не удается, предварительно делают ане- 
|г:шю в области шейки матки. Анестезия шеечного 
■метения производится не только с целью обезболи- 

"ипия, но и для раскрытия канала шейки матки.
Анестезию шеечного сплетения проводят по методу 

I А. Кононова. После туалета во влагалище вводят 
h i .чу длиной 11—12 см, соединенную резиновой трубкой 

| шприцем. Иглу вводят на глубину 7—9 см в области 
. .реального и вентрального свода влагалища, на гра
ниц шейки матки и влагалища. В парацервикальную 

| п тчатку вводят 80—100 мл 0,5%-ного раствора но- 
... шаина.

Приступая к операции, следует помнить, что при 
■ рубом и небрежном проведении операции могут воз- 
..икнуть осложнения в виде травм влагалища, матки
и др.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Цель занятия. Ознакомиться с инструментами и 
и (учить способы их применения при лечении полового
ншарата.
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Инструменты и медикаменты: стерилизаторы, зеркала (.«>
на, Полянского, Иванова, «Скотовод» и Венерхольма, корни 
Иванова, осветители к зеркалам (с питанием от батареи и «и 
рез электропровод от электросети), щипцы Альбрехта, i • » 
Зидерлунда, ирригаторы В. А. Акатова и С. П. Вияоградоми 
конечник для спринцевания матки, катетер с двумя отвс|м ш* 
прибор Жабоедова, порошковдуватель, катетер эбонитовый, •
тер резиновый, шприц для введения мазей, насос Бельм.-....
шлангом и бутылью, кружка Эсмарха, шланг резиновый < hoi 
кой, резиновые баллончики, ножницы Купера, шприцы ни 1 
10 мл3 и иглы к ним, иглодержатели и иглы к ним, термом, и- 
тесьмой и зажимами, баночки с дезинфицирующим раствор..» 
термометров, песочные часы, перкуссионные молоточки и ии 
метры, стекла предметные, стеклянные палочки, мензурки, мо| 
ка Шимельбуша со стерильным материалом, тампоны, тми 
дренаж, салфетки размером 30x30 см, тампоны ватные дли . 
тампонации, шелк, халаты, фартуки, нарукавники, перчатки
рургические, перчатки гинекологические, мыло, полотенца, .....
цы прямые, щетки для рук (рис. 96), 1%-ный раствор йода, пи 
марганцовокислый калий, риванол, фурацилин, набор антнГнн 
ков, стимулирующих веществ.

Рис. 96. Некоторые инструменты, используемые при диагноа и. ■ 
и лечении животных с гинекологическими заболеваниями:

/ — шприц для введения мазей; 2 — шприц ПСЖ-1 для взятия влагалищ....
слизи у коров и препуциальной слизи быков (автор А. Н. Жабоедоп); '
ложка для взятия слизи (автор Корчак); 4 — корнцанг Иванова; 5  — щ и....

Альбрехта; 6  —  инсуфлятор МО-ОЗ (порошковдуватель).
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Критике методические указания. Занятия проводят в лабо- 
В|и|>1111, на мясокомбинате и в клинике. Студенты изучают ин- 
Н>м1'иты, медикаменты, стимулирующие препараты, применяемые 

Ни лечения животных. Методику лечения при гинекологических 
Нолепаниях вначале отрабатывают на животных на мясокомби-

II процессе дежурства в клинике или на занятиях студент 
Шми< ывает рецепты, а также: а) готовит растворы марганцово- 
■й.того калия 1 :100 ;  1 :1000 ;  лизола, лизоформа, креолина, кар- 
■лииой кислоты, риванола, люголевский раствор йода; изотони- 

Еший и гипертонический растворы хлористого натрия; щелочные 
Нстпоры (углекислой и двууглекислой соды), соле-содовый рас- 
Нир. б) использует приборы, применяемые для лечения животных 
■  I иискодогическими заболеваниями (эндометриты, метриты и др.); 
«I готовит палочки и глобули по рецептам, принятым в клинике, 

Нжмгняет трициллин, фуразолидоновые свечи, сепгиметрин; 
| |  знакомится с прижигающими веществами и аппаратами (хлори- 
цмй цинк, ляпис, карболовая кислота, аппарат Пакелена, элек- 
Пшюж, гальванокаутер); д) принимает участие в проведении опе- 

Нпии и проводит другую работу.

Орошение влагалища. Перед спринцеванием нако-

Гсчники и резиновые груши обрабатывают кипячением. 
|(члвисимо от локализации воспалительного процесса 
подчале одним из дезинфицирующих растворов тща- 

н льно спринцуют вульву и слизистую преддверия вла- 
млища, а затем наконечник медленно продвигают во 
влагалище. При спринцевании полового аппарата у 
собак следует учитывать топографию промежности, 
преддверия влагалища и мочеиспускательного канала.

Наконечник груши вначале вводят, направляя вверх, 
о затем смещают несколько вниз и продвигают по хо
ду влагалища. Если имеются опухоли в области пред- 
I нория или отек слизистой, то наконечник груши вво
зят под контролем пальца (предварительно обрабо- 
I л иного и смазанного стерильным вазелиновым маслом).

Орошают влагалище матки через двуточный катетер, 
соединенный шлангом с бутылью или бачком на 20— 
МО л. В шланге устанавливают кран, которым регулиру
ют струю жидкости (рис. 97). Животное помещают в 
| ганок или в узкое стойло. Процедура должна проте
кать под наблюдением дежурного санитара, так как при 
ргзких движениях животного возможно травмирование 
плагалища. Лучше пользоваться двумя упругими рези
новыми трубками без твердого наконечника, соединен
ными между собой бинтом или резиновыми кольца
ми; по одной трубке раствор вливается во влагали
ще, а по другой он вытекает обратно. Для ороше-
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ния применяют подогреты*
35—40° физиологический р 
твор хлористого натрия, 
3%-ный раствор борной ки« 
ты, марганцовокислый км *
1 : 1000.

При назначении местнол* 
ствующих лекарственш1» 
средств после спринцешнт 
(или без него) делают пли и 
ния. В отличие от спринц* м<*
ИИЙ При ВЛИВаНИЯХ ВВОДЯ! и
большое количество лечебит > 
раствора (до 500 мл круши1 
животным) для более или м« 
нее длительного соприкосчтм 
ния со слизистой оболочкой 

Вводят лекарства жины 
ному в станке при помонм* 
шприца Жанэ, шприца для ми 
дения мазей или резиновой i р 
ши, соединенных резиной. . 
трубкой с наконечником. >1* м 
вотное в этом случае стиия» 
так, чтобы задние конечно. ... 
находились несколько выше и. 

редних. Употребляют теплые растворы; иногда полей,,, 
добавить к ним 1—2%-ный раствор новокаина. В , , 
висимости от состава раствор оставляют в полости и , 
5—10 минут и больше.

Подобным же образом проводят процедуры tipi, 
м е т р и т а х .

Тампонации шариками. Во влагалище с помоин, 
влагалищного зеркала корнцангом или рукой шшт,, 
различной величины шарики из гигроскопической ими, 
перевязанные крест-накрест прочной ниткой или нщ , 
гатом, пропитанные лечебными растворами или ... 
сыпанные порошками. Тампон оставляют во влагали in, 
на 2—10 часов; извлекают его за выступающим h , 
вульвы нити.

Тампон-дренаж ;(тампонация шариком с отходят и 
от него бинтом, выступающим из половых органон| 
применяют для отсасывания скопившегося экссуди i , 
Тампон-дренаж вводят так же, как и тампон-шарик

Рис. 97. Инструменты 
для орошения матки:

1 — маточный насос; 2  — 
катетер с двумя каналами; 
3  — наконечник для ороше

ния.
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Массаж матки применяют для повышения ее тону- 
{и, удаления из матки экссудата или введенных лекар- 
п пенных веществ.

Массаж производят рукой, которую вводят в пря- 
\ю кишку. Пальцами руки охватывают верхушку ро- 

III или всю матку и в течение 5—10 минут проводят лег
ши поглаживающие движения по рогам, телу и шейке 
читки к влагалищу.

Для удаления содержимого из матки иногда приме
ни ют следующий прием. Левую руку после ее дезин
фекции вводят во влагалище, кистью руки фиксируют 
шейку матки, смещают ее вверх, вниз или подтягивают 
п ели возможно) каудалько, в это же время правой 
рукой производят массаж матки через стенку прямой 
пинки. Такой прием способствует более мягкому уда- 
шнию содержимого из полости матки.

При атонии матки во время родов для усиления 
Iопуса ее производят массаж в области внутренней по- 
иерхности шейки или каудальной части матки.

Массаж матки противопоказан при фибринозном, 
и-моррагическом, некротическом, гангренозном метри- 
if, параметрите и периметрите.

Грязелечение. Для лечения животных с гинеколо- 
шческими заболеваниями используют лечебную грязь.

Вводят лечебную грязь во влагалище с помощью 
шприца ШИВЛГ-1 ;(шприц для интравагинального вве- 
н'пия лечебной грязи — первый А. Н. Вяткина) или 

1"миновой камеры от искусственной вагины быка (мож- 
мо использовать и велосипедную камеру).

Методика грязелечения по А. Н. Вяткину. Перед 
шшдением лечебной грязи во влагалище вульву коро
ли обмывают теплой водой с мылом.

Шприц и резиновую камеру стерилизуют кипячени- 
1ш (рис. 98). Лечебную грязь предварительно проти- 
11лют через сито для освобождения ее от твердых ча- 
• гпц. Затем ею наполняют камеру от искусственной 
м п ины быка, завязывают бинтом и помещают ее в сте
рилизатор с холодной водой, которую нагревают 
in 60°. После этого один конец камеры развязывают и 
и шеряют температуру грязи, она должна равняться 
Ж -50°. При достижении нужной температуры каме
ру вынимают из стерилизатора, вводят открытый ее ко
нчи в шприц на 15 см и вливают в него 800—1200 г 
Iрязи.
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Шприц с лечебной 1 1 

зью берут в правую р 
пальцами левой руки, | 
двигают половые губы и ю 
дят конусную часть шири 
в преддверие влагалитм 
глубину 8—12 см. Затем 
вой рукой берут Kopnyi и 
линдра, а правой с помони 
поршня медленно выдан и 
вают лечебную грязь во и > 
галище. Лечебную грязь 
тавляют во влагалище и ■ 
чение 30 минут, а затем у ы 
ляют ее путем спринценнии 
разбавленным раствором | 
пы (к 1 л рапы добавлю' 
0,5 л кипяченой профили р 
ванной воды) или 5% и мм 
раствором хлористого ню 
рия, подогретым до +,ТГ 
Для удаления грязи можн 
применять 1 %-ный расы 
хлористого натрия или 2"/, 
ный раствор соды. Леченю 

повторяют через 72 часа. Всего назначают 8—10 п|м 
цедур и более.

Введение лечебной грязи с помощью резиновой л а 
меры. После заполнения камеры нагретой лечсб|ю» 
грязью открытый ее конец зажимают рукой, ввод»' 
во влагалище до шейки матки и затем выдавливают и • 
нее грязь. Удаляют лечебную грязь так же, как у к а ' * 
но выше.

Надплевральная новокаиновая блокада по В. В. М» 
сину применяется при болезнях матки и яичник"» 
Лучшие результаты получают, если ее проводят и и 
слеродовом периоде. Введение новокаина по В. В. AV 
сину приводит к блокированию чревных нервов и па 
расимпатических стволов.

Для блокады готовят 0,5%-ный раствор новокаин 
из расчета 0,5 мл на 1 кг веса животного. Крупны - 
животных фиксируют в стоячем положении. Иглу ;ы» 
этих животных берут длиной 12—15 см. Вводят рж 
твор впереди последнего ребра. Инъецируют расти р

Рис. 98. Шприц для интрава- 
гинального введения лечебной 

грязи.
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винными порциями с правой и левой сторон. Местом 
жила служит точка пересечения желоба, образован
ии о подвздошнореберным и длиннейшим мускулом 
мины с последним ребром. В месте инъекции раствора 

«ыстригают волосы и обрабатывают кожу раствором 
Нода. Иглу вводят под углом 30—35° к горизонтальной 
шпии и продвигают до упора в тело позвонка. Затем 
н мгле присоединяют шприц с новокаиновым раствором 
и производят аспирацию. Убедившись в том, что игла 
нс попала в сосуд, нажимают на поршень и одновре
менно отклоняют иглу кверху. Равномерно надавли- 
и.1и на поршень шприца, иглу плавно продвигают 
«глубь до свободного вытекания раствора в эпиплев- 
ральную клетчатку. После введения небольшой порции 
раствора шприц снимают и проверяют положение иглы.

При правильном положении иглы из ее головки ра- 
■ шор вытекает каплями и игла колеблется синхронно 
пульсации аорты. Если положение иглы неправильно, 
когда произведен прокол плевры, то через канал иглы 
и плевральную полость входит воздух, и капли раство
ра из иглы не появляются. В этом случае иглу извле-

Рис. 99. Надплевральная новокаиновая блокада 
(по В. В. Мосину):

I -  подвздошнореберный мускул; 2 — положение иглы в момент упора в пло позвонка; 3 — смещение иглы в момент инъекции раствора; 4  —  дор- 
, мльная группа мышц спины; 5 — тело поясничного позвонка; 6  — непарные 
и ная и правая вены; 7 — аорта; 8 — чревный нерв и узел симпатического

ствола.
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кают несколько кверху и, изменив ее положение л 
появления капли, вводят раствор (рис. 99).

У мелких животных иглу для инъекции раствор 
новокаина вводят позади последнего ребра. Овцам 
козам, свиньям и собакам на 1 кг веса вводят 2 м \ 
раствора.

ЭНУКЛЕАЦИЯ ЖЕЛТОГО ТЕЛА
Цель занятия. Обучение технике отдавливания ж<м 

того тела и определения состояния яичников noivu 
этой операции.

Объекты исследования и оборудование: 10—15 яичников 
желтыми телами и 10—15 бесплодных коров с желтыми телами и i
яичниках; гинекологические перчатки, халаты, фартуки, нарукпи 
ники и другие материалы, необходимые для работы в операциои 
ной и при диагностике беременности.

Краткие методические указания. Занятия проводят на м>н > 
комбинате. До начала операции преподаватель обращает bhhm.hi 
студентов на две особенности: а) диагноз на персистентное жгм 
тое тело может быть поставлен только на основании двукратном 
ректального исследования с промежутком 2—3 недели; б) опершим 
энуклеации желтого тела иногда сопровождается тяжелыми ши 
леоперационными осложнениями: полостное кровотечение, спи ft в в 
яичника с окружающими органами — тканями. Операцию прон> 
водят только тогда, когда другие методы не оказали эффекта.

Самостоятельная работа студентов слагается из двух ранг 
лов: 1) операция на изолированных яичниках и 2) на животпы 
На каждых 2—3 студентов выделяют по два яичника с желтыми 
телами; студенты должны научиться отделять их. Затем эту рабоi у 
проводят на животных. После отделения желтых тел животин > 
убивают и осматривают брюшную полость, выявляют случаи пен 
леоперационного кровотечения, выясняют состояние оперироиан 
ного яичника (разрыв тканей яичника, сгустки крови).

Операция на изолированных яичниках. Первый 
способ. Яичник захватывают (со стороны связки) болт 
шим и согнутым указательным пальцами у основании 
желтого тела и сильным давлением на яичник между 
паренхимой и основанием желтого тела отжимают ci<> 
от тканей яичника.

Второй способ. Яичник захватывают (со стороны 
свободной поверхности) у основания желтого тела сог 
нутыми большим, указательным и средним пальцами, 
ткани яичника сильно сдавливают до полного оттор 
жения желтого тела (рис. 100).

После отделения желтое тело осматривают, onpi 
деляют его величину и консистенцию, подвергаю! 
анатомическому исследованию и ткани яичника.
272



В тех случаях, когда желтое тело не поддается от- 
п'лению концами пальцев, полезно сначала несколько 
нжать его от тканей первым способом, а уже затем 
>кончательно отделять вторым способом.

Операции на животном. Животное коротко привя- 
11 а в а ют и фиксируют за носовую перегородку. Осво
бождают прямую кишку от кала. Рукой, введенной в 
прямую кишку, захватывают яичник у основания жел- 
mro тела и отдавливают его одним из описанных спо- 
■обов.

Предпочтение следует отдать второму, или комби- 
ированному, варианту, который позволяет прощупать 
одавленное желтое тело, отличить его от раздавленно- 
п) фолликула. После отдавливания желтого тела ука- 
нттельный или большой палец на 1—2 минуты вдавли- 
иают в образовавшееся в яичнике углубление для пред- 
ч вращения кровотечения из поврежденных сосудов.

Однако следует помнить, что операция, как правило, 
нифовождается асептическим оофоритом и периоофо- 
ритом. Основным осложнением является полостное кро- 
питечение. Поэтому операция энуклеации желтого тела 
имя стимуляции половой функции применяется только 
как крайняя мера, когда другие методы лечения не дают 
я|>фекта.

Чаще с благоприятным исходом удаляются желтые 
к'ла, основания которых расположены близко к поверх
ности и хорошо отграничены от тканей яичника.
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Энуклеация желтого тела противопоказана, если И| 
исследовании его границы не пальпируются и оно з.тм> 
щает почти всю ткань яичника.

Операцию отдавливания желтого тела нельзя пром 
водить при воспалении яичников, салпингитах, ф и Г» | и 
нозном, некротическом и других эндометритах, угрожая 
щих развитием сепсиса.

ОПЕРАЦИЯ ПРИ КИСТАХ ФОЛЛИКУЛОН 
И ЖЕЛТЫХ ТЕЛ

Цель занятий. Освоение техники операции.
Объекты исследования и оборудование: 2—3 коровы с кж t

ми яичников, 2—3 коровы с желтыми телами, 3—4 иглы длит ж 
10— 12 см с резиновыми трубками, два шприца, баллончик реши" 
вый, укрепленный на резиновой трубке для введения в мл по 
шары Ричардсона, два влагалищных зеркала, перчатки, ножмннн
растворы для обработки рук и операционного поля, раствор н....
150—200 г люголевского раствора для вливания в кисту, бшпи 
халаты, фартуки, нарукавники и другие материалы, применяем" 
при ректальном исследовании.

Краткие методические указания. Занятия проводят на мч 
комбинате. Больных животных выделяет преподаватель. Препарши 
крупно- и мелкокистозных яичников предварительно изучали 
музее.

Студенты операцию проводят под контролем преподавай 1

Техника операции. Животное фиксируют ..............
щипцами. Хвост бинтуют и отводят на спину. Наружны' 
половые органы обмывают теплой водой с мылом и <>п
сушивают. Простерилизованным зеркалом раскрыв;....
влагалище, свод его смазывают 1%-ным спиртовым р,и 
твором йода, после этого зеркало выводят. Правой р\ 
кой, введенной в прямую кишку, захватывают кистозным 
яичник. Левую руку вместе с иглой и резиновым шлам 
гом вводят во влагалище к его своду.

Подтягивают правой рукой яичник к стенке влагали 
ща к месту, подготовленному для прокола. Нащупан 
кисту яичника левой рукой, иглу проводят через стет 
влагалища и вводят в кисту яичника. Помощник надси > 
ет конец резиновой трубки на шприц и плавно отсасым t 
ет содержимое кисты под контролем правой руки, ш ■ 
время удерживающей яичник. После освобождения кнели 
от содержимого в ее полость вводят люголевский распит 
в количестве, слегка заполняющем полость кисты. Окон
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чив эту процедуру, иглу удаляют. Через шейку матки 
нводят внутрь ее тонкий резиновый баллончик, соединен
ный с длинной резиновой трубкой. При помощи шаров 
1’ичардсона или шприца Жанэ баллончик надувают, а пе
риферический конец трубки завязывают (баллончик 
обычно извлекают из матки через 10 дней).

Операцию разрушения персистентного желтого тела 
производят так же. Иглу через стенку влагалища вводят 
н область верхушки желтого тела. Вставив иглу в тол
щу желтого тела, разрушают его структуру движением 
гонца иглы в разные стороны.

ОВАРИОЭКТОМИЯ У КОБЫЛ

Цель занятия. Освоить методику операции удаления 
яичников.

Объекты исследования и инструменты: 1—3 кобылы; 1%-ный 
раствор йода, люголевский раствор или риванол 1 : 1000; 2—3
■ крытых ножа, 5—6 ланцетов разных, 3—4 скальпеля, 2—3 гинеко
логических ножниц, 2—3 экразера, остроконечные щипцы, корн
цанги, набор Коллина (две пластинки на шарнире, фиксатор с 
длинной ручкой).

Краткие методические указания. Занятия проводят на мясо
комбинате, а при наличии животного — в клинике. Оперируют 
1 гуденты под контролем и руководством преподавателя. Для опери
рования одной кобылы выделяют четырех студентов. На больных 
животных в клинике проводит показательную операцию препода
на тель.

Методика операции. Животных выдерживают на го
лодной диете 24 часа. Операцию проводят в стоячем 
положении животного в станке или накладывают за
крутку на верхнюю губу и путки на задние конечно
сти. Перед операцией прямую кишку освобождают от 
кала рукой или ставят клизму. Наружные половые ор
ганы моют теплой водой с мылом, вытирают марлевой 
салфеткой и смазывают 5%-ным раствором йода. Хвост 
после бинтования отводят в сторону и фиксируют на 
спине. На анальное отверстие накладывают тампон и 
салфетку, последнюю фиксируют зажимами к шерсти. 
Через носопищеводный зонд животному вводят 15,0—
■ Ю,0 хлоралгидрата в 150—200 мл воды. В области пред
полагаемого разреза в стенку влагалища инъецируют 
2,5%-ный раствор новокаина или применяют эпидураль
ную анестезию.
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Для разреза стенки влагалища используют один и. 
режущих инструментов (лучше скальпель или гинеко н 
гические ножницы). Острие скальпеля, отступя 0,5 i 
от его конца, фиксируют между большим и указан и 
ным пальцами. Руку вместе со скальпелем вводят во и м 
галище до шейки матки, зажимают между мизинцем и 
ладонью выступающую во влагалище часть шейки ма н и 
оттягивают ее вниз и, установив, что свод влагалшн 
напряжен, вкалывают скальпель, отступя от влагалшн 
ной части шейки матки на 3—4 см. После рассечении 
стенки влагалища в отверстие вводят один палец, зат< > 
два и, наконец, осторожно вводят всю руку.

При вскрытии влагалища с применением остроконсч 
ных щипцов или корнцангов в складку захватывают m г 
слои стенки свода влагалища, подтягивают к вульве н 
производят разрез ножницами или скальпелем.

Яичники удаляют при помощи экразера или откручн 
вания. Цепь экразера надевают на средний и безымянный 
пальцы, руку вместе с цепью вводят через отверстие спо 
да влагалища в брюшную полость. Яичник захватываю! 
средним и безымянным пальцами, петлю цепи сталкивл 
ют на связку яичника большим, указательным пальцами 
и мизинцем. Яичник удерживают в кулаке введенной ру
ки, а другой рукой поворачивают рукоятку инструмента 
Отжимают яичник медленно (в течение 2—5 минут), 
При извлечении экразера следует увеличить петлю м 
освободить цепь от связки (если она удерживает эк- 
разер).

В том случае, когда применяют откручивание яични
ков, связку фиксируют пальцами или прибором Колли 
на. Яичник захватывают рукой, корнцангом или спс 
циальным фиксатором. Медленно откручивают и удали 
ют его из брюшной полости рукой.

При откручивании животное иногда вследствие болез
ненности падает. Для того чтобы операция проходила 
спокойно, в мезовариум с целью обезболивания инъеци
руют 0,25%-ный раствор новокаина с адреналином (на 
150 мл раствора новокаина 1 мл адреналина 1 : 1000). 
Новокаин вводят через иглу, соединенную со шприцем 
узкой, длинной (80 см), толстостенной трубкой. Просвет 
трубки и шприца заполняют раствором новокаина пол
ностью. На трубку, вблизи шприца, накладывают зажим. 
Руку вместе с иглой и трубкой вводят через рану и 
брюшную полость и прокалывают толщу связки. После
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(того помощник расслабляет зажим и инъецирует ново
каин. В каждую связку вводят по 60 мл раствора.

После операции животному предоставляют полный по
кой, назначают легкопереваримый корм. К концу первых 
суток в результате слипчивого воспаления образуется 
спайка краев брюшины.

О В А Р И О Э К Т О М И Я  У  К О Р О В
Цель занятий. Освоить технику овариоэктомии у ко- 

,юв.
Объекты исследования и инструменты: 2—3 коровы; стериль

ный материал в двух коробках Шимельбуша (вата, тампоны, сал
фетки, простыни — 4, халаты, шапочки — из расчета на всех сту
дентов и преподавателей), шелк и кетгут, ножницы Купера—3, 
ножницы прямые — 3, бритвы — 2, брюшистые скальпели — 6, пин
цеты хирургические — 6 , пинцеты Кохера— 15, пинцеты Пеана — 
15, экразеры — 3, эмаскуляторы — 3, иглодержатели — 6, иглы хи
рургические трехгранные— 15, иглы хирургические круглые— 15, 
шприцы на 20 см3—6, иглы инъекционные— 15; 0,5%-ный рас
твор новокаина — 600,0; 3%-ный раствор новокаина — 300,0; 1%- 
ный раствор йода— 100,0; 5%-ный раствор йода— 100,0; колло
дий— 10 0 ,0 ; марганцовокислый калий в разведении 1 : 1000—2000; 
нашатырный спирт — 10 0 ,0 ; мыло, щетки для мытья рук.

Краткие методические указания. Занятия проводят на мясоком
бинате, а при наличии животного — в клинике под руководством 
преподавателей. Студенты оперируют небольшими группами. На 
животном в клинике проводят показательную операцию.

В настоящее время разработано три метода овариоэктомии 
коров: лапаротомия в области голодной ямки, колпотомия (раз
рез дорсального свода влагалища) и отрывание яичника через 
влагалище. Коров оперируют в стоячем положении, фиксирован
ными в станке.

Овариоэктомия через разрез брюшной стенки. Опера
ционное поле готовят обычным способом. Для обезбо
ливания применяют паралюмбальную анестезию по 
И. И, Магда, поясничную эпидуральную анестезию по 
В. М. Воскобойникову или инфильтрационную анесте
зию. Оперируют справа или слева (с правой стороны 
мешает кишечник, с левой — рубец). Разрез длиной 
10—12 см делают е области голодной ямки, отступя от 
маклока на 2—3 см, по направлению сверху вниз и 
вперед. Рассекают слои: кожу, поверхностную желтую 
фасцию живота, наружную косую мышцу, внутреннюю 
косую и поперечную мышцы. Мышцы разъединяют по хо
ду волокон. Брюшину и поперечную фасцию приподни
мают или извлекают пинцетом, делают на ней насечку
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скальпелем, а затем под контролем пальца разрезами 
прямыми ножницами до размеров кожной раны.

После рассечения всех слоев в брюшную полосп. 
вводят руку и, ориентируясь по рогам матки, находи< 
яичники. Яичник, который необходимо удалить, подти 
гивают ближе к ране, в его связку вводят 8—10 мл 
3%-ного новокаина и накладывают на сосуды и связку 
яичника лигатуру с прошиванием тканей. После этог" 
яичник отсекают на расстоянии 1,5—2 см от лигатуры 
При короткой связке яичник удаляют экразером или 
эмаскулятором.

Цепь экразера накладывают на связку яичника паль
цами руки. Отсечение яичника производят движением 
ручки экразера. Рукой, введенной в брюшную полость, 
контролируют положение цепи на связке и удерживают 
яичник до полного его отсечения. Эмаскулятор тоже на 
кладывают на связку яичника. Сжимают эмаскулятором 
брыжейку яичника не менее 3—4 минут.

С целью кастрации второй яичник удаляют таким 
же путем. При лечении коров, если имеется 10—15% 
здоровой ткани у второго яичника, производят частим 
ное его отсечение. Измененную часть яичника отрезакп 
скальпелем, предварительно наложив пинцет Кохера на 
границе пораженной и здоровой ткани. Культю опу 
скают в брюшную полость после остановки кровотечс 
ния, смазав культю стрептоцидовой или пенициллине) 
вой мазью. Швы на брюшину накладывают из кетгута 
Сначала зашивают брюшину и поперечную фасцию не 
прерывным швом, затем сближают мышцы живота и, на 
конец, зашивают узловатыми швами кожу.

Закрытый способ овариоэктомии (по Н. Е. Шалдуге) 
проводят при одностороннем поражении яичника.

Правую руку вводят в прямую кишку, левую — во 
влагалище. Рукой, введенной в прямую кишку, захва
тывают яичник и передают его в левую руку для фик 
сации. Во время прижимания брыжейки яичника правой 
рукой к лонному сращению левой рукой отрывают яич 
ник. Отрывание яичника ощущается рукой — он стано 
вится подвижным. Операция рассчитана на восстанов 
ление функции неповрежденного яичника. Следует 
учесть, что оторвать яичник удается не всегда.

Колпотомия. Подготовка животного для операции, 
фиксация, техника операции производятся так же, как 
и у кобыл. Для обезболивания применяют сакральную
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анестезию. Иногда оперируют без обезболивания. Пос
ле вскрытия дорсальной стенки влагалища через отвер
стие в брюшную полость вначале вводят указательный, 
а затем средний пальцы. Отыскивают ими шейку матки 
и, ориентируясь по ней, с боку от тела или шейки матки 
находят яичники.

Связку яичника захватывают между пальцами, вы
водят во влагалище и удаляют один или оба яичника, 
в зависимости от поражения, одним из описанных спо
собов.

О В А Р И О Э К Т О М И Я  У  С В И Н Е Й

Цель занятия. Обучить студентов технике оварио
эктомии у свиней по белой линии с наложением одно
этажного шва.

Материалы и инструменты: 20—30 свиней, предназначенных 
для откорма; скальпели — 4, иглодержатели — 4, ножницы — 4, иг
лы хирургические— 15, иглы Дешампа — 3, иглы инъекционные — 
10, шприцы «Рекорд» на 10 см3 — 4, пинцеты Пеана — 16, пинцеты 
Кохера --— 16, пинцеты окончатые — 4, стерилизаторы — 4, вата 
гигроскопическая — 300,0; спирт нашатырный — 100,0; спирт-ректи
фикат— 250,0; раствор йода— 100,0; коллодий — 200,0; стрепто
цид— 1 г на животного; салфетки окончатые — 4, простыни — 4 
(или 5 м марли); тампоны марлевые, тампоны спиртовые, хала
ты— 15, цилиндр градуированный — 1, баночки или стаканы для 
йода — 2 , лигатурный материал — 180 см на животное, палочки 
деревянные — 20 мыло хозяйственное — 3 куска; 0,25%-ный раствор 
новокаина по 30—40 г на животное; полотенца — 4, тазы для дез
раствора — 4, рукомойник, примус и иглы к нему, таз или ведро 
для отработанных тампонов, стол для инструментов, скамейка 
для сидения, кастрюля на 3 л, ведро хозяйственное, банка для 
патологического материала; формалин — 200 г, керосин — по пот
ребности; станок для фиксации свиней, лестница, доска, лямки 
тесменные по 2 м длиной— 16, щетки для мытья рук — 4. опера
ционные столы — 3.

Краткие методические указания. Занятия проводят на ферме 
учхоза или другого хозяйства. Студенты предварительно, на пре
дыдущих занятиях, знакомятся с техникой овариоэктомии собак, 
кошек или кроликов. Первых двух свинок оперирует ассистент; 
студенты ассистируют. В дальнейшем студентов делят на неболь
шие группы, и они поочередно фиксируют и оперируют животных. 
Каждый студент оперирует 1—2 свинок.

Необходимо обратить особое внимание на преимушество опе
рации по белой линии живота, на технику наложения одноэтажного 
узловатого шва, на важность соприкосновения (кооптации) в кра
ях раны соответствующих тканей Очень важно предварительно 
обучить студентов быстрому наложению лигатур на сосуды и связ
ки яичников методом рыбацкой петли Обращают внимание на 
способы фиксации животных в полуподвешенном состоянии, на
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необходимость предварительной диетической подготовки животных, 
дезинфекции помещений и правильного размещения оперированных 
животных небольшими группами (не более 3—5 голов) в станке.

Методика операции. Свиней перед операцией выдер
живают 24 часа на голодной диете.

Животных фиксируют на операционном столе с при
поднятым тазом, головой вниз под углом 45°. В обла
сти операционного поля волосы выстригают или сбрива
ют и кожу смазывают раствором йода. Анестезию не 
применяют.

После обработки операционного поля, по белой ли
нии, на равном расстоянии между первой и второй па
рами сосков, разрезают скальпелем кожу, подкожную 
клетчатку и сращения сухожильных пластинок мыши 
живота. Длина раны не должна превышать 4—5 см. 
Брюшину надрезают скальпелем в момент выдоха, за
тем рану расширяют тупым концом скальпеля или ука
зательным пальцем.

Чтобы извлечь яичник, вводят указательный и сред
ний пальцы в брюшную полость по направлению к та
зовой полости. Ориентируясь по мочевому пузырю и 
прямой кишке (почти всегда имеющей тестоватую кон
систенцию вследствие ее наполнения калом), находят 
шейку и тело матки или петли рогов. Зажав между 
пальцами рог матки, выводят его наружу через раневое 
отверстие. Перебирая петли рога, через рану выводят 
яичник. Захватывают яичник вместе с бурсой окончатым 
пинцетом или пинцетом Кохера. Связки яичника прока
лывают пинцетом Кохера, хирургической иглой или иг
лой Дешампа, через прокол проводят лигатуру и пере
тягивают ею связку с проходящими в ней сосудами при 
помощи кастрационной петли или морского узла. Затем 
яичник вместе с бахромкой и яйцепроводом отсекают 
ножницами.

После удаления яичника возвращаются по рогу к 
его бифуркации и, перебирая второй рог, подтягивают 
второй яичник. Удаляют его описанным способом. Рану 
брюшной стенки зашивают наложением двух одноэтаж
ных швов. Вкол иглы с ниткой производят на расстоя
нии 1,5—1,8 см от края раны. Через брюшную стенку 
иглу проводят под контролем указательного пальца; 
при этом нужно стараться сделать шов прямым.

При наложении шва лигатура должна проходить че
рез все слои брюшной стенки; необходимо следить, что
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бы края брюшины были хорошо соединены. После на
ложения швов операционное поле смазывают раствором 
йода. Швы снимают на 8—10-й день.

ЭКСТИРПАЦИЯ НОВООБРАЗОВАНИЯ 
НА ПОЛОВОМ ЧЛЕНЕ

Цель занятия. Освоить методику удаления новооб
разования на половом плене и технику проводниковой 
анестезии.

Материалы и оборудование: игла длиной 8 см и диаметром 
2 мм (игла Боброва), игла длиной 10—12 см и диаметром 1 мм 
(игла должна свободно входить в канал иглы Боброва), шприц 
на 20 см3, молочный катетер, ножницы прямые, ножницы Купера, 
гемостатические пинцеты, иглы, кетгут, шелк, электрокоагулятор 
или аппарат Пакелеиа, стерильный материал; раствор йода, 2%-ный 
новокаин.

Краткие методические указания. Показательная операция про
водится в клинике, в хозяйстве или на мясокомбинате. Технику 
проводниковой анестезии студенты предварительно отрабатывают 
на животных мясокомбината. ,

Проводниковая анестезия у быка по И. И. Ворони
ну производится для извлечения полового члена с целью 
исследования, катетеризации, удаления новообразова
ний и других операций.

После обычной обработки места укола новокаин вво
дят с правой и с левой стороны в области седалищно- 
прямокишечной ямки, на уровне середины заднего кон
тура крестцовоседалищной связки и на 1 см медиаль- 
нее этого уровня (рис. 101).

Иглу Боброва приставляют левой рукой к месту про
кола, ладопыо правой руки ударяют по головке иглы и 
прокалывают кожу. Затем иглу продвигают (на глуби
ну 5—6 см) в параректальное пространство так, чтобы 
конец иглы был на одном уровне с внутренней поверх
ностью крестцовоседалищной связки.

Через канал иглы Боброва вводят на глубину 10 см 
инъекционную иглу и инъецируют 40 мл 2%-ного рас
твора новокаина (блокируется срамной нерв). При вве
дении новокаина кончик иглы смещают вверх и вниз, за
тем иглы извлекают назад на 3—5 см и придают им 
горизонтальное положение, т. е. игла должна быть па
раллельно крестцовой кости. При таком положении иглы 
инъецируют еще 10 мл 2%-ного новокаина (блокируют
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Рис. 101. Положение иглы при проводниковой 
анестезии полового члена у быка 

(по И. И. Воронину):
а  — при блокаде срамного нерва; б  — при блокаде 
геморроидальных нервов; 1 — срамной; 2  — средний и 

3  —  каудальный геморроидальные нервы.

геморроидальные нервы, идущие к ретрактору полового 
члена). Иглы извлекают, место укола смазывают рас
твором йода.

В таком же порядке вводят новокаин с другой сто
роны. Через 7—10 минут после инъекции выявляют по
терю болевой чувствительности в области промежности, 
опускание семенников, расслабление мошонки. Вслед
ствие расправления сигмовидного изгиба полового члена 
кончик его выходит самостоятельно или его свободно 
извлекают из препуциального мешка. Болевая чувстви
тельность полового члена и внутреннего препуция пс 
проявляется в течение 1,5—2 часов.

Техника операции. Быков фиксируют в стоячем по
ложении у стены или в станке. Дополнительно удержи 
вают их за носовое кольцо.

После блокады извлекают половой член из препу
циального мешка и удерживают его петлей из марле
вого бинта, укрепленного по возможности ближе ко дну 
препуция. Всю поверхность органа обмывают раствором 
марганцовокислого калия. Опухоли, сидящие па ножке, 
отжигают электрокоагулятором или наконечником от 
аппарата Пакелена. Опухоли с широким основанием 
прошивают петлевидными швами и иссекают по частям,

С особой осторожностью операцию проводят при по
ражении отростка мочеиспускательного канала. В этом 
случае для лучшей ориентации вводят в канал уретры 
стерильный молочный катетер. Опухоль удаляют по час
тям путем прошивания и отжигания. При повреждении
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уретрального отростка во время операции, чтобы не 
вызвать послеоперационной структуры, слизистую обо
лочку растягивают и тонкой иглой с нитью подшивают 
к окружающим тканям. После снятия бинта половой 
член вправляют в препуций. Быка можно использовать 
через 2—3 недели после тщательного исследования.

К У Р С О В А Я  Р А Б О Т А

Цель занятия. Научиться правильно оформлять кур
совую работу по акушерству.

Материалы: таблицы (приложения 17, 18); форма № 24 ЦСУ, 
рационы для коров, быков и телок.

Краткие методические указания. Теоретическая подготовка, 
работа в лаборатории и учебная работа в хозяйстве являются 
своеобразными репетициями для выполнения самостоятельной кур
совой работы на производстве. Выполнение курсовой работы яв
ляется не только закреплением теоретических знаний студентов на 
производстве, но и оказанием помощи животноводству на основе 
новейших научных достижений.

Поскольку плодородие и плодовитость являются основой рен
табельности животноводческих хозяйств, а также потому, что из 
числа выбывающих животных более 60% ежегодно выбраковыва
ются вследствие бесплодия и малой молочности, курсовой работе, 
являющейся проверкой способностей и подготовленности специа
листа, кафедра должна уделять особое внимание. Поэтому в прак
тикум включается специальный раздел, освещающий методические 
указания по оформлению курсовой работы на тему: «Состояние 
работы по воспроизводству крупного рогатого скота и мероприя
тия по профилактике бесплодия» (в помощь студентам очного и 
заочного ветеринарного и зоотехнического факультетов).

Студенты в хозяйстве выполняют работу самостоятельно по 
определенному плану. Каждый студент должен исследовать не 
менее 100 коров и телок.

План работы в хозяйстве. Приступая к анализу хо
зяйства, студент должен выполнить следующие меро
приятия.

1. Подготовить списки животных по форме № 1 (при
ложение 14) и заполнить соответствующие графы в ней 
по документам, имеющимся в хозяйстве (на ферме и 
пункте искусственного осеменения).

2. Заполнить форму № 2 ^приложение 16).
3. Самостоятельно обследовать хозяйство, учитывая 

все пункты, предусмотренные в формах № 5 (приложе
ние 15) и планом оформления курсовой работы (фор
ма № За, стр. 286).
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4. Провести клиническое, гинекологическое, ректаль
ное и вагинальное исследования животных на беремен
ность и бесплодие. Списки должны быть подписаны 
специалистом.

5. Взять в бухгалтерии сведения, необходимые для 
экономических расчетов по воспроизводству животных, 
предусмотренные в формах № 5 и За, и заполнить таб
лицу № 8 (приложение 17).

6. Заполнить таблицу № 7 (приложение 18).
7. Составить акт по форме № 3 (приложение 19).
8. Доложить на расширенном заседании правления 

колхоза или производственном совещании рабочих и 
служащих совхоза о состоянии работы по воспроизвод
ству и мерах по ее улучшению.

9. Провести беседу с работниками животноводства 
по вопросу: «Профилактика и ликвидация массового 
бесплодия крупного рогатого скота», используя для это
го материал обследованного хозяйства, а также учеб
ную и текущую литературу.

10. Оказать хозяйству конкретную помощь в про
филактике и ликвидации массового бесплодия живот
ных.

11. Принять участие в печати по вопросам воспро
изводства и повышения продуктивности животных.

12. На основании анализа хозяйства и полученных 
результатов оформить курсовую работу по форме № За.

Фо р м а  № За
План оформления курсовой работы. Курсовую рабо

ту оформляют в папку, на лицевой стороне которой не
обходимо печатными буквами написать:

«Состояние работы по воспроизводству крупного ро
гатого скота и мероприятия по профилактике беспло
дия» (колхоза, совхоза, района, республики).

Работа студента (фамилия, имя, отчество, курс, груп
па, факультет, руководитель группы).

Текстовую часть печатают на машинке или пишут 
ясным почерком на одной стороне листа бумаги с остав
лением полей.

Работа должна иметь: 1) введение, в котором автор 
кратко должен изложить время, место прохождения 
практики и отметить фамилию, имя, отчество и звание 
руководителя производственной практики;
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2) первый раздел; в него включают материалы ис
следований: а) ведомость результатов клинического
исследования коров и телок (списки по таблице № 1); 
б) акт, подписанный студентом, специалистом и брига
диром (по форме № 3);

3) второй раздел должен содержать анализ всех 
цифровых показателей, приведенных в акте, и более под
робное описание состояния работы по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных. В этом разделе следу
ет описать направление хозяйства, количество ферм 
крупного рогатого скота и их расположение, штаты: бри
гадир (ф. и. о.), доярки (ф. и.о.), образование общее и 
специальное; дать оценку кадрам. Сведения о работниках 
фермы привести по таблице № 2.

Материалы по воспроизводству животных описать по 
следующей схеме.

На ферме, расположенной (где проводилось исследо
вание), на день исследования (дата) числилось всего----
-----  коров, ремонтных телок------------- , из них: молоч
ного периода -----------------• от 6 до 18 мес. --------------
от 18 до 19 мес. -------------  и старше 19 мес.-------------
быков резервных -----------------гол., вазэктомированиых
---------- гол. и прочих беспородных быков ----------  гол.

Из исследованных-------------  коров оказалось бере
менных ------------- .%, в послеродовом периоде (ПРИ)
-------------------- %, бесплодных ------------ i—  %, дойных
--------------%, в запуске-------------- %.

З а к л ю ч е н и е .  Нормально ли идет работа по воспроизвод
ству животных? (При нормальной работе фермы на каждый теку
щий день должно быть беременных животных 85—90%; в П РП —• 
10—15%; бесплодных — не более 5%). Если на ферме имеются 
случаи оплодотворения незрелых телок, указать причину этого.

В хозяйстве резервные быки-производители исполь
зуются -------------  лет; сперма завозится (указать место;
имеется ли план племенной работы в хозяйстве, на стан
ции искусственного осеменения; как проводится первич
ный учет осемененных животных, оценка потомства 
и т. д.).

Кастрация неплеменных быков проводится (когда 
проводится или не проводится, имеются ли некастриро
ванные бычки, их содержание, назначение, количество 
производителей, использующихся в хозяйстве более двух 
лет, и т. д.).
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З а к л ю ч е н и е .  Установить, имеется или отсутствует врожден
ное бесплодие (уродства взрослых животных и новорожденных, 
аборты с изгнанием уродов, понижение плодовитости). Имеется ли 
родственное разведение вследствие длительного использования 
производителя, непланового завоза спермы, использования самцов, 
родившихся в хозяйстве, для осеменения коров и телок и др. 
Есть ли врожденное бесплодие и какие зоотехнические, организа
ционные, агрономические и ветеринарные меры приняты и следует 
принять для его устранения?

В хозяйстве (ферме) имеется-----------  коров старше
12 лет, из них беременных---------- , бесплодных_______,
в П РП _________

При клиническом исследовании полового аппарата 
бесплодных животных установлены следующие старче
ские изменения половых органов (описать состояние мат
ки, яичников и других частей половой системы; половые 
циклы — полноценные, неполноценные; синхронное, асин
хронное формирование стадии возбуждения). Обратить 
внимание на состояние зубов и желудочно-кишечного 
тракта старых коров. Описать метод ремонта стада (вы
ращивание от племенного ядра и пр.).

З а к л ю ч е н и е .  На основании проведенного исследования 
старческое бесплодие установлено у — коров (или не установлено). 
Если в хозяйстве выявлено старческое бесплодие, указать, почему 
оно возникло, какие ветеринарные, зоотехнические и организацион
ные меры приняты и что необходимо сделать для его устранения.

При исследовании выявлено ------ коров, ------- телок,
------  племенных быков нижесредней упитанности. Бес
плодных коров------  (в %) и телок___ _ (в %) к числу
слабоупитанных.

Исследованием бесплодных животных были установ
лены следующие изменения половых органов (матки, 
шейки матки, яичников, влагалища, наружных половых 
органов), уклонения от нормального течения половых 
циклов (полноценные, неполноценные, синхронное и 
асинхронное формирование стадии возбуждения и т. д.).

Анализ кормовой базы п о к азал ---------------------------
Привести рационы для коров, телок и быков в раз

личные периоды года и на день исследования, в которых 
отразить следующие показатели (табл. 9).

В работе необходимо дать анализ рационов с указа
нием избытка или недостатка питательных веществ в 
нем. Учесть возможность неполноценности рационов за 
счет макро- и микроэлементов. По возможности участ
вовать в лабораторном исследовании кормов.
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Т а б л и ц а  9

Состав рациона для коров в период с (месяц) 19 года 
но (месяц) 19 года на ферме (наименование совхоза, колхоза)

Корма
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 (
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Ф
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ф
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а 
(в

 г
)

К
ар

от
ин

а 
(з

 м
г)

Силос и т. д.
Соль поваренная 
Содержится в рационе 
Требуется по норме 
Недостаток 
Избыток

При исследовании ( ----------) быков-производителей
установлено (упитанность, состояние полового аппарата, 
половая активность, качество спермы и т. д.).

З а к л ю ч е н и е .  На основании анализа кормовой базы, со
става рациона, клинического исследования животных алиментарное
бесплодие установлено у _________ корон, __________ телок и
___________быков. Чем обусловлено возникновение алиментарного
бесплодия? Какие агрономические, зоотехнические, организацион
ные и ветеринарные меры приняты и следует принять для устра
нения и профилактики алиментарного бесплодия?

Крупный рогатый скот размещен (описать состояние 
помещений, освещение, вентиляцию, температуру, влаж
ность, устройство кард, организацию прогулок, пастьбы 
коров, телок и быков).

Количество животных, оплодотворенных и родившихся 
по кварталам:

Квартал Количество родов
Количество оплодотворив

шихся коров и телок

I
11 и т. д.

З а к л ю ч е н и е .  Климатическое бесплодие установлено у 
_________коров, _________телок, ________ быков.

Какие организационные, зоотехнические, ветеринарные, агро
номические меры применяются и следует принять для устранения 
и профилактики климатического бесплодия?

В хозяйстве (описать по отдельным фермам) приме
няется искусственное или естественное осеменение
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(описать пункт искусственного осеменения, его штаты с 
указанием фамилий, имени, отчества, образования обще
го и специального. Указать место получения, методы 
доставки, хранения спермы; особо отметить недостатки в 
оборудовании пункта искусственного осеменения, хране
ния и перевозке спермы, технике осеменения и т. д.). Про
водится ли оценка спермы перед осеменением? Как ве
дется учет и отчетность на пунктах искусственного осе
менения? Описать методику выбора времени осеменения 
животных, методику использования быка-пробника.

Когда планируется осеменение (в первый, второй и 
третий половые циклы после родов или в течение первого, 
второго или третьего месяцев после родов)? При иссле
довании установлено -----------------коров, оплодотворив
шихся в течение первого месяца после родов;-------------
коров, имевших до 30 дней бесплодия; — коров до 
60 дней и более (проанализировать количество дней бес
плодия и кратность осеменений).

З а к л ю ч е н и е .  На основании анализа работы по воспроиз
водству стада установлено искусственно приобретенное бесплодие 
У __________ коров, ___________ телок (описать причины, вызвав
шие бесплодие). Какие организационные, зоотехнические и вете
ринарные меры приняты и следует принять для его устранения?

На день исследования в хозяйстве имеется дойных 
коров-------------  и в запуске ------------- коров; запущен
ных за 60 дней до родов --------------коров; имевших сухо
стойный период меньше 45 дней ----------коров; доивших
ся до отела ------------- коров.

Телят «мертворожденных» и павших в течение первой 
недели после рождения ------------, из них от коров, доя
щихся до отела,------------- гол. и от коров, запущенных
меньше чем за 45 дней, ------------- гол. Причины гибели
новорожденных.

Система отбора маток-кормилиц для группового под
сосного метода воспитания телят (какие коровы выделя
ются для подсоса: беременные, бесплодные, в ПРП, ста
рые, 2—3-сосковые и пр., на какой срок и с каким удо
ем; сколько телят кормит одна корова, их состояние, 
количество подсосных коров, из них количество бесплод
ных; сведения привести по таблице № 1).

З а к л ю ч е н и е .  Имеется или отсутствует эксплуатационное 
бесплодие у самок и производителей и его причины (лактацион
ное бесплодие: непрерывная 300-дневная лактация, доение коров
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яо родов; неправильный подбор коров для подсоса, неправильная 
эксплуатация производителей: указать нагрузку на производителя,
их использование, половую активность и качество спермы. Какие 
зоотехнические, ветеринарные, агрономические и организационные 
меры приняты и еще следует провести для устранения и профи
лактики эксплуатационного бесплодия).

Ветеринарное обслуживание хозяйства проводит
ся-----------------  (каким учреждением, ф. и. о. врача, вет
фельдшера, ветсанитара. Имеется ли изолятор и его со
стояние? Родильное отделение и его состояние? Свое
временно ли оказывается помощь животным? Есть ли 
в хозяйстве вибриоз, трихомоноз, бруцеллез и другие 
заболевания, вызывающие симптоматическое бесплодие. 
Указать главные причины симптоматического бесплодия. 
Роль ветеринарных специалистов в профилактике сим
птоматического бесплодия).

З а к л ю ч е н и е .  Симптоматическое бесплодие установлено
у ___________коров, ___________ телок, ___________ быков. (Какие
ветеринарные, зоотехнические, организационные и агрономические 
меры приняты и следует принять для устранения и профилактики 
симптоматического бесплодия).

Выво д ы.  Основные формы бесплодия в хозяй
стве (перечислить выявленные формы бесплодия).

За счет-------- дней бесплодия с 1 января текущего
года по день исследования (дата) хозяйство недополучило 
----------телят и -------- кг молока, что в денежном выра
жении составляет убытки в сумме ------------руб. Из них
за счет недополучения телят-------------руб.; за счет не
дополучения молока ------------- руб.

Что сделано студентом для устранения выявленных 
форм бесплодия и налаживания работы по воспроизвод
ству животных? (Доклад на совещании работников жи
вотноводства хозяйства о состоянии работы по воспроиз
водству животных и т. д. Беседы на фермах. Непосред
ственное участие в организации работы по воспроизвод
ству животных). Если высказанные предложения не 
приняты или не выполнены, следует отметить почему.

Предложения (что необходимо сделать для устране
ния бесплодия)----------------------------------------------------  .

П р и м е ч а н и е .  При выявлении фактических материалов, 
положительно или отрицательно влияющих на работу по воспро
изводству животных, но не отмеченных в акте или плане по 
оформлению курсовой работы, их следует обязательно отразить в 
соответствующем разделе акта или курсовой работы.

19 З а к а з  № 6312 289



П Р И Л О Ж Е Н И  Е I

Ордер №
« »

на отправку спермы

_ _ _ _ _  19_____ г.

(наименование станции)
Производитель № _____________ Кличка______________________ _
Порода _____________________ _ Класс ______________________
Дата и час получения спермы ____________________________ _____
Концентрация спермиев в 1 мл спермы _______________ _________
Резистентность_______________________________________________
Степень разбавления_________________________________________
Оценка спермы перед отправлением___________________________
Дозировка: I день______ _______________

II день ______________________
III день_____________________ _

Кому направлена сперма __________ ________________________
Объем отправленной спермы __________________________________мл
Дата и час отправки сп ерм ы _________________________________
Лаборант станции_____________________________________________
Подпись лица, получившего сп ерм у___________________________
Дата и час получения_______________________________________

Оборотная сторона ордера

Дата оценки спермы на 
пункте

Отметка о качестве 
спермы

№
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и

П
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Техник искусственного осеменения 

Заведующий фермой ___________
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

Журнал учета использования быка-производителя
Кличка __________  Инв. №________Порода_________ Класс
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Журнал учета использования барана-производителя
Инв. №___________ Порода_____ _________________Класс________
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Журнал учета использования жеребца-производителя
Кличка _________________________________  Возраст____
Порода и кровность__________________Класс бонитировки_
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Рч Р,
(Я
Рч
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  10

Календарь техника по искусственному осеменению животных

1 2 3 ^ 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 Вет
врачу

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Закреплена за

Карточка индивидуального учета коровы или телки
дояркой

скотником

Кличка ______________________ №___________
Год рожд.________ Масть и приметы_________ Живой вес
Дата отела ______________________
Дата осей, по п л а н у __________________________________
Дата факт, осем, 1-е _______________________________

2-е _________________________________
и т. д.

Рскт. исследование, д а т а _____________________________________
Результ. и с с л ._______________________________________________
Дата ожид. р о д о в ___________________________________________
Дата факт, родов_____________________________________________
Удой за год__________________________________________________
Жирн. молока (в % ) _________________________________________

Оборотная сторона карточки 

Исследование и заключение ветврача

Дата исследования Заключение и замечания Подпись врача

2 9 5



П Р И Л О Ж Е Н И Е  12

to
3 ?

Стенд текущего работы „о .сспр .н в .о д ст.у  К№Н0Г0 ск01а ва ферме

Ивано
ва В. П.

и т. д.

Вс е г о  на _____

1. Коров беременных.

2. Телок беременных _

Примечание .ные — □ .

□
102 104 118 130 134 138 140 142 146 148 154

392 404 410 470 1314 1323 1434 1472 1480 1482
□

1484

19

в послеродовом периоде • бесплодных • о--------оесплодных----------втом числе осемененных______
в послеродовом перподе------- . бес„,о«™5_____; в том числе осемененных_____

Беременные без сигнала; ,  послеродовом периоде- 0 ; бесплодны е-д ;

П Р И Л О Ж Е Н И Е  13

Ведомость учета исследований
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ПРИЛОЖЕНИИ 14 

Ф о р м а  №  I
К мероприятиям по профилактике бесплодия 

с.-х. животных (по Л. F. Субботиной) 
Результаты клинического исследования коров и телок на ферме

(наименование колхоза или совхоза, района, области, республики) (число, месяц, год)

Ии-
Коли- Удой за Сухостой Коли-

№ Кличка тар- Поро- Месяц чество Общее
19____год
(за истек
ший год)

(запуск) с чество
fin. животного ный да и год рож

дения
отелов 
за всю ность состоя

ние
ледних
родов в те- Дата осеменений

мер жизнь
(дата)

кущем
году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
2

Красотка
Смена

140
13

ХОЛМ.
холм.

5/V— 61 
6/VI—61

4
4

ср.
ср.

хор.
хор.

2800
2535

23/VIII—66 
2/XI—65

27/Х-66
9/1-66

1
1

14/XI—66 г. 
25/1;

Нежка 1896 холм. 1952 12 ср. удов. 2015 20, VIII— 65 12/Х-65
21/VI— 66 г. 

6/II; 1 /VI;
25/VI;
12/VIII; 4/Х;

4 Кручина 160 холм. 1959 6 ср. хор. 2700 20/VIII— 66 25/Х-66 1
Г/Х1— 66 г. 

15/Х1;
10/XII— 66 г.

Телки
1
2

Флотилия 
Т игрица

12761
180

холм.
холм.

28/1Х-64
1962

— в/ср.
в/ср.

хор.
хор.

— — — 19/VII — 66 г.
О Пиглица 127| холм. 1964 — в ср. хор. — — — — 10  XI— 66  г.

П р о д о л ж е н и е -

П р о д о л ж и т е л ь 
н о с т ь

К о л и ч е с т в о  
д н е й  б е с 

п л о д и я

в  м е с . В Д Н Я Х

И з м е н е н и я  в п о л о в ы х  о р 
г а н а х  (с о с т о я н и е  я и ч н и 
к о в , м а т к и  в  п о с л е р о д о 
в о й  п е р и о д , п р и  б е с п л о 

д и и  и  б е р е м е н н о с т и )

*
3  ,
5  м <Я

С
С

g

К л и ч к а
ж и в о т н о г о
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п о с л е 
р о д о в о й

п е р и 
о д

вс
ег

о
 п

о
сл

е 
п

ос
ле

; 
р

од
ов

 (
у 

те
л

о
к 

с 
19

-м
ес

яч
н

о
го

 
во

 
р

ас
та

 )

с 
1/

1 
те

к
у

щ
ег

о
 

го
.

А
б

о
р

т 
(д

ат
а)

Ф о р м а  б е с п л о д и я П р и м е ч а н и е

14 15 16 17 18 19 20 21

1 Красотка 1,5 17 — — — — — —

2 Смена 6 30 — 132 132 — — —

3 Нежка б/п 30 Яичн. умен., плотные, 
риг. слабая

407 359 — Старческ. Стирание зубной 
аркады

4 Кручина б/п (ос) 30 П. Я. Ж. Т. 15 15 — Иск. приобретенная —
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Пр и л о же н и й  is 
Ф о р м а  № 5

Показатели работы по профилактике 

бесплодия на М Т Ф _____________ __

(наименование колхоза или совхоза, района, области, республики)

а а месяц 19 Г.

в Дни месяца

2
Группа животных

1 | 2 3 | и т. д.

Всего коров 
из них:
а) беременных
б) в послеродовом периоде 
r) бесплодных

в том числе осеменен
ных

г) дойных
д) на подсосе
е) в запуске

Всего телок 
из них:

а) беременных
б) бесплодных

в том числе осеменен
ных

Получено телят с начала года 
Количество родов с начала года
Количество коров и телок 

давших приплод в течение 
года

Выбыло коров и телок с на 
чала года

Выбыло телят с начала года
Осеменено коров и телок 

с начала года
из них:

а) искусственно
б) естественно
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  17

Сведения по воспроизводству крупного рогатого скота

в _______________________________ _________
(колхозе, совхозе, районе, области, республике)

19__ 19____ 19____ 19____ 19____

1. Всего крупного рогатого скота на
1 января *

В том числе
а) Коров
б) Беременных телок
в) Телок всего

из них в возрасте: 
до 6 мес. 
от 6 до 1 2  мес. 
от 12  до 18 мес. 
от 18 мес. и старше

г) Быков-производителей
д) Прочих быков и бычков старше 

года
2. Зрелых телок, давших приплод 

(перешло в коровы)**
3. Получено телят всего

В том числе на 100 коров и зрелых 
телок, давших приплод

4. Выбыло (продано, пало, забито,
отдано в обмен и т. д .):

а) коров
б) беременных телок

5. Валовое производство молока (т)
6 . Удой на корову (кг)
7. Произведено молока на 100 га с.-х.

угодий (ц)
8. Плотность крупного рогатого скота

на 10 0  га с.-х. угодий, в том чис
ле коров

9. Выполнение плана продажи моло
ка государству (в %)

Зооветспециалист (бухгалтер) __________________________

* В пункте № 1 указывается поголовье скота на начало каж
дого года.

** В пункты № 2—9 заносятся сведения о движении скота и 
получении продукции за каждый ГОД,
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1Н

К мероприятиям по профилактике 
бесплодия сельскохозяйственных 

животных
Сведения но профилактике бесплодия крупного рогатого скота 

(по материалам студента)
на 19

(колхоз, совхоз, район, область, республика) (число, месяц)
год

Исследовано
студентом

коров
телок 
старше 
18 мес.

В хозяйстве 
имеется

коров

1. Всего 
Из них:
а) беременных
б) в послеродовом периоде (до 
30 дней после отела)
в том числе осемененных

в) бесплодных (через 30 дней 
после отела)

в том числе осемененных (еще 
не исследованных ректально)

г) дойных
д) на подсосе
е) в запуске

I I .  Бесплодных животных, имеющих 
от 1 до 30 дней бесплодия 
(через 30 дней после отела) 
от 30 до 60 дней 
от 60 до 90 
свыше 90 дней 
дней бесплодия (всего)

I I I .  Формы бесплодия
а) искусственно приобретенное 

(количество животных)
б) алиментарное
в) климатическое
г) эксплуатационное (лактация 

более 240 дней и сухостой ме
нее 60 дней)

д) симптоматическое
е) старческое
ж) врожденное

IV . Всего осеменено с начала теку
щего года
В том числе
а) искусственно
б) в первый месяц после родов
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Продолжение

Исследовано В хозяйстве
студентом имеется

телок
коров старше 

18 мес.
коров телок

V. Осеменено за отчетный период
VI. Дали приплод с начала года

VII. Получено телят с начала года
VIII. Абортов

IX. Осложнение родов (мертвых 
телят)

X. Выбыло (продано, пало, заби
то, отдано в обмен и т. д.)
в том числе беременных

XI. Имеется быков-производителей ______, резервных________ ,
пробников-вазэктомированных_______ ., оперированных други

ми способами__________ , беспородных быков ___________

Главный ветврач или зооветспециалист хозяйства __________

Студент_______________________________________ _

П Р И Л О Ж Е Н И Е  19

Ф о р м а  № 3

К мероприятиям по профилактике бесплодия 
сельскохозяйственных животных

АКТ (заключение)

19_____ года (число, месяц)

Мы, члены комиссии, в с о с т а в е ______________________________
( д о л ж н о с т ь ,  ф а м и л и я ,  и м я ,

о т ч е с т в о  с п е ц и а л и с т а )  студента ________________
( ф а м и л и я ,  и м я ,

о т ч е с т в о ,  г р у п п а ,  ф а к у л ь т е т ,  н а и м е н о в а н и е  и н с т и т у т а )

зав. фермой__________________________ ______ _________________
( ф а м и л и и ,  и м я ,  о т ч е с т н о )

в присутствии доярки ________ ______________________________ .
( ф а м и л и я ,  и м я ,  о т ч е с т в о )

составили настоящий акт в том, что за период с ______________
( ч и с л о ,  м е с я ц )

по________________  произвели анализ состояния воспроизводства
( ч и с л о ,  м е с я ц )

20 З а к а з  К» 0312 Ж



крупного рогатого скота
(наименование хозяйства,

р а й о н а ,  о б л а с т и  и л и  р е с п у б л и к и )

На основании статистических материалов за ряд лет нами 
установлено, что в хозяйстве на 100 коров и зрелых телок полу

чают по__________  телят, за счет чего и происходит (законом ер
ное повы ш ение или пониж ение молочной продуктивности).

Так, если за 19_______г. на 100 коров и телок было получено в

хозяйстве по________________  телят (имелось на 1/1 19_____ г.

___________ коров и отелилось________________ телок, от них

получено_____________________  телят), а удой от коровы за год

составил___________л молока, то ________  за 19 ___________г.
( п р е д ы д у щ и й  г о д )

на 100 коров и зрелых телок получено по ______________ телят

(имелось на 1/1_____________коров и отелилось ________  телок),

всего получено ________________ телят, удой на корову за год

составил_________ л молока, т. е. произошло _________________
( п о в ы ш е н и е  и л и  

с н и ж е н и е )

выхода приплода на ______________ телят на каждые 100 коров

и телок и __________________________________________________
( п о в ы ш е н и е  и л и  с н и ж е н и е  м о л о ч н о й  п р о д у к т и в н о с т и  о т  к а ж д о й

к о р о в ы )

на ___________ л молока.
Анализ работы по воспроизводству стада свидетельствует о том, 

что хозяйство имеет определенные неиспользованные резервы от 
бесплодия крупного рогатого скота.

Так, на 1 января 1 9 ______________________________________
( п р е д ы д у щ е г о  г о д а )

в хозяйстве имелось_________________ коров и зрелых телок, от
которых представлялась возможность при недопущении дней бес

плодия получить________________  телят (количество коров и зре
лы х телок умножить на 365 и разделить на 315), фактически же

от этого поголовья получено только______________ телят, т. е. не

дополучено __________ телят.
В результате бесплодия крупного рогатого скота в хозяйстве 

за 19 ___________________  недополучено м иним ум __________ л
( п р е д ы д у щ и й  г о д )

молока ( количество недополученны х телят умножить на 315 и на 3 )  
или неиспользованные резервы слагаются за счет недополучения

телят ___________________ руб. (количество недополученны х телят
( с у м м а )
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умножить на закупо чную  стоимость 3—3,5 ц молока) и . за счет

потери молока от бесплодия коров и телок _____________  руб.
( с у м м а )

(за к уп о чн ую  стоимость 1 ц м олока умножить на количество не

дополученного м о л о к а ); ущерб составляет всего ________________
( о б щ а я  с у м м а  р у б л е й )

На ___________________________  в хозяйстве числится всего:
( д а т а  и с с л е д о в а н и я )

коров______________________ , ремонтных телок________ , из них

молочного периода ________________ , от 6 до 18 мес. ________ ,

от 18 до 19 мес. ________________  и старше19 мес.___________
При исследовании животных установлено:
1. Телки (описать состояние ремонтных телок, и х  развитие, 

рост, упитанность и др.; система вы деления и вы ращ ивания и х  для  
ремонта стада — отдельно от откормочной группы  или вместе).

2. Всего клинически исследовано телок в возрасте 19 мес. и

старше _______________ из них установлено беременных________

и бесплодных____________ , в том числе осемененных в течение

последнего месяца ________________ (см . список по форме №  1).

Кроме того, в хозяйстве выявлено ______________ беременных

телок о т __________  до ________ месячного возраста (не достиг
ш и х зрелости тела) (см . кл ички  телок в форме №  1).

3. Из ______________ исследованных коров установлено:
( к о  л и ч е с т в о )

беременных ______________, в послеродовом периоде ___________

бесплодных_________________. в том числе осемененных в течение

последнего месяца __________ ; дойных ___________ ., сухостой
ных__________  (см . ф орм у № 1).

4. В хозяйстве применяется осеменение (искусст венное или  
естественное, указать в отдельности по фермам. П р и  естественном 
осеменении указать метод спаривания: варковы й, ручной и др. 
Кратко описать пункт искусственного осеменения, его оборудование, 
ветеринарно-санитарное состояние, метод выбора времени осемене
ния, планируем ы е сроки осеменения животных в зимний или лет
ний периоды , откуда доставляется сперма и как осуществляется 
контроль за ее качеством и т. д. Указать фамилию , имя, отчество, 
общее и специальное образование, стаж работы и т. д. техника по 
искусственному осеменению или д ругого лица, ответственного за 
воспроизводст ео).

5. В хозяйстве имеется всего быков ___________ , из них ре

зервных 

ных
( к о л и ч е с т в о ,  п о р о д а ,  в о з р а с т )

оперированных другими

____  , вазэктомирован-

способами __________
(количество)
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и беспородных быков, используемых для естественного осеменения

___________ . (Отметить состояние бы ков, и х  содерж ание, режим

использования и т. д. Указать, используют ся ли  бы ки д л я  вольного  
или ручного  спаривания, д л я  вы явления охоты, бесплодия, 

беременности, стимуляции половой ф ункции и вы ращ ивания  
на м ясо ).

На основании проведенного исследования___________________
( у с т а н о в л е н ы

______________________следующие формы бесплодия:
и л и  и с к л ю ч е н ы )

а) в хозяйстве имеется врожденное бесплодие у _____________
телок как следствие (дать перечень причин, при наличии уродов  
кратко описать и х ) ;

б) старческое бесплодие у ______________животных вследствие
(указать старческие изменения полового аппарата, зуб о в и других  
о р га н о в);

в) алиментарное бесплодие в следующих разновидностях:

алиментарный инфантилизм ______________ общее голодание
(к о л и ч е с т в о )

___________, качественная неполноценность рациона______________
( к о л и ч е с т в о ) ( к о л и ч е с т в о )

ожирение___________________  (дать краткое обоснование причин);
(к о л и ч е с т в о )

г) климатическое бесплодие у ___________________  животных

(указать факторы макро- и микроклимата, обусловливаю щ ие бес
п л о д и е );

д) эксплуатационное бесплодие у ________________  животных
как следствие (лактационное бесплодие: непреры вная 300-дневная  
лактация, доение коров до отела, неправильны й подбор и использо
вание коров д л я  подсоса; неправильная эксплуат ация производите
лей и д р .);

е) симптоматическое бесплодие у ______________ животных
как следствие (перечислить заболевания и и х  п р и чи н ы );

ж) искусственно приобретенное бесплодие у ________________
животных как следствие (описать причины , вы звавш ие бесплодие).

Заполнить сведения по профилактике бесплодия крупного рога
того скота (табл. 7).

Выводы: главными формами бесплодия в хозяйстве являются 
(указать, какие ф ормы ).

Всего с 1/1 19 __  г. на день исследования в хозяйстве насчи

тывается ________________  дней бесплодия у коров и ________

дней бесплодия у телок.

В результате бесплодия хозяйство в 19 ___  г. уже недополу

чило______________ телят, что в денежном выражении составляет
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{ с у м м а ) ( д а т а  и с с л е д о в а н и я )

из-за __________  дней бесплодия только от исследованных _____
(к о л и ч е с т в о )

коров хозяйство недополучило ___________________________  кг
молока, что в денежном выражении составляет ущерб от недополу
чения молока ___________________  руб., а всего от недополучения

( с у м м а )
молока и телят ___________ руб.

( с у м м а )

Для устранения отмеченных недостатков необходимо провести 
следующие мероприятия из агро-зоо-ветеринарно-организационного 
комплекса по профилактике и лечению бесплодия:

1.
2.
3.
и т. д.

М .  П .

Подписи:

П р и м е ч а н и е .  При составлении акта все пункты, предусмот
ренные формой, должны быть включены в акт, и на них нужно дать 
четкие положительные или отрицательные ответы.

руб. З а  пери од с 1/1 19_______ г.
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