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Искусственный интеллект (ИИ) – это способность компьютера обучаться, 
анализировать материал и принимать решения, то есть выполнять те действия, 
которые свойственны человеку. ИИ нашел широкое применение в различных 
сферах жизни человека, в том числе в медицине. В повседневной практике 
ветеринарного врача технологии искусственного интеллекта пока не 
применяются. В то же время, соответствующие исследования ведутся в 
нескольких направлениях, включая визуальную диагностику. 

К основным преимуществам искусственного интеллекта в визуальной 
диагностике относятся способность автоматизировать повторяющиеся 
трудоемкие операции, анализировать большое количество данных, справляться 
со сложными наборами данных и выделять необходимое.  

Одно из первых описаний использования искусственного интеллекта в 
визуальной диагностике относится к 2013 году. МакЭвой с соавторами описал 
применение машинного обучения в исследовании рентгенографии 
тазобедренного сустава собак. Хотя его алгоритмы были направленны не на 
поиск патологии, а, в целом, на наличие сустава, данное исследование показало, 
что машинное обучение имеет место быть в ветеринарной диагностике [1]. 

В дальнейшем, в 2018 была опубликована статья под авторством Юна, 
где он и его коллеги описали использование алгоритма для выявления 
патологий на рентгенографических снимках грудной клетки собак, таких как 
аномальные паттерны легких, кардиомегалию, плевральный выпот и 
пневмоторакс [2].  

Позднее, в 2020 году Буассади с коллегами разработали нейронную сеть 
для рентгенологического скрининга грудной клетки собак и кошек с целью 
выявления более чем 15 аномалий, ради чего было отобрано свыше 22 000 
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рентгенограмм с описаниями от рентгенологов. Далее было отобрано 120 
рентгенограмм, которые отдельно оценивались обученным искусственным 
интеллектом и ветеринарными врачами визуальной диагностики. Результаты 
показали, что ошибка ИИ составила 10,7%, а ошибка врачей – 16,8% [5].  

Кроме рентгенодиагностики применение машинного обучения 
описывается и в МРТ диагностике у грызунов при исследовании патологий 
печени. В 2018 году Беккер с коллегами использовали искусственный 
интеллект для выявления структурных изменений печени на МРТ у мышей, с 
целью обнаружений новообразований. Благодаря тому, что ИИ способен 
различать изменения в текстурах на уровне низкого разрешения, это дает 
возможность обнаружить микрообразования в печени до того, как они станут 
различимы человеческим глазом [3].  

Кроме того, в 2018 году Банзато описал применение искусственного 

интеллекта в МРТ диагностике с контрастированием при дифференциации 

менингиом и глиом головного мозга у собак. Данное исследование показало, 

что метод надежен на 90%, что делает его использование потенциально 

надежным и перспективным в данном направлении [4].  

В 2019 году была опубликована работа под авторством Кима, где 
описывалось применение искусственного интеллекта для оценки степени 
тяжести язвы роговицы у собак по фотографии роговицы, которые ранее 
оценивались врачом офтальмологом. Точность данного метода превысила 90%, 
что, также, делает его подходящим для практической реализации. 

Результаты исследования показывают, что использование искусственного 

интеллекта в визуальной диагностике - перспективное направление, требующее 

дальнейшей работы по повышению точности. Чаще всего ошибки связаны с 

тем, что пациенты в ветеринарии имеют большое разнообразие видов и пород, 

поэтому получение больших наборов данных с одинаковыми признаками 

может быть затруднительно. В то же время следует признать, что внедрение ИИ 

в ветеринарную медицину является актуальной задачей. 
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Аннотация: Конный туризм - развивающийся вид экологического туризма 

в России. Наиболее популярными регионами для этого вида туризма являются 

Алтай, Кавказ, Башкортостан, средняя полоса России. Конному туристу 

важно уметь распознавать растения, ядовитые или опасные для него и лошади 

во избежание случаев отравления. В числе представителей семейства 

Сельдерейные (Apiaceae) – самые ядовитые растения России, например, вех 

ядовитый (Cicuta virosa)/ 
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Конный туризм (спортивный туризм на средствах передвижения) в 

настоящее время является развивающимся видом спортивного и 

рекреационного туризма. Возможны как конные походы выходного дня (ПВД), 

так и длительные конные путешествия (свыше 10 верховых дней), когда 

туристы преодолевают до 300 км пути по неоднородному рельефу, горам и 

болотистым участкам, форсируя реки, ручьи и другие водные преграды [1]. 

Конному туристу необходимо уметь распознавать ядовитые растения, 

огромное множество которых может быть встречено на маршруте, и которые 

могут представлять опасность и для самого туриста, и для его коня, выход из 

строя которого влечет за собой неспособность всей туристической группы 

продолжать движение по маршруту и вынуждает обратиться за помощью, что 

может быть сопряжено с большими трудностями, например, в отдаленных 

регионах Республики Алтай.  

Семейство Apiaceae (Сельдерейные или Зонтичные) известно не только 

благодаря своим пряно-ароматическим и овощным представителям (Daucus 

carota L. – морковь, Apium graveolens L. – сельдерей пахучий, Anethum 


