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изучении тем по обмену белков, углеводов, липидов были 

использованы возможности приложения 3-х мерных моделей для 

объяснения функций морфоанатомических образований. Этот подход 

позволил формированию компетенций о взаимосвязи всех систем в 

жизнедеятельности организма с поступающей кормовой добавкой или 

кормом различной структуры. 

Таким образом, кроссдисциплинарный подход позволяет улучшить 

обучение, т.к. побуждает студентов использовать знания, полученные 

при изучении разных дисциплин для обоснования ответов при 

характеристике ответных реакций на раздражители, воздействующие 

на животное при использовании новых рационов или кормов, 

заготовленных по новым технологиям. 
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Перестройка высшего образования в Республике Беларусь 

затронула и ветеринарное образование. Замена и обновление учебных 

программ с учетом реалий сегодняшнего дня может дать новый стимул 

для подготовки врачей ветеринарной медицины. Ветеринарная 

медицина играет важную роль в развитии экономики нашей страны, 

особенно одной из ведущих отраслей сельского хозяйства ‒ 

животноводства, улучшении качества продуктов питания и 

животноводческого сырья, в решении ветеринарно-медицинских 

проблем здравоохранения, охране страны от заноса эпизоотий и 

внешней среды от загрязнения [1, 2]. 

Несмотря на то, что совершенствуются методические и 

диагностические походы в профилактике и лечении животных, все-

таки существует опасность распространения опасных инфекционных 

заболеваний. За последние 20 лет, например, у свиней обнаружено 14 

новых вирусов, которые относятся к различным таксономическим 

группам. В течение 2019 г. в мире было зарегистрировано 880 вспышек 

особо опасных болезней. На сегодняшний день 75 видов заболеваний, в 

том числе и особо опасных устанавливаются ограничительные 

мероприятия (карантин). 

Как указывают ученые-эпизоотологи, в современных условиях ни 

одна страна не гарантирована от заноса на свою территорию 

возбудителей экзотических, т.е. чуждых, не регистрируемых в данной 

местности болезней. Это связано с интенсивными экономическими, 

туристическими, торговыми и международными связями.  

К числу экзотических болезней отнесены 55 нозологических 

единиц, в том числе 46 болезней вирусной природы, 4 ‒ 

бактериальной, 5 ‒ микозной и по одной болезни из групп 

микоплазмозов и риккетсиозов. Из 55 нозологических единиц 30 
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болезней являются зооантропонозами, т.е. общими для животных и 

человека, что говорит об их социальной опасности [3, 4].  

С учетом вышесказанного подготовка врача ветеринарной 

медицины должна осуществляется с учетом современных научных 

направлений в области ветеринарии, обучение и использование нового 

диагностического оборудования. В этом плане можно выделить ряд 

основополагающих этапов в учебном процессе.  

Общебиологический этап, позволяющий изучить 

общебиологические каноны в области зоологии, анатомии животных, 

эмбриологии, гистологии, физиологии, биохимии. Полученные знания 

по данным дисциплинам необходимы для успешного освоения 

дисциплин на втором этапе обучения ‒ клиническом этапе.  

В процессе изучения клинических дисциплин, в конечном итоге 

формируется теоретическая и практическая база специалиста. На 

данном этапе обучения студенты изучают методы распознавания 

болезней, их распространенность, причины возникновения, механизм 

развития, клиническое проявление, диагностику, лечение и 

профилактику.  

Ни один ветеринарный специалист не может считать себя 

подготовленным к практической деятельности, если он не освоил 

соответствующие методы клинической диагностики, хирургические 

приемы, патологоанатомическое вскрытие, терапевтическую технику. 

Врачебное мышление у студента формируется в процессе познания 

взаимосвязанных этапов единого диалектического процесса:  

I этап ‒ постановка диагноза, точный диагноз ‒ залог успешного 

лечения больного животного. Bene diаgnostitur ‒ bene curator: хорошо 

распознается ‒ хорошо лечится.  

II этап ‒ определение причины (этиология) болезни. Не зная 

этиологические факторы, нельзя описать патогенез (механизм) 

динамики болезни.  

III этап ‒ осмысление этиологической сущности заболевания. В 

этом этапе будут задействованы биохимические, функциональные и 

морфологические изменения, происходящие в организме больного 

животного.  

IV этап ‒ составление плана лечения больного животного с учетом 

предыдущих этапов.  

V этап ‒ разработка и проведение профилактических мероприятий. 

Здесь уместно привести классическое изречение известного деятеля 

ветеринарии, магистра ветеринарной медицины С. С. Евсеенко (1850-

1915): «Человеческая медицина сохраняет человека, ветеринарная 

медицина оберегает человечество». 
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Наряду со специальной подготовкой важное место в этом процессе 

должно отводится взаимоотношению ветеринарных специалистов с 

владельцами животных. Эти отношения должны строиться на 

врачебной этике. Этика ‒ это система норм нравственного поведения 

человека или профессиональной группы [2]. Она требует корректного 

и бережного отношения ко всему окружающему миру, что 

регулируется законодательно. Поведение владельцев животных не 

всегда регламентировано. 

В связи с этим появляются бродячие и потенциально опасные 

животные. В этой связи особое значение в деятельности врача 

ветеринарной медицины приобретает правильный и корректный сбор 

первичной информации у владельца животных, в частности, о 

кормлении, содержании, лечении и других особенностях 

специфического ухода и эксплуатации. 

Таким образом, подготовка врача ветеринарной медицины в 

современных условиях будет более эффективной при использовании 

существующих достижений и решении актуальных задач в области 

биологии, профессиональной этики, интеграции со смежными 

клиническими дисциплинами и практической деятельностью в разных 

производственных условиях. Основатель клинической науки 

профессор Матвей Яковлевич Мудров (1776-1831) утверждал, «что 

познание болезни есть половина лечения», а «во врачебном искусстве 

нет врачей, закончивших свою науку».  
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