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Методические указания по выполнению лабораторных работ составлены в 

соответствии с программой дисциплины и предназначены для студентов специальности 

36.05.01. Ветеринария. Содержат краткое описание теоретического материала по 

основным вопросам структуры ветеринарной службы Российской Федерации, 

нормативно-правовой документации учета и отчетности, сопроводительным 

документам и планам ветеринарных мероприятий по предупреждению возникновения 

заразных и массовых незаразных болезней животных. Направлены на формирование у 

студентов навыков, позволяющих проводить организации государственного 

ветеринарного надзора, определять функции и ответственность должностных и 

физических лиц, осуществлять лицензирование отдельных видов деятельности и 

проводить нормирование труда ветеринарных работников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов является одной из социально-экономических задач, решение которой 

зависит от квалифицированного использования достижений научно-технического 

прогресса в сельскохозяйственной и перерабатывающих отраслях и научно 

обоснованных подходов к системе производства, хранения, контроля и реализации 

сырья и продукции животного и растительного происхождения. 

Предметом науки являются теоретические и практические аспекты организации, 

планирования, финансирования и управления ветеринарным делом. Она исследует 

формы проявления и особенности механизма действия общих экономических законов в 

конкретных условиях производства и потребления ветеринарных услуг. 

Ветеринарное законодательство, являясь совокупностью юридических норм, 

охватывающих своим действием область профессионального труда ветеринарных 

специалистов и других лиц, связанных с животноводством, переработкой, реализацией, 

транспортировкой продукции животного происхождения, включает в себя Закон 

Российской Федерации «О ветеринарии» и принимаемые в соответствии с ним 

законодательные и правовые акты субъектов Российской Федерации, а также 

правительственные акты и издаваемые Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

нормативно-правовые документы, регулирующие ветеринарную деятельность в стране.  

Дисциплина «Организация ветеринарного дела» изучает порядок ветеринарного 

обслуживания животноводства в соответствии с положениями ветеринарного 

законодательства; формы и методы работы ветеринарных учреждений и специалистов; 

взаимоотношения ветеринарных специалистов с гражданами в процессе ветеринарного 

обслуживания; особенности ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных 

предприятий разных форм собственности; нормирование, организацию и оплату труда 

ветеринарных работников государственной ветеринарии, организацию 

государственного ветеринарного надзора в животноводстве, на транспорте, в 

перерабатывающей промышленности, на продовольственных рынках, государственных 

границах, организацию ветеринарно-санитарных мероприятий на всех предприятиях и 

организациях, связанных с животными и продукцией животного происхождения. 

По каждой теме предусмотрены: теоретический материал, ход выполнения работы, 

перечень необходимого оборудования, примеры расчетов и список литературы. 
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ТЕМА 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ВОПРОСАМ ВЕТЕРИНАРИИ 

Цель: дать определение понятию «Ветеринарное законодательство», что оно 

регламентирует, какие издаются документы регулирующие ветеринарную 

деятельность. 

 

Ветеринарное законодательство – это собранные воедино федеральные законы, 

указы, постановления и другие правовые акты, регулирующие организационные 

вопросы ветеринарии (в том числе Закон «О ветеринарии»), а также издаваемые 

органами управления ветслужбы в России положения, инструкции, правила, указания, 

наставления и другие нормативные документы по общим и специальным вопросам 

ветеринарии. 

Ветеринарное законодательство регламентирует: 

– ветеринарные мероприятия, обязательные для выполнения в колхозах, совхозах, 

животноводческих комплексах, крестьянских, фермерских, подсобных хозяйствах, 

животноводческих кооперативах и на других предприятиях, занятых разведением 

животных; 

– обязательные зоогигиенические и ветеринарно-санитарные условия содержания, 

кормления и производственного использования животных; 

– порядок и условия карантинирования животных, охрану хозяйств, населенных 

пунктов, водоемов от заноса возбудителей заразных болезней; 

– ветеринарные требования при реализации животных, продуктов и сырья 

животного происхождения; 

– правила ветеринарно-санитарной экспертизы; 

– способы и условия применения биологических, химиотерапевтических, 

дезинфицирующих препаратов, их дозировку; методики проведения диагностических 

исследований, направленных на выявление инфекционных и инвазионных болезней, и 

других специальных мероприятий, когда недопустимы какие бы то ни было отклонения 

от установленных методов; 

– порядок и критерии оценки результатов диагностических исследований; 

– обязательные нормы материального обеспечения ветмероприятий; 

– социально-правовые вопросы ветдеятельности; 

– руководящие документы, регулирующие ветеринарную деятельность в стране 

(инструкции, положения, наставления, правила, нормы, указания), которые являются 

обязательными для предприятий, организаций, учреждений, должностных лиц и 

граждан). 

В зависимости от цели и назначения документов, которыми должны 

руководствоваться специалисты различных отраслей, в том числе и работники 

ветслужбы, приняты условно их формы – различные, но единые для каждого вида 

документов. 

Документы, устанавливающие обязательные мероприятия в ветеринарии, принято 

издавать в форме утвержденных инструкций. 

Указания, определяющие технику или обязательную методику какой-либо 

ветработы, называют наставлениями по применению или методическими указаниями. 

Примеры: наставление по применению туберкулинов для диагностики туберкулеза у 

млекопитающих животных и птиц, наставления по применению вакцин; методические 

указания по лабораторной диагностике парагриппа поросят и др. 

Для реализации определенного порядка и условий содержания животных в тех или 

иных хозяйствах или проведения ветеринарных работ разработаны санитарные 

правила. Например: ветеринарно-санитарные правила для специализированных 
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свиноводческих хозяйств; правила отбора и ветобработки животных, отправляемых на 

экспорт, и др. 

Документы, устанавливающие обязанности, права и юридический статус 

ветеринарных учреждений, организаций и должностных лиц ветеринарной службы, 

утверждаются в форме положений или типовых положений. 

В случаях, когда Министерство сельского хозяйства издает какие-либо примерные 

положения, тогда местный орган управления, вышестоящий по отношению к 

создаваемому ветучреждению, разрабатывает положение об этом конкретном 

учреждении с учетом местных условий и особенностей. 

Законодательная инициатива по созданию руководящих документов исходит от 

ветеринарных НИИ, практикующих ветеринарных специалистов, обсуждается и 

согласуется в федеральных органах исполнительной власти в области ветеринарии и 

утверждается Департаментом ветеринарии МСХ РФ. 

 

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ВЕТЕРИНАРИИ» 

До Закона «О ветеринарии» издавались три ветеринарных устава СССР: первый – в 

1936 г.; второй – в 1951 г.; третий – в 1967 г. 

Постановлением Верховного Совета РФ № 4979-1 от 14.05.93 г. принят и введен в 

действие подписанный Президентом Закон РФ «О ветеринарии», он имел 7 разделов 

которые, представлены 25 статьями. 

Федеральным законом № 122 от 22 августа 2004 г. «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов “О внесении изменений и дополнений в ФЗ” и “Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти Российской Федерации"» внесены изменения и 

дополнения в Закон Российской Федерации «О ветеринарии». 

 

Раздел 1. Общие положения (извлечения) 

Статья 1. Ветеринария в РФ 

Под ветеринарией понимается область научных знаний и практической 

деятельности, направленных на предупреждение болезней животных и их лечение, 

выпуск полноценных и безопасных в ветсанотношении продуктов животноводства и 

защиту населения от болезней, общих для человека и животных. 

Основными задачами ветеринарии являются: 

– реализация федеральных целевых программ по предупреждению и ликвидации 

карантинных и особо опасных (по перечню, устанавливаемому Департаментом 

ветеринарии МСХ РФ) болезней сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и 

других животных, пушных зверей, птиц и осуществление региональных программ 

(планов) ветеринарного обслуживания животноводства; 

– формирование федеральных программ по подготовке специалистов для 

ветеринарии, производство препаратов и технических средств ветеринарного 

назначения, а также организация научных исследований по проблемам ветеринарии; 

– контроль за соблюдением органами исполнительной власти и должностными 

лицами, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их 

подчиненности и форм собственности, иностранными юридическими и физическими 

лицами, гражданами РФ, владельцами животных и продуктов животноводства 

ветеринарного законодательства РФ; 

– охрана территории РФ от заноса заразных болезней животных из иностранных 

государств; 
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– осуществление государственного ветеринарного и ведомственного ветеринарно-

санитарного надзора. 

Поставленные задачи осуществляет госветслужба РФ во взаимодействии с 

ведомственными ветеринарно-санитарными и производственными ветеринарными 

службами, а также ветспециалистами, занимающимися предпринимательской 

деятельностью. 

Статья 2. Ветеринарное законодательство РФ 

В связи с тем, что расширение прав в области ветеринарной деятельности отдано 

регионам, ветзаконодательство расширяется за счет принимаемых в соответствии с ним 

актов в республиках, входящих в состав РФ, автономной области, автономных округов, 

краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Ветзаконодательство РФ необходимо для регулирования отношений в области 

ветеринарии в целях защиты животных от болезней, выпуска безопасных в 

ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиты населения от болезней, 

общих для человека и животных. 

Статья 3. Полномочия РФ и субъектов в области ветеринарии  

К ведению Российской Федерации относятся: 

– разработка и утверждение федеральных программ (целевых) по особо опасным 

карантинным болезням. Проблемные научные исследования; 

– организация и обеспечение деятельности Госветслужбы РФ; 

– установление и отмена на территории РФ карантина, ограничений, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых 

незаразных болезней животных; 

– государственная сертификация и регистрация отечественных и импортных 

препаратов и технических средств ветназначения, выдача разрешений на их 

производство и реализацию; 

– разработка и утверждение ветеринарно-санитарных требований и норм по 

безвредности кормов и кормовых добавок; 

– охрана территории РФ от заноса заразных болезней животных из иностранных 

государств; 

– сотрудничество с международными организациями и иностранными 

государствами по вопросам ветеринарии. 

Республики в составе РФ, автономные округа, края, области, города Москва и 

Санкт-Петербург самостоятельно решают вопросы ветеринарии, за исключением 

вопросов, решение которых относится к ведению РФ. 

Статья 4. Право на занятие ветеринарной деятельностью 
Специалисты в области ветеринарии имеющие среднее или высшее образование и 

занимающиеся предпринимательской деятельностью, обязаны зарегистрироваться в 

соответствующих органах управления Госветслужбы РФ и в своей работе 

руководствоваться ветеринарным законодательством. 

 

Раздел 2. Виды ветеринарной службы (извлечения) 

Статья 5. Организация государственной ветслужбы РФ 

Задачами госветслужбы РФ являются: 

– предупреждение и ликвидация заразных и незаразных болезней животных; 

– обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветсанотношении; 

– защита населения от болезней, общих для человека и животных; 

– охрана территории РФ от заноса заразных болезней из иностранных государств. 

В систему Госветслужбы входят: 
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– Управление ветеринарного и фитосанитарного надзора МСХ РФ, Департамент 

ветеринарии МСХ РФ, управления (отделы) ветеринарии в составе правительств 

республик в составе РФ, управления (отделы) ветеринарии в составе администраций 

автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-

Петербурга, а также районов и городов; 

– ветеринарные научно-исследовательские и научно-производственные учреждения; 

– ветлаборатории, противоэпизоотические отряды и экспедиции, другие 

ветеринарные учреждения, непосредственно подчиненные федеральным 

исполнительным органам в области ветеринарии, ветлаборатории и станции по борьбе 

с болезнями животных республик в составе РФ, автономной области, автономных 

округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, районов и городов; 

– подразделения государственного ветеринарного надзора на предприятиях по 

переработке и хранению продуктов животноводства, лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на рынках. 

Руководители федеральных исполнительных органов в области ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства РФ, руководители управлений (отделов) 

ветеринарии в составе правительств республик, руководители управлений (отделов) 

ветеринарии администраций автономной области, автономных округов, краев, 

областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, районов и городов по должности 

одновременно являются соответственно главными госветинспекторами РФ, главными 

госветинспекторами указанных национально-государственных и административно-

территориальных образований. 

Статья 6. Социальная защита специалистов Госветслужбы РФ 

Специалисты Госветслужбы находятся под защитой государства. 

Специалисты Госветслужбы РФ, проживающие и работающие в сельской 

местности, поселках городского типа, городах районного подчинения, имеют право на 

бесплатные коммунальные услуги и на другие льготы по законодательству РФ. 

Право на бесплатные коммунальные услуги сохраняется за специалистами 

госветслужбы – пенсионерами, которые проработали в сельской местности не менее 10 

лет и проживают там. 

Статья 7. Ведомственные ветеринарно-санитарные и производственные 

ветеринарные службы 

Ведомственные ветслужбы Министерств: обороны, внутренних дел, Федеральной 

службы безопасности РФ. Организационная структура и порядок финансирования 

определяются указанными министерствами. 

Финансирование производственной ветеринарной службы предприятий, 

учреждений и организаций осуществляется за счет их собственных средств. 

Ведомственные и производственные ветслужбы свою деятельность осуществляют 

под методическим руководством главного госветинспектора РФ. 

Раздел 3. Классификация ветнадзоров (извлечения) 

Статья 8. Государственный ветнадзор 

Государственный ветнадзор – это деятельность органов управления, учреждений и 

организаций государственной ветеринарной службы РФ, направленная на 

профилактику болезней животных и обеспечение безопасности в ветеринарном 

отношении продуктов животноводства путем предупреждения, обнаружения, 

пресечения нарушений ветзаконодательства РФ. 

Госветнадзор включает: 

– выявление и установление причин возникновения заразных и массовых 

незаразных болезней животных; 
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– организацию противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по 

предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных, 

мероприятий по охране территории РФ от заноса заразных болезней животных из 

иностранных государств и контроль за их выполнением; 

– разработку ветеринарных правил, других нормативных актов, обязательных при 

содержании животных, производстве, хранении, перевозке и реализации продуктов 

животноводства; 

– контроль за проведением предприятиями, учреждениями, организациями и 

гражданами организационно-производственных и ветеринарно-профилактических 

мероприятий, за соблюдением ими ветеринарных правил; 

– установление порядка производства и применения в ветеринарии биологических, 

химических и других препаратов; 

– осуществление мер по пресечению нарушений ветзаконодательства РФ, 

применение санкций, установленных настоящим законом. 

Статья 9. Права главного госветинспектора РФ, главных госветинспекторов 

национально-государственных, административно-территориальных образований 

и их заместителей: 

– беспрепятственно посещать и обследовать предприятия, учреждения и 

организации с целью проверки исполнения ими ветзаконодательства РФ, проведения 

противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий, и соблюдения 

действующих ветеринарных правил; 

– предъявлять предприятиям, организациям и гражданам требования о проведении 

противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий, об устранении 

нарушений ветеринарного законодательства РФ, а также осуществлять контроль за 

выполнением этих требований; 

– устанавливать причины появления заразных и массовых незаразных болезней и 

небезопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства; 

– вносить предложения в органы государственного и местного самоуправления: 

а) о создании в установленном законодательством РФ порядке чрезвычайных 

противоэпизоотических комиссий; 

б) о введении на отдельных территориях РФ карантина, ограничений, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых 

незаразных болезней животных; 

в) о приостановлении хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, 

организаций и граждан в случае нарушения ими ветзаконодательства, невыполнения 

решений соответствующих органов Госветнадзора о приостановлении или 

прекращении этой деятельности; 

г) об отчуждении животных или изъятии продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных; 

– принимать решения о диагностических исследованиях и вакцинациях животных 

по эпизоотическим показателям; 

– приостанавливать или запрещать впредь до проведения необходимых 

мероприятий и устранения имеющихся нарушений ветзаконодательства РФ 

производство, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства; 

– привлекать к ответственности должностных лиц предприятий, учреждений, 

организаций и граждан за нарушение ветзаконодательства РФ в соответствии с 

настоящим законом.  

Статья 10. Гарантии деятельности должностных лиц, учреждений и 

организаций Госветслужбы РФ, осуществляющих госветнадзор 
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Главные госветинспекторы, другие должностные лица Госветслужбы РФ, 

осуществляющие госветнадзор, являются представителями исполнительной власти и 

находятся под защитой государства. 

В своей деятельности они независимы и руководствуются ветеринарным 

законодательством РФ. 

Органы исполнительной власти, местного самоуправления, предприятия, 

учреждения и организации, деятельность которых связана с производством, хранением, 

перевозкой и реализацией животных, продуктов животноводства и кормов, обязаны 

предоставлять безвозмездно в пользование учреждениям и организациям 

Госветслужбы, пограничным и транспортным ветеринарным контрольным пунктам, 

лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы служебные помещения, 

необходимое оборудование и средства связи, а также компенсировать расходы на их 

эксплуатацию. 

Статья 11. Ведомственный ветеринарно-санитарный надзор 

Осуществляется ведомственными ветеринарными службами министерств, 

действующими согласно постановлению о ветнадзоре, разрабатываемому в 

соответствии с настоящим Законом и утверждаемому указанными министерствами по 

согласованию с главным государственным ветинспектором РФ. 

 

Раздел 4. Общие требования по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, и обеспечению безопасности в ветеринарном отношении продуктов 

животноводства (извлечения) 

Статья 12. Планировка и строительство предприятий по производству и 

хранению продуктов животноводства 

При планировании строительства животноводческих комплексов, птицефабрик, 

мясокомбинатов, других предприятий по производству и хранению продуктов 

животноводства, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств 

граждан должно быть предусмотрено создание наиболее благоприятных условий 

содержания животных и производства продуктов животноводства для предупреждения 

загрязнения окружающей среды производственными отходами и возбудителями 

заразных болезней животных. 

Предоставление земельного участка под строительство, утверждение проектной 

документации на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию предприятий 

по производству и хранению продуктов животноводства допускается только при 

наличии заключений органов Госветнадзора о соответствии проектной документации 

действующим ветеринарным нормам и правилам. 

Статья 13. Содержание, кормление и водопой животных, их перевозка и 

перегон 

Статья 14. Охрана территории РФ от заноса заразных болезней животных из 

иностранных государств 
К ввозу в РФ допускаются только здоровые животные, а также продукты 

животноводства, полученные от здоровых животных из благополучных по заразным 

болезням животных иностранных государств, с соблюдением требований 

ветеринарного законодательства РФ и условий, предусмотренных международными 

договорами с участием РФ. 

Центральные органы федеральной исполнительной власти, предприятия, 

учреждения, организации и граждане закупают за рубежом и ввозят животных, 

продукты животноводства и корма с разрешения госветинспектора РФ. 

Для осуществления мероприятий по предупреждению заноса заразных болезней 

животных из иностранных государств на государственной границе РФ (на 
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железнодорожных и автомобильных вокзалах, станциях, в морских и речных портах, 

аэропортах, открытых для международных сообщений, в иных специально 

оборудованных местах, где осуществляется погранконтроль, а при необходимости и 

другие виды контроля, и пропуск через границу лиц, транспортных средств, продуктов 

животноводства и животных) и Министерстве обороны РФ (на военно-морских базах, 

военных аэродромах, в других пунктах пропуска военных транспортных средств) 

организуются пограничные ветеринарные контрольные пункты. 

Статья 15. Заготовка, переработка, хранение, перевозка и реализация 

продуктов животноводства 

Продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы 

должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья населения. 

Статья 16. Производство, внедрение и применение вакцин, других средств 

защиты животных от болезней 

Вакцины, другие средства защиты животных от болезней допускаются к 

производству, внедрению и применению на основании заключения Всероссийского 

государственного научно-исследовательского института контроля, стандартизации и 

сертификации ветеринарных препаратов о соответствии нормативно-технической 

документации на эти средства действующим ветправилам. 

Производство вакцин, сывороток и других средств защиты животных от болезней 

организуется с учетом указанного требования и в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

Статья 17. Обязанности органов исполнительной власти и соответствующих 

органов управления Госветслужбы РФ в случаях возникновения очагов заразных 

и массовых незаразных болезней животных 

В случаях возникновения таких болезней: 

– введение карантина или ограничений; 

– для оперативного руководства в установленном порядке создаются чрезвычайные 

противоэпизоотические комиссии; 

– должностные лица соответствующих органов управления ветслужбы РФ 

обеспечивают осуществление предусмотренных ветзаконодательством РФ 

специальных мероприятий по ликвидации очагов заразных и массовых незаразных 

болезней животных. 

Статья 18. Обязанности предприятий, учреждений, организаций и граждан – 

владельцев животных и производителей продуктов животноводства: 

– осуществлять хозяйственные и ветмероприятия, обеспечивающие предупреждение 

болезней животных и безопасность в ветеринарном отношении продуктов 

животноводства, содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и 

сооружения для хранения кормов и переработки продуктов животноводства; 

– соблюдать ветсантребования при размещении, строительстве, вводе в 

эксплуатацию объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением 

и реализацией продуктов животноводства; 

– предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию животных 

для осмотра, незамедлительно извещать специалистов обо всех случаях заболеваний 

(массовых) животных и их гибели, а также об их необычном поведении; 

– до прибытия ветспециалистов принимать меры по изоляции больных животных и 

подозреваемых в заражении (заболевании); 

– соблюдать установленные ветсанправила перевозки и убоя животных, 

переработки, хранения и реализации продуктов животноводства; 

– выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении 

мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями. 
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Статья 19. Отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства при 

ликвидации особо опасных болезней животных 

Перечень болезней, при которых допускается отчуждение животных или изъятие 

продуктов животноводства, определяется главным госветинспектором РФ. 

Перечень болезней (особо опасных), при заболевании которыми животные 

подлежат уничтожению или убою в соответствии с инструкциями, а также по указанию 

главных госветинспекторов или их заместителей. 

Подлежат уничтожению: ящур, туляремия, чума крупного рогатого скота, 

ринотрахеит крупного рогатого скота, катаральная лихорадка крупного рогатого скота, 

чума и псевдочума птиц. 

Подлежат убою или уничтожению: повальное воспаление легких, туберкулез, 

бруцеллез, чума свиней, инфекционный энцефаломиелит лошадей, холера кур, оспа – 

дифтерит птиц, инфекционный бронхит птиц. 

Предприятия, организации, учреждения имеют право на возмещение ущерба, 

понесенного ими в результате отчуждения животных или продуктов животноводства, в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 

Раздел 5. Защита населения от болезней, общих для человека и животных, и 

пищевых отравлений (извлечения) 

Статья 20. Компетенция Госветслужбы РФ в области защиты населения от 

болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений 

Госветслужба РФ осуществляет ветсанэкспертизу продуктов животноводства и 

другие спецмероприятия, направленные на защиту населения от болезней общих для 

человека и животных, а также от пищевых отравлений, возникающих при 

употреблении опасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов 

животноводства. 

Статья 21. Ветсанэкспертиза продуктов животноводства 

Запрещается реализация и использование для пищевых целей мяса, мясных 

продуктов убоя животных, молока, молочных продуктов, иных продуктов 

животноводства, не подвергнутых ветеринарно-санитарной экспертизе. 

Статья 22. Взаимодействие органов управления, учреждений и организаций 

Госветнадзора РФ и санитарно-эпидемиологического надзора 

Россельхознадзор и Роспотребнадзор осуществляют свою деятельность во 

взаимодействии по вопросам защиты населения от болезней, общих для человека и 

животных, и пищевых отравлений. 

 

Раздел 6. Ответственность за нарушение ветзаконодательства РФ (извлечения) 

Статья 23. Ответственность за нарушение ветзаконодательства РФ 

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ветзаконодательства РФ, 

несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в 

соответствии с настоящим законом и другими актами законодательства РФ. Наложение 

штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц от обязанности 

возмещения ущерба в порядке, установленном законодательством РФ. 

Раздел 7. Международные договоры 

Статья 25 закрепляет положение, что, если международным договором с участием 

Российской Федерации по вопросам импорта, экспорта животных и продуктов 

животноводства установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

настоящим законом, применяются правила международного договора. 
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ТЕМА 2. ДОКУМЕНТЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ В РАЗВИТИЕ ЗАКОНА РФ  

«О ВЕТЕРИНАРИИ» 

Цель: дать понятие и перечислить документы, регулирующие ветеринарную 

деятельность в стране. 

 

Департамент ветеринарии МСХ РФ издает: инструкции, положения, наставления, 

правила, нормы, указания и т. д. Эти документы являются обязательными для всех 

предприятий, организаций, учреждений, должностных лиц и граждан. 
Инструкция – это документ, устанавливающий обязательные мероприятия против 

какой-либо болезни. Например: «Инструкция о мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации заболеваний животных ящуром». 

Наставление – это документ, определяющий порядок и методику применения 
вакцины, сыворотки, диагностического препарата и т. п. Например: «Наставление по 
применению вакцины против сибирской язвы из штамма 55 ВНИИВВиМ». 

Методическое указание – это документ, определяющий методику выполнения 
ветеринарной работы. Например: «Методические указания по диагностике, 
профилактике и лечению отравлений сельскохозяйственных животных нитратами и 
нитритами». 

Правила – это документ, устанавливающий порядок и условия содержания 
животных в хозяйствах и в отношении объектов ветеринарно-санитарного надзора. 
Например: «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» или «Правила по профилактике и 
борьбе с лейкозом крупного рогатого скота». 

Положение – это документ, устанавливающий обязанности, права и юридический 
статус ветеринарных организаций, учреждений и должностных лиц ветеринарной 
службы. Например: «Положение о главном ветеринарном инспекторе района», 
«Типовое положение о лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках». 

Нормы – это документ о размерах трудового или материального обеспечения 
ветеринарной службы. Например: «Нормы оснащения ветеринарным имуществом 
организаций и учреждений государственной ветеринарной сети». 

Рекомендации – это документ о ветеринарных мероприятиях, установленных 
научными учреждениями и проводимых в период до утверждения соответствующей 
инструкции. Например: «Рекомендации по диагностике, предупреждению и 
ликвидации висцеральных микозов сельскохозяйственных животных». 

Указание – это документ руководящего ветеринарного органа о проведении 

разовых или периодических мероприятий в масштабе страны или республики в составе 

РФ. Например: «Указание об инвентаризации и проверке биотермических ям для 

утилизации трупов животных и биологических отходов». 

Методика – это документ о технике выполнения ветеринарной работы. Например: 

«Методика серологической диагностики сальмонеллеза овец в реакции непрямой 

гемагглютинации». 

Ветеринарно-санитарные требования – это документ об обязательных 

ветеринарных нормах, предъявляемых к определенным предприятиям, связанным с 

животными, продуктами и сырьем животного происхождения. Например: 

«Ветеринарно-санитарные требования к племенным коневодческим хозяйствам». 

Отдельные инструкции, наставления и т. д. согласовывают с заинтересованными 

ведомствами и министерствами, например, с Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ. 
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ТЕМА 3. ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ВЕТЕРИНАРИИ 

Цель: рассмотреть структуру и функции Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

 

Руководство ветеринарным делом в стране возложено на Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, которое руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституциональными законами, 

федеральными законами, актами Президента и Правительства Российской Федерации, 

международными договорами. 

В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации 30 июня 2004 г. 

(постановление № 1035), оно осуществляет координацию и контроль деятельности 

находящихся в его ведении Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, Федерального агентства по сельскому хозяйству. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в сфере ветеринарии:  

1) вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, 

нормативных правовых актов Президента и Правительства Российской Федерации и 

другие документы, по которым требуется решение Правительства Российской 

Федерации; 

2) самостоятельно принимает следующие нормативные и правовые акты: 

- порядок государственной регистрации пестицидов, лекарственных средств для 

животных, кормов и кормовых добавок, в том числе изготовленных из генно-

инженерно-модифицированных организмов; 

- правила и другие нормативные акты в области ветеринарии; 

- программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

ветеринарных специалистов; 

- перечни особо опасных и карантинных болезней животных; 

- специализированные формы первичных учетных документов в подведомственных 

организациях; 

- нормативные правовые акты по другим вопросам установленной сферы 

деятельности Министерства, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и Федерального агентства по сельскому хозяйству; 

3) обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и 

проводит анализ реализации государственной политики в сфере ветеринарии. 

В составе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации имеется Отдел 

животноводства и ветеринарии. 
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ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цель: определить сущность, объекты и методы ветеринарного надзора. 

 

Под ветеринарным надзором понимают систему непрерывного контроля, 

осуществляемого ветеринарными специалистами в различных отраслях народного 

хозяйства. Целью ветеринарно-санитарного надзора являются: предотвращение и 

пресечение нарушений ветеринарно-санитарных правил; предупреждение последствий, 

связанных с нарушением ветеринарно-санитарных правил; обеспечение производства 

безопасной животноводческой продукции; предотвращение возникновения и 

распространения заболеваний животных; охрана здоровья людей от болезней, общих 

для человека и животных. 

В зависимости от подчиненности организаций, осуществляющих ветеринарный 

надзор, различают: государственный, ведомственный ветеринарно-санитарный и 

производственный ветеринарный надзор. 

К функциям государственного ветеринарного надзора относятся: 

– выявление причин и условий возникновения, и распространения заразных и 

массовых незаразных болезней животных; 

– организация противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по 

предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных, 

мероприятий по охране территории Российской Федерации от заноса заразных 

болезней животных из иностранных государств и контроль за их выполнением; 

– разработка ветеринарных правил, других нормативных актов, обязательных для 

выполнения при ведении животноводства, содержании животных, производстве, 

хранении, перевозке и реализации продуктов животноводства; 

– контроль за проведением предприятиями, учреждениями, организациями и 

гражданами организационно-профилактических мероприятий, за соблюдением ими 

действующих ветеринарных правил; 

– установление порядка производства и применения в ветеринарии биологических, 

химических и других препаратов; 

– проведение специальных мероприятий по защите животных от поражающего 

воздействия экстремальных факторов, природных и техногенных катастроф; 

– осуществление мер по пресечению нарушений ветеринарного законодательства 

РФ и применение санкций, установленных Законом Российской Федерации «О 

ветеринарии». 

Ведомственный ветеринарно-санитарный надзор на объектах Министерства 

обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, а также на объектах пограничной 

службы осуществляется ведомственными ветеринарно-санитарными службами, 

действующими согласно Положению о ветеринарно-санитарном надзоре, 

разработанному в соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» и 

утвержденному указанными министерствами и службами по согласованию с главным 

государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации. 

Производственный ветеринарный надзор на животноводческих фермах хозяйств 

разных форм собственности осуществляется специалистами производственной 

ветеринарной службы (ветеринарными врачами и фельдшерами хозяйств). 

Объектами ветеринарного надзора являются: 

– животноводческие хозяйства, все виды животных, зверей, птиц, рыб; помещения 

для животных; прифермские территории; навозохранилища; пастбища; водоемы; 

силосные сооружения, кормокухни, фуражные склады; предметы ухода за животными; 



18 

 

 

транспортные средства для перевозки животных; корма для животных; продукты и 

сырье животного происхождения; убойные пункты, утилизационные установки, 

скотомогильники, биотермические ямы; базы для передержки скота, скотооткормочные 

пункты; базы и склады фуража; 

– на транспорте и государственной границе транспортные средства для перевозки 

животных, продуктов и сырья; погрузочно-разгрузочные площадки и оборудование; 

водопойные колонки; места для обезвреживания навоза; пути перегона и перевозки 

животных; животные, продукты животного и растительного происхождения; 

– предприятия по убою и переработке скота и птицы (территория, помещения, 

склады, погрузочные и разгрузочные площадки, водоснабжение, канализационное 

оборудование, транспорт, животные, полуфабрикаты, консервы и колбасные изделия, 

шкуры, кости, рога, копыта, конский волос); 

– предприятия по заготовке и переработке молока и молочных продуктов 

(молокосливные пункты, молочные, сыроваренные, брынзоваренные заводы и 

комбинаты); 

– предприятия по заготовке, хранению и переработке сырья животного 

происхождения (заготовительные базы, приемные пункты, заводы по переработке 

кожевенного сырья, шубные предприятия, шерстеперерабатывающие заводы, 

костеобрабатывающие и утилизационные заводы). 

В нашей стране приняты следующие методы ветеринарно-санитарного надзора: 

наблюдение за объектами ветеринарного санитарного надзора; проверки, обследования, 

осмотры; специальные исследования; ветеринарно-санитарная оценка (экспертиза) 

объектов; проверка соответствующих документальных данных. 

Наблюдение – самый доступный метод ветеринарно-санитарного надзора в 

колхозах, совхозах, фермерских, крестьянских хозяйствах и на других 

животноводческих предприятиях. Ветеринарные специалисты ведут наблюдение за 

соблюдением ветеринарно-санитарных правил содержания и кормления животных, 

карантинных правил, погрузки животных и продуктов в вагоны, автомашины и т. д. 

Проверка, обследование, осмотр – более фундаментальный метод ветеринарно-

санитарного надзора, осуществляемый в животноводческих хозяйствах, на 

предприятиях по заготовке, переработке, хранению продуктов и сырья. Проверяют, 

обследуют ветеринарно-санитарное состояние, соблюдение ветеринарно-санитарных 

правил, установленной технологии производства и т. д. 

Специальные исследования осуществляют ветеринарные специалисты для 

определения благополучия продуктов и сырья по особо опасным болезням, 

передающимся от животных человеку. Исследуют воду, корма для их ветеринарно-

санитарной оценки. Специальные исследования проводят также при возникновении 

подозрения на недоброкачественность продуктов и т. д. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза (оценка) является основным методом 

ветеринарно-санитарного надзора, осуществляемым в мясной, молочной 

промышленности, на рынках и других объектах. Она имеет решающее значение для 

предотвращения реализации недоброкачественных продуктов питания человека. 

Проверка документов (ветеринарных свидетельств, сертификатов, справок, актов 

обследования хозяйств, предприятий, протоколов вскрытия трупов животных и т. д.) 

является достаточно эффективным методом установления благополучия хозяйств, 

предприятий, населенных пунктов. Ее используют при заготовке, транспортировке 

животных, продуктов и сырья, при комплектовании хозяйств, экспорте, импорте 

животных, продуктов и сырья. 
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ТЕМА 5. ПРАВО НА ЗАНЯТИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Цель: дать разъяснения о правах и ответственности ветеринарных специалистов. 

 

Законом Российской Федерации «О ветеринарии» закреплено право на занятие 

ветеринарной деятельностью за специалистами с высшим и средним специальным 

образованием. Предусмотрено, что специалисты в области ветеринарии, занимающиеся 

предпринимательской ветеринарной деятельностью, обязаны зарегистрироваться в 

соответствующих органах Государственной ветеринарной службы. В своей 

профессиональной деятельности специалисты в области ветеринарии руководствуются 

Ветеринарным законодательством Российской Федерации и подконтрольны 

соответствующим органам управления Государственной ветеринарной службы. В 

случаях нарушения установленных норм и правил специалисты в области ветеринарии 

несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

Ветеринарный врач имеет право: 

- устанавливать диагноз; 

- лечить больных животных; 

- профилактировать заболевания животных с применением всех разрешенных 

средств и методов; 

- занимать любые ветеринарные врачебные должности в государственной и 

производственной ветеринарных службах; 

- преподавать в высших, средних ветеринарных учебных заведениях, 

профессионально-технических училищах, на курсах по ветеринарии; 

- быть заведующим, директором ветеринарного учреждения; 

- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу мяса, мясных и других продуктов 

животного и растительного происхождения; 

- осуществлять патологоанатомическое вскрытие трупов животных и давать 

заключения о причинах смерти; 

- исследовать качество фуража и его пригодность для кормления животных; 

- выдавать ветеринарные свидетельства, справки о благополучии местности по 

заразным болезням скота и птицы, пригодности мяса, молока, сырья и т. п.; 

- создавать ветеринарный кооператив для ветеринарного обслуживания животных 

крестьянских, фермерских, личных хозяйств граждан, животноводческих ферм 

сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности; 

- организовать ветеринарное товарищество (полное, на вере), ветеринарное 

общество (с ограниченной или дополнительной ответственностью) для ветеринарного 

обслуживания животных крестьянских, фермерских, кооперативных и личных хозяйств 

граждан; 

- заниматься предпринимательской ветеринарной деятельностью. 

В зависимости от характера работы ветеринарные врачи имеют узкую 

специализацию, которая также дает определенные права. В настоящее время в 

зависимости от занимаемой должности имеются следующие узкие специальности 

ветеринарных врачей: по болезням крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 

лошадей, птиц, кроликов и пушных зверей, рыб, собак, кошек, северных оленей, пчел, 

диких животных; ветеринарный врач широкого профиля; зооветеринарный врач; 

ветеринарно-санитарный врач; ветеринарный врач-предприниматель; эпизоотолог; 

бактериолог; серолог; токсиколог; миколог; биохимик; вирусолог; терапевт; акушер-

гинеколог; хирург; паразитолог; организатор-экономист; ветеринарно-санитарный 

контролер; кооператор; ветеринарно-санитарный эксперт; радиобиолог. 
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Ветеринарный фельдшер с законченным средним специальным ветеринарным 

образованием выступает в роли помощника ветеринарного врача. Он имеет право: 

лечить больных животных, проводить несложные хирургические операции, оказывать 

животным акушерскую помощь, осуществлять мероприятия по недопущению заразных 

болезней, заведовать ветеринарным пунктом, занимать должности ветеринарного 

фельдшера в государственной и производственной ветеринарных службах. 

Ветеринарный фельдшер, работающий заведующим ветеринарным пунктом, имеет 

право: 

- беспрепятственно посещать объекты ветеринарного надзора в зоне своей 

деятельности и давать обязательные для исполнения предложения об устранении 

обнаруженных нарушений ветеринарно-санитарных правил; 

- требовать от должностных лиц и граждан предоставления сведений, и документов, 

необходимых для выявления эпизоотического состояния животноводческих ферм 

сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- давать заключения о необходимости освобождения от работы больных животных; 

- под руководством ветеринарного врача клеймить мясо, оформлять ветеринарные 

свидетельства и справки. 

Ветеринарные фельдшеры наделены правами, присвоенными им по занимаемой 

должности и установленными соответствующими положениями, и должностными 

инструкциями. 

В ветеринарии определенную роль играют операторы по ветеринарной обработке 

животных и помещений, которых готовят в сельских профессионально-технических 

училищах. Они работают на промышленных животноводческих комплексах, 

птицефабриках и других предприятиях. Им предоставлено право выполнять работы под 

руководством ветеринарного врача или фельдшера (прививки, обработки, кастрации, 

лечебные процедуры, дезинфекция, дератизация, дезинсекция, дезинвазия и т. д.). 

Ветеринарных санитаров готовят в школах массовых квалификаций или на 

краткосрочных курсах при районных станциях по борьбе с болезнями животных. Они 

имеют право помогать ветеринарным врачам, фельдшерам, операторам по 

ветеринарной обработке животных в проведении простых ветеринарных процедур 

(стерилизации инструментов, подготовке спецодежды, спецобуви, обработке копыт и 

копытец и т. д.). 
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ТЕМА 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН – ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ЖИВОТНЫХ 

Цель: дать разъяснения о правах и ответственности владельцев животных. 

 

Права потребителей ветеринарных услуг в нашей стране регламентированы законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. 

В соответствии с этим законом, потребителем ветеринарных услуг являются 

граждане, предприятия, организации, учреждения, использующие ветеринарные услуги 

для личных и коллективных нужд. 

Руководствуясь этим законом, ветеринарные учреждения, занимающие 

доминирующее положение на рынке, обязаны заключать с потребителем договор на 

оказание ветеринарных услуг. Режим работы государственных ветеринарных 

учреждений устанавливается по решению органов местной администрации, а 

ветеринарных учреждений иных форм собственности определяется собственником. 

Порядок ветеринарного обслуживания животноводства и других отраслей производства 

утверждается Правительством Российской Федерации, правительствами республик в 

составе Российской Федерации, администрацией автономной области, автономных 

округов, краев, областей, районов и городов. 

Ветеринарное учреждение не имеет права отказывать потребителю в заключении 

договора на оказание ветеринарных услуг. Если в результате необоснованного отказа 

потребитель понес убытки, то отказавшее ветеринарное учреждение обязано 

возместить потребителю убытки. 

Ветеринарное учреждение, осуществляющее ветеринарную деятельность на основе 

любой формы собственности, обязано выполнять ветеринарные услуги в срок, 

установленный правилами (инструкциями, наставлениями) выполнения отдельных 

видов работ или договором. В отдельных случаях в договоре может предусматриваться 

более уточненный срок выполнения отдельных видов работ. При нарушении сроков 

выполнения ветеринарных работ потребитель имеет право по своему выбору: 

назначить ветеринарному учреждению-исполнителю новый срок; поручить выполнение 

этой работы другому ветеринарному специалисту; потребовать уменьшения 

вознаграждения за работу; расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

При обнаружении недостатков в выполненной ветеринарной работе потребитель 

вправе по своему усмотрению потребовать: безвозмездного устранения недостатков в 

выполненной работе; соответствующего уменьшения вознаграждения за выполненную 

работу; повторного выполнения работы (например, дезинфекции помещений и т. д.); 

возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими средствами 

или третьим лицом. При этом недостатки работы, обнаруженные в ходе ее выполнения, 

должны быть устранены в соразмерный срок, назначаемый потребителем. 

На выполнение ветеринарных работ, предусмотренных договором, составляется 

смета, по которой оплачивается весь объем работы, выполненный ветеринарным 

учреждением. 

Ветеринарные учреждения обязаны выполнять определенную договором работу 

своими средствами, если потребитель не требует выполнения работы с использованием 

его материалов ветеринарного назначения. Ветеринарные учреждения несут 

ответственность за качество своих ветеринарных препаратов и средств. 

Если работа выполняется полностью или частично с использованием материалов 

потребителя, ветеринарные учреждения отвечают за их сохранность и правильное 

использование. 
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Форма оплаты (наличными или в безналичном порядке) выполненной ветеринарной 

работы определяется по соглашению между потребителем и ветеринарным 

учреждением. Как правило, оплата выполненной работы в предприятиях разных форм 

собственности осуществляется в безналичном порядке, а в крестьянских, фермерских и 

личных хозяйствах граждан - наличными. Потребитель обязан оплатить ветеринарную 

работу по сдаче всего ее объема, если иной порядок не установлен законодательством 

Российской Федерации или договором. 

Следует подчеркнуть, что качество выполненных ветеринарных работ должно 

отвечать требованиям ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

Ветеринарные услуги должны быть безопасны для жизни и здоровья потребителя, для 

здоровья животных и окружающей природной среды. В процессе работы ветеринарные 

учреждения должны информировать потребителя о проводимых мероприятиях, 

применяемых препаратах, об их профилактической и лечебной эффективности. 

За нарушение прав потребителя ветеринарных услуг ветеринарные учреждения и 

специалисты несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации или договором между потребителем и ветеринарным учреждением. Убытки, 

причиненные потребителю вследствие плохого ветеринарного обслуживания, 

неквалифицированного оказания ветеринарных услуг, подлежат возмещению. В 

соответствии с законом права потребителя ветеринарных услуг защищаются 

государственными органами, а также общественными организациями потребителей. 

Владельцы животных и производители продукции животного происхождения 

обязаны: 

- осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 

предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном 

отношении продуктов животноводства, содержать в надлежащем состоянии 

животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки 

продуктов животноводства, не допускать загрязнения окружающей среды отходами 

животноводства; 

- соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при 

размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием 

животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов животноводства; 

- предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию животных 

для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов о всех случаях внезапного 

падежа, одновременного массового заболевания животных, а также их необычном 

поведении; 

- до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по изоляции 

животных, подозреваемых в заболевании; соблюдать установленные ветеринарно-

санитарные правила перевозки и убоя животных, переработки, хранения и реализации 

продуктов животноводства; 

- выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении 

мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями. 

Законом предусмотрено отчуждение животных и изъятие продукции животного 

происхождения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных по решению 

федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора. 

Перечень болезней, при которых допускается отчуждение животных или изъятие 

продукции животного происхождения, определяется федеральным органом 

исполнительной власти в области ветеринарного надзора. 
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ТЕМА 7. ВЕТЕРИНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ И 

ГОРОДЕ 

Цель: дать разъяснения о правах и ответственности владельцев животных. 

Ветеринарную службу на территории сельского района организуют органы 

исполнительной власти субъектов РФ, которые называются - Управления ветеринарии, 

которые непосредственно руководят работой районными станциями по борьбе с 

болезнями животных (СББЖ). Свою руководящую функцию они осуществляют через 

Главного государственного ветеринарного инспектора района. В соответствии с 

действующим законодательством районная администрация осуществляет:  

- закрепление зоны ветеринарного обслуживания; введение и отмену карантина при 

появлении особо опасных болезней животных; 

- отвод земельных участков под строительство ветеринарных учреждений; 

- утверждение комплексных мероприятий по профилактике и ликвидации 

инфекционных и инвазионных болезней животных на территории сельского района.  

Руководитель станции является специалистом-организатором ветеринарных 

мероприятий. Он непосредственно подчинен Управлению ветеринарии области. Ему 

подчинены государственные ветеринарные учреждения, расположенные на территории 

его района, подконтрольны наемные ветеринарные работники сельскохозяйственных 

предприятий, коммерческие ветеринарные организации, учреждения, предприятия и 

ветеринарные специалисты-предприниматели.  

Руководитель станции занимается следующими вопросами: 

- планированием ветеринарных мероприятий и организацией их выполнения;  

- организацией работы ветеринарных учреждений и специалистов;  

- подбором и расстановкой ветеринарных кадров;  

- материально-техническим обеспечением ветеринарных учреждений; 

- разработкой мер по повышению ветеринарно-санитарной культуры 

животноводства;  

- разработкой предложений по соблюдению санитарного порядка на убойных 

предприятиях и в заготовительных организациях;  

- государственным ветеринарным контролем;  

- организацией профилактики и ликвидации инфекционных, инвазионных и не 

заразных болезней;  

- поддерживает постоянный контакт с местными органами здравоохранения; 

- систематически информирует районную администрацию о состоянии 

ветеринарного дела, о ветеринарно-санитарном состоянии животноводства и 

принимает меры по их улучшению.  

В настоящее время ветеринарную работу на территории сельского района 

осуществляют учреждения государственной ветеринарной сети районного подчинения 

(станция по борьбе с болезнями животных, участковые ветеринарные лечебницы, 

ветеринарные участки, пункты, государственные лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на продовольственных рынках), наемные ветеринарные работники 

животноводческих комплексов, птицефабрик, других сельскохозяйственных 

предприятий, ветеринарные кооперативы, малые предприятия ветеринарного профиля, 

ветеринарные специалисты, занимающиеся предпринимательской деятельностью.  

 

Станция по борьбе с болезнями животных является центральным ветеринарным 

учреждением на территории сельского района, призванным руководить практической 

ветеринарной работой, контролировать ее, внедрять в практику достижения науки и 

передового опыта.  
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В состав ветеринарной станции входят ветеринарная лечебница, 

противоэпизоотический и дезинфекционный отряды, ветеринарная аптека. 

Штатное расписание станции зависит от общего поголовья сельскохозяйственных 

животных общественного и индивидуального пользования. Поголовье птицы не 

учитывается. Из-за значительного сокращения поголовья в настоящее время штат 

станции не превышает 11 человек. 

Участковые ветеринарные учреждения: 
Участковая ветеринарная лечебница 

Участковая ветеринарная лечебница - лечебно-профилактическое учреждение 

государственной ветеринарной сети, предназначенное для ветеринарного 

обслуживания животных на сельскохозяйственных предприятиях, в фермерских, 

крестьянских, подсобных хозяйствах граждан как за счет средств государственного 

бюджета, так и на основе договоров с владельцами животных. За лечебницами 

закрепляется зона обслуживания согласно постановлению главы местной 

администрации. В штате ветеринарных лечебниц примерно 7 человек.  

Ветеринарный участок 

Ветеринарный участок - массовое лечебно-профилактическое учреждение 

государственной ветеринарной сети. Назначение такое же, как и ветеринарной 

лечебницы, штат - примерно З человека.  

Ветеринарные специалисты участковых ветеринарных лечебниц и ветеринарных 

участков имеют право:  

- давать распоряжения руководителям и работникам животноводческих ферм, 

крестьянам, фермерам, арендаторам, кооператорам о проведении ветеринарно-

санитарных мероприятий; выдавать ветеринарные свидетельства и справки;  

- клеймить мясо;  

 - привлекать виновных в нарушении ветеринарного законодательства, к 

дисциплинарной и административной ответственности.  

Ветеринарная лаборатория 
Ветеринарная лаборатория – это соответствующим образом оборудованное 

ветеринарное диагностическое учреждение, размещенное в соответствии с 

ветеринарными и санитарными требованиями, обеспеченное квалифицированным 

персоналом, в котором проводятся исследования материалов (крови, трупов, органов 

животных, корма, мяса, молока, меда, рыбы и др.), изучение их свойств, состава, 

строения и происходящих в них биохимических процессов и наличии опасных и 

вредных для здоровья животных веществ.  

Основные задачи ветеринарной лаборатории: проведение диагностических 

исследований методами, позволяющими установить лабораторный диагноз болезней 

животных, выявление причины их заболеваний, падежа, снижения продуктивности, 

воспроизводительных функций, иммунологического статуса, оценить качество и 

безопасность в ветеринарном отношении продукции животного происхождения, 

кормов и кормовых добавок.  

Ветеринарные лаборатории проводят бактериологические, биологические, 

вирусологические, патологоанатомические, гистологические, серологические, 

иммунологические, химико-токсикологические, биохимические, радиологические и 

другие исследования материалов и выдают заключения и рекомендации по результатам 

этих исследований.  

Для обеспечения ветеринарного благополучия города в целом, а также предприятий 

по переработке, хранению и продаже продукции животного происхождения, 

обслуживанию домашних животных в городах создана разветвленная сеть 
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ветеринарных учреждений. В нее входят учреждения государственной ветеринарной 

службы, наемные ветеринарные службы предприятий, подсобных хозяйств, 

коммерческие ветеринарные учреждения и отдельные предприниматели в области 

ветеринарии.   

В крупных городах созданы ветеринарные управления (отделы), на которые 

возложено руководство ветеринарным делом. В остальных городах во главе 

ветеринарной службы стоят руководители ветеринарных объединений, станций или 

центров.  

Основными задачами ветеринарной службы на территории города являются:  

- охрана здоровья людей от болезней, общих для человека и животных;  

лечение заболевших животных, находящихся в животноводческих хозяйствах и в 

личной собственности граждан;  

- контроль за ветеринарно-санитарным состоянием города и проведением 

своевременной дезинфекции и дератизации объектов ветеринарного надзора 

(животноводческих помещений, скотобаз, питомников собак, мясокомбинатов, 

молочных заводов, конных заводов, продовольственных рынков и др.);  

- ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного происхождения на 

перерабатывающих предприятиях и рынках;  

- организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

заразных и незаразных болезней животных;  

- проведение мер по ликвидации инфекционных и инвазионных болезней, в том 

числе бешенства животных и стригущего лишая кошек;  

- ветеринарный контроль за строительством и ремонтом предприятий по 

переработке продуктов и сырья животного происхождения;  

- контроль за утилизацией трупов павших животных, за ветеринарно-санитарным 

состоянием заводов по изготовлению мясокостной муки;  

- пропаганда ветеринарных знаний среди населения, консультации по вопросам 

ветеринарии руководителей предприятий и организaций города, а также граждан - 

владельцев животных.  

В городах нашей страны в зависимости от объема работы и с учетом специфики 

ветеринарной деятельности создаются станции по борьбе с болезнями животных, 

участковые ветеринарные лечебницы, государственные лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на продовольственных рынках, станции по борьбе с 

бешенством, дезинфекционные станции, городские ветеринарные лаборатории, 

станции скорой ветеринарной помощи, которые работают в соответствии со 

специальными положениями.  

Станция по борьбе с болезнями животных на территории города является 

центральным ветеринарным учреждением Государственной ветеринарной службы. Ее 

основная задача - обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия города. В штате 

ветеринарной станции предусмотрены: начальник, бухгалтер, дезотряд (начальник 

отряда и ветеринарный санитар), ветлечебница (заведующий, ветфельдшер, 2 

ветсанитара), лаборатория ветсанэкспертизы (заведующий, ветеринарный врач, 1-3 

лаборанта, 1-2 санитара). При наличии аптеки в штат станции вводится должность 

ветеринарного фельдшера - заведующего аптекой, а при наличии рентгеновского 

кабинета - ветеринарного врача-рентгенолога. В больших городах создается несколько 

станций. 

Станции по борьбе с болезнями животных разрабатывают планы санитарно-

ветеринарных мероприятий:  

- план ветеринарно-санитарного обследования предприятий, организаций и 

учреждений города, в котором предусматривают обязательное обследование всех 
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объектов ветеринарно-санитарного надзора (отдельные объекты обследуются 

совместно со специалистами городского санитарно-эпидемиологического надзора);  

- план противоэпизоотических мероприятий, в котором предусматривают 

профилактические диагностические исследования, предохранительные прививки, 

дегельминтизацию и лечебно-профилактические обработки против инфекционных и 

инвазионных болезней (отдельно составляют план профилактики бешенства животных 

совместно с городским санитарно-эпидемиологическим надзором и план профилактики 

стригущего лишая кошек с участием медицинских специалистов из городской клиники 

по кожно - венерическим заболеваниям);  

- план проведения ветеринарно-санитарных мероприятий: дезинфекций, 

дератизаций, дезинсекций.  

Участковая ветеринарная лечебница в обслуживаемой зоне города выполняет 

следующие функции:  

- проводит профилактические, лечебные, противоэпизоотические и ветеринарно-

санитарные мероприятия, обеспечивающие ветеринарное благополучие ферм и 

хозяйств, а также животных, находящихся в личной собственности граждан;  

- координирует работу наемных ветеринарных специалистов предприятий и 

организаций;  

- осуществляет ветеринарный надзор в животноводческих хозяйствах, 

перерабатывающих предприятиях мясной, молочной и других отраслей 

промышленности;  

- осуществляет меры по предотвращению возникновения болезней, передающихся 

от животных к человеку.  

Станции по борьбе с бешенством организуют деятельность бригад по отлову 

бродячих собак, бездомных кошек, планируют и осуществляют комплекс мер по 

профилактике и ликвидации бешенства животных.  

Непосредственное руководство ветеринарной деятельностью в  городе 

осуществляет управление (отдел) ветеринарии или руководитель центрального 

ветеринарного учреждения. Начальник управления (отдела) ветеринарии одновременно 

является Главным государственным ветеринарным инспектором на территории города. 

Он подчиняется непосредственно органу исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области ветеринарии.  

Начальник управления (отдела) ветеринарии на территории города или главный 

ветеринарный врач города несет ответственность: 

-  за организацию ветеринарного обслуживания хозяйств, предприятий разных форм 

собственности, предупреждение заболеваний животных во всех организациях и у 

граждан на территории города;  

- за проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, ветеринарно-санитарного 

надзора, обеспечение выпуска доброкачественных в ветеринарно-санитарном 

отношении пищевых продуктов.  

Управлению (отделу) ветеринарии подчинены государственные ветеринарные 

учреждения, подконтрольные наемные ветеринарные специалисты хозяйств, 

предприятий и организаций разных форм собственности, коммерческие ветеринарные 

учреждения, ветеринарные врачи-предприниматели.  

В соответствии с действующим ветеринарным законодательством руководители 

государственных ветеринарных учреждений города имеют право:  

- запрещать вывод, вывоз животных, продуктов животного происхождения из 

города;  

- не разрешать прогон животных по территории города при угрозе их 

благополучию;  
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- приостанавливать работу мясокомбинатов, молочных заводов и других 

предприятий при нарушении ветеринарно-санитарных правил;  

- закрывать места торговли сырыми продуктами животного происхождения;  

- задерживать и не допускать в продажу до обезвреживания продукты, признанные 

условно годными в пищу; браковать, конфисковывать и денатурировать продукты, 

признанные негодными в пищу;  

- запрещать продажу недосмотренных продуктов.  

Деятельность государственной лаборатории ветсанэкспертизы на 

продовольственных рынках регулируется Временными ветеринарными правилами 

(рекомендациями), утвержденными Главным государственным инспектором РФ 16 

апреля 2002 г. Ее основными задачами являются защита населения от болезней, общих 

для человека и животных; обеспечение безопасности пищевых продуктов животного 

происхождения, поступающих для продажи на рынок, а также организация 

мероприятий по предупреждению распространения заразных болезней животных через 

продукты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе.  

Лаборатории организуются на рынках любой организационно-правовой формы, на 

которых осуществляется торговля пищевыми продуктами животного и растительного 

происхождения непромышленного изготовления. Реализация продуктов допускается 

после проведения ветсанэкспертизы и получения торгующими лицами заключений, 

удостоверяющих соответствие продуктов ветеринарно-санитарным требованиям 

ветеринарных правил, норм и правил ветсанэкспертизы.  

Лаборатории ветсанэкспертизы осуществляют:  

- ежедневные мероприятия по контролю (надзору) за соответствием условий 

реализации на продовольственных рынках пищевых продуктов животного и 

растительного происхождения непромышленного изготовления ветеринарно-

санитарным требованиям ветеринарных правил и норм;  

- проверку наличия и правильности оформления ветеринарных и других 

сопроводительных документов;  

- осмотр и ветеринарно-санитарную оценку партий пищевых продуктов животного 

происхождения промышленного изготовления, поставляемых на рынок, транспортных 

средств, емкостей и тары, в которых они доставлены;  

- контроль (надзор) за безопасностью пищевых продуктов в радиационном 

отношении;  

- осмотр, отбор проб и ветсанэкспертизу пищевых продуктов непромышленного 

изготовления и продуктов растительного происхождения;  

- клеймение мяса, шпика, субпродуктов животных непромышленного изготовления;  

- контроль (надзор) за соблюдением температурного режима и условиями хранения 

пищевых продуктов на холодильниках; оформление и выдачу заключений по 

результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, разрешающих реализацию пищевых 

продуктов;  

- обеззараживание, денатурацию, утилизацию, уничтожение отработанных проб, 

ветеринарных конфискатов;  

- выдачу заключений-предписаний о дальнейшем использовании пищевых 

продуктов, признанных некачественными и опасными;  

- предоставление Главному государственному инспектору района (города) 

информации о выявлении зооантропанозных и зоонозных заболеваний;  

- ведение журналов учета ветсанэкспертизы и предоставление сведений по форме № 

5-вет.  

Специалисты лабораторий имеют право:  
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- беспрепятственно посещать торговые павильоны, магазины, холодильники, склады 

и другие объекты торговли пищевыми продуктами на рынке;  

- проверять безопасность пищевых продуктов при поставках и реализации и 

контролировать проведение дезинфекций, дератизаций и дезинсекций;  

- получать сведения и документы, необходимые для выполнения мероприятий по 

контролю продукции;  

- отбирать пробы пищевых продуктов для проведения ветсанэкспертизы и 

лабораторных исследований;  

- выдавать заключения по результатам ветсанэкспертизы, разрешающие реализацию 

пищевых продуктов, и заключения-предписания владельцам некачественных и опасных 

продуктов по снятию их с реализации;  

- давать предложения о проведении мероприятий, направленных на соблюдение 

ветсантребований;  

- запрещать продажу пищевых продуктов, не подвергнутых ветсанэкспертизе и 

признанных не соответствующими ветеринарным нормам и правилам.  

Правилами предусмотрено устанавливать штаты лабораторий, исходя из объема 

проводимой работы и затрат труда. В лабораториях, осуществляющих в день по 50 

экспертиз, планируется 3 должности (ветврач, лаборант и ветсанитар), до 150 экспертиз 

- 4 (дополнительно - ветврач), до 250 экспертиз - 6 (дополнительно - 1 лаборант, 1 

ветсанитар), до 350 экспертиз - 8 (заведующий, 2 ветврача, 2 лаборанта, 

трихинеллоскопист, 2 ветсанитара).  
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ТЕМА 8. СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ, 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Цель: дать разъяснения организации работы лечебно-профилактических и других 

ветучреждений на территории административного района. 

Ветслужба в сельском административном районе – основное звено в системе 

ветеринарного дела. На районные ветслужбы приходится 90 % основного объема 

профилактических, лечебных, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий в стране. 

Ветслужбу в районе осуществляют учреждения госветсети районного подчинения, 

районная (межрайонная) ветлаборатория, а также ветспециалисты хозяйств, 

комплексов, птицефабрик и других хозяйств, предприятий и организаций. Ее 

возглавляют главный государственный ветеринарный инспектор района и начальник 

районной станции по борьбе с болезнями животных. 

Государственную ветеринарную сеть района составляют районная станция по 

борьбе с болезнями животных, участковые ветлечебницы, ветучастки, ветпункты 

районная ветеринарная ветлаборатория и лаборатория ветсанэкспертизы. 

Учреждения государственной ветеринарии организуют и осуществляют ветслужбу в 

районе (лечение, прививки и обработки животных, дезинфекции и другие ветеринарно-

санитарные мероприятия). Кроме того, они обслуживают хозяйства граждан во всех 

населенных пунктах. 

Учреждения госветсети района комплектуются специалистами и другими 

работниками в строгом соответствии с типовыми штатными расписаниями. 

Районная станция по борьбе с болезнями животных (СББЖ) – ведущее 

ветеринарное лечебно-профилактическое учреждение в районе. Она располагает 

необходимыми материально-производственными средствами, позволяющими 

проводить в полном объеме профилактическую и лечебную работу. 

СББЖ – комплексное учреждение. В ее состав входят лечебница, 

противоэпизоотический и дезинфекционный отряды. 

Обязанности специалистов райветстанции обычно дифференцируются в 

зависимости от занимаемой должности. Для каждого начальник СББЖ утверждает 

должностные обязанности. 

Так, старший эпизоотолог обязан организовать и лично проводить борьбу с 

заразными болезнями, в частности, вести аллергические исследования, иммунизацию и 

другие противоэпизоотические обработки животных, консультировать по этим 

вопросам ветспециалистов, вести эпизоотическую карту района и журнал 

противоэпизоотических мероприятий. 

Эпизоотолог района должен: 

– хорошо знать ветеринарно-санитарное состояние хозяйств и соседних районов; 

– уметь квалифицированно составить план предупредительных и оздоровительных 

мероприятий. 

Обязанности ветврача-терапевта и ветврача-акушера (гинеколога) определяются их 

специальностями. 

На ветврача-энтомолога возлагается разработка, организация и осуществление мер 

против подкожного овода, клещей – переносчиков гемоспоридиозов. К нему 

предъявляются те же требования, что и к эпизоотологу. 

Главный ветврач станции является заместителем начальника, несет ответственность 

в целом за работу лечебницы и ее состояние. 

Согласно Положению о СББЖ ее начальник и специалисты наделены правами, 

необходимыми для выполнения задач, поставленных перед ними. В частности: 
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– беспрепятственно посещать объекты ветнадзора в любое время суток (при 

предъявлении служебного удостоверения); 

– давать обязательные для исполнения предложения об устранении обнаруженных 

нарушений ветеринарно-санитарных правил; 

– требовать от должностных лиц и граждан представления сведений, и документов, 

необходимых для выяснения эпизоотического состояния животных в хозяйствах, на 

предприятиях и их ветеринарно-санитарного состояния, а также проведения мер, 

обеспечивающих предупреждение и ликвидацию заразных болезней.  

Наряду с этим указанные должностные лица обязаны:  

– вносить в случае необходимости на рассмотрение хозяйств, организаций и органов 

управления предложения о проведении оздоровительных мероприятий; 

– сообщать руководителям хозяйств, предприятий и организаций о несоблюдении 

подчиненными им работниками зоотехнических норм, ветеринарно-санитарных правил 

и о невыполнении ими противоэпизоотических мероприятий для привлечения 

виновных к ответственности.  

На станции организуют семинары и совещания ветспециалистов. В ее ведении 

находятся другие ветучреждения районного подчинения, которые она снабжает 

медикаментами и другими веттоварами, а также финансирует. 

Станция имеет свой штамп, гербовую печать и клейма для мяса и кожсырья. 

Работа райветстанции оценивается по общему ветеринарному состоянию 

животноводства в районе. 

Участковая ветлечебница (УВЛ) предназначена для организации и осуществления 

мер борьбы с заразными и незаразными болезнями животных, и также других 

ветеринарных мероприятий на части территории сельского административного района. 

По типовым штатам в ней предусмотрены 7 работников, в том числе 3 

ветспециалиста: заведующий – старший ветврач, а также ветврач-зпизоотолог и 

фельдшер, кроме того, санитары, шоферы спецтранспорта и автодезустановки. 

Специалисты УВЛ обязаны оказывать помощь в работе ветучастков, ветпунктов, а 

также ветработников животноводческих хозяйств в зоне ее деятельности. 

Ветеринарный участок – это врачебное лечебно-профилактическое учреждение. В 

его штате ветврач, ветфельдшер и санитар. 

Ветпункт является низовым ветучреждением, в его штате – ветфельдшер и санитар. 

Ветеринарно-фельдшерские пункты существуют в поселках городского типа и 

городах районного подчинения. Они обслуживают преимущественно животных 

местного населения. Подчинены главному ветинспектору района, на территории 

которого поселок (город) расположен. 

При наличии постоянно действующих сельскохозяйственных рынков в райцентpax, 

поселках городского типа и городах районного подчинения организуются лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы, занимающиеся экспертизой реализуемых на 

рынках продуктов. Они также относятся к учреждениям райветсети, но могут 

находиться и в ведении ветлабораторий. 

Районная СББЖ находится, как правило, в райцентре, участковые ветлечебницы, 

ветучастки и ветпункты – на территории одного из обслуживаемых ими населенных 

пунктов или хозяйств. 

Условия работы этих учреждений требуют, чтобы они были обеспечены 

изолированным земельным участком, необходимыми производственными 

помещениями, оборудованием, а также жилыми зданиями для персонала. Количество 

построек и оборудования ветучреждения должно соответствовать объему и видам 

работы, выполняемым непосредственно в учреждении. 
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В СББЖ должны быть как минимум здание амбулатории, стационар для больных 

животных, изолятор, склад для дезсредств и гараж. Если есть ветлаборатория, то для 

нее необходимо дополнительное помещение. 

В УВЛ и на ветучастке необходимы амбулатория, стационар, на ветпункте – здание 

амбулаторного типа. 

Во всех учреждениях должны быть помещения (холодильники) для хранения 

биопрепаратов. 

Ветучреждения района оснащают оборудованием, аппаратурой, инструментарием, а 

также транспортными средствами и спецмашинами по утвержденным нормам. 
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ТЕМА 9. ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ И СНЯТИЯ КАРАНТИНА И 

КОНВЕНЦИОННЫХ ЗАПРЕЩЕНИЙ 

Цель: дать разъяснения о необходимости, причинах и механизме наложения 

карантина и конвенционного запрещения. 

При заболевании животных особо опасными заразными болезнями в 

неблагополучном пункте устанавливается карантин. Карантин — это система 

ограничительных мероприятий, позволяющих предупреждать распространение 

заразных болезней. К объектам, объявляемым неблагополучными по заразным 

болезням, могут быть отнесены отдельные дворы, гурты, отары, табуны, фермы, пруды, 

пасеки, колхозы, совхозы, откормочные пункты, птицефабрики, племенные заводы, 

ипподромы, заготовительные базы, прудовые, подсобные и другие хозяйства, их 

бригады, фермы, отделения, а также кроме указанных объектов возможно 

карантинирование населенных пунктов, городов, железнодорожных станций, морских 

и речных портов и пристаней, аэропортов, районов, группы районов, области, края, 

республики.  

При отдельных острых инфекционных болезнях (ящуре, сибирской язве, чуме 

крупного рогатого скота, чуме свиней, чуме верблюдов, болезни Ньюкасла птиц) 

принято устанавливать вокруг карантинируемого объекта угрожаемую зону. В такую 

зону входит территория, на которой не было случаев заболевания животных заразными 

болезнями, но имеется угроза распространения болезней из неблагополучных 

населенных пунктов. В угрожаемую зону могут входить многие населенные пункты, 

один или несколько районов. Предложения об объявлении населенных пунктов 

неблагополучными и угрожаемыми вносит на рассмотрение губернатору области 

главный ветеринарный инспектор субъекта, а при широком распространении эпизоотии 

— ветеринарные органы областей, краев и республик в соответствующие органы 

власти. 

Карантин устанавливается (и снимается) постановлениями губернатора области на 

хозяйства, акционерные общества, подсобные хозяйства, фермы, дворы и на другие 

объекты, находящиеся в пределах административного района (города). Главы 

областной, краевой администрации, исполнительные органы власти республик в 

составе Российской Федерации устанавливают карантин на города областного 

подчинения, районы и группы районов. В таком же порядке устанавливают и зону 

угрозы. 

Основанием для принятия решения о введении карантина являются акты об 

установлении заразной болезни, представление главного ветеринарного инспектора 

области. Он же подготавливает проект постановления, в котором указывает 

неблагополучный по заразной болезни населенный пункт, подлежащий 

карантинированию; источники инфекции; населенные пункты, находящиеся в 

угрожаемой зоне; меры, которые должны осуществить руководители хозяйств и других 

предприятий, органы милиции по обеспечению выполнения карантинных правил. 

Мероприятия по ликвидации заразных болезней животных, предусматриваемые в 

постановлении главы районной (городской) администрации, должны соответствовать 

требованиям ветеринарного законодательства и инструкциям.  

Для охраны карантинируемой зоны привлекают рабочих хозяйств, сотрудников 

милиции. В отдельных случаях создают специальные ветеринарно-карантинные отряды 

для контроля за соблюдением карантинных правил. Ответственными за соблюдение 

карантинных правил являются руководители хозяйств, предприятий и органы власти. 

При установлении карантина на дорогах при въезде и выезде вывешивают 

объявления о карантине, устанавливают охранно-карантинные посты с круглосуточным 
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дежурством. Дороги перекрывают шлагбаумом, устанавливают указатели объезда, 

оборудуют дезбаръеры для обеззараживания колес транспорта. 

Сразу после установления болезни необходимо провести поголовный клинический 

осмотр животных, которых делят на три группы: больные, подозрительные по 

заболеванию и подозреваемые в заражении. Животных первой и второй групп 

немедленно изолируют, а за животными третьей группы устанавливают ветеринарное 

наблюдение (ежедневно осматривают и измеряют температуру). Выделенных в 

изолятор животных содержат в обособленных подсобных помещениях, имеющих 

отдельные входные двери. Для ухода за изолированными животными назначают 

специальный обслуживающий персонал, проинструктировав его о мерах личной 

профилактики и правилах ухода за животными, помещенными в изоляторы. Выводить 

животных из изолятора разрешается только после окончательного выздоровления и с 

разрешения ответственного ветеринарного врача. Одновременно проводят тщательную 

дезинфекцию в очаге. 

В отдельных случаях для быстрой ликвидации очага больных животных подвергают 

убою или уничтожению. Перечень болезней, при которых предусмотрен убой 

животных, приведен в ветеринарном законодательстве. Указание об убое или 

уничтожении дает государственный ветеринарный инспектор района, города или 

главный государственный ветеринарный инспектор области (края, республики) или его 

заместитель. 

В зависимости от характера эпизоотии поголовье животных неблагополучного 

пункта и угрожаемой зоны подвергают предохранительным прививкам, иногда 

независимо от срока осуществления плановых профилактических прививок. 

Вакцинации фиксируют в журнале противоэпизоотических мероприятий. 

Одновременно проводят комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий: 

уничтожение трупов животных, очистку, дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию 

помещений, обеззараживание навоза и др. В ряде случаев трупы сжигают или 

утилизируют без снятия шкур в условиях, исключающих распространение возбудителя 

болезни. Если по условиям карантина разрешается снятие шкур с трупов, то это 

осуществляют только в специально отведенном месте в сроки, предусмотренные 

инструкциями. 

Срок снятия карантина зависит от выполнения условий, предусмотренных 

инструкцией: истечения определенного срока со дня последнего случая падежа или 

выздоровления больного животного, проведения мероприятий по ликвидации данной 

болезни и заключительной дезинфекции. Прежде чем снять карантин, ветеринарный 

специалист тщательно проверяет выполнение всех мероприятий, предусмотренных 

планом ликвидации болезни, ветеринарно-санитарное состояние помещений, 

предметов ухода за животными, территории вокруг ферм, дворов, навозохранилища, 

мест водопоя и организует проведение заключительной дезинфекции. Результаты 

проверки выполнения плана ликвидации заразной болезни заносятся в специальный 

акт, составляемый в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается у ветеринарного 

врача, проверившего выполнение условий карантина, а другой направляется главному 

ветеринарному инспектору района для представления главе районной администрации 

вместе с проектом решения о снятии карантина. Главный ветеринарный инспектор 

района лично проверяет состояние выполнения всех мероприятий, предусмотренных 

инструкциями, что является основанием для проекта решения о снятии карантина. 

После снятия карантина главный ветеринарный инспектор района вносит 

соответствующую пометку в журнал записи эпизоотического состояния района 

(города). 
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С установлением карантина на железнодорожных станциях, в аэропортах, речных, 

морских портах и на пристанях запрещают погрузку и выгрузку животных, мяса, сырых 

животных продуктов, кормов и т. д. (так называемое конвенционное запрещение). При 

опасных заразных болезнях (например, при ящуре) запрещаются погрузка и выгрузка 

всех видов животных, продуктов, сырья животного происхождения и кормов, при 

других болезнях (например, при ньюкаслской болезни птиц) — погрузка птицы, яиц, 

пуха, пера и т. д. 

Конвенционное запрещение на железнодорожную станцию, пристань, аэропорт 

устанавливается по представлению главного государственного ветеринарного 

инспектора зонального управления государственной ветеринарной службы на 

Государственной границе и транспорте. О закрытии железнодорожных станций органы 

ветеринарного надзора извещают всю сеть железнодорожных дорог, Министерство 

путей сообщения РФ и Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ в 

суточный срок. Об установлении конвенционного запрещения на пристань извещаются 

все пристани пароходства, ближайшие железнодорожные станции, органы управления 

смежных пароходств, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ, другие 

заинтересованные министерства и ведомства. 

Во время карантина на станциях, в портах проводят соответствующие ветеринарно-

санитарные мероприятия в целях предотвращения распространения заразных болезней. 

После ликвидации болезни конвенционное запрещение снимается указанием 

соответствующего управления железной дороги, речного (морского) пароходства или 

Гражданского воздушного флота. 

При ряде инфекционных болезней карантин не устанавливают, а вводят 

соответствующие ветеринарные ограничения. Обязательные ограничения 

предусмотрены при чесотке, стригущем лишае, некробактериозе, микозах и др. 

Инструкции по профилактике и ликвидации этих заразных болезней запрещают ввод и 

вывод восприимчивых животных и вывоз продукции. При этом устанавливают 

конкретные правила пользования пастбищами и водоемами в неблагополучной 

местности в строгом соответствии с действующими инструкциями. 

Продолжительность ветеринарных ограничений зависит от особенностей 

проявления инфекционных и инвазионных болезней животных. Перед снятием 

ограничений тщательно проверяют выполнение комплексного плана мероприятий, 

проводят ветеринарно-санитарный ремонт, заключительную дезинфекцию помещений. 

Составляют акт проверки выполнения комплексного плана оздоровления хозяйства 

и проект решения местного органа власти о снятии с него ветеринарных ограничений. 

После принятия делается соответствующую запись в журнал эпизоотического 

состояния района (города). 
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ТЕМА 10. ФОРМЫ ВЕТЕРИНАРНОГО БИЗНЕСА 

Цель: дать разъяснения по существующим формам ветеринарного бизнеса. 

Впервые в нашей стране индивидуальная трудовая деятельность ветеринарного 

врача была разрешена в 1987 г. законом «Об индивидуальной трудовой деятельности». 

В соответствии с этим законом было разработано Положение об индивидуальной 

трудовой деятельности ветеринарного врача. Индивидуальная трудовая деятельность 

разрешается ветеринарным врачам и фельдшерам и осуществляется в отношении 

животных индивидуального пользования, принадлежащих частным владельцам. 

Индивидуальная трудовая деятельность ветеринарных специалистов 

осуществляется строго в соответствии с ветеринарным законодательством, при этом 

ветеринарные специалисты должны вести ветеринарный учет и представлять 

ветеринарные отчеты в соответствии с действующими инструкциями. Они имеют право 

покупать, приобретать ветеринарное имущество ветеринарных учреждениях и аптеках. 

Ветеринарные специалисты, занимающиеся индивидуальной трудовой 

деятельностью, имеют право выписывать рецепты на все ветеринарные препараты, за 

исключением ядов, наркотиков и сильнодействующих веществ. Им разрешено иметь 

личную печать. 

Ветеринарные специалисты обязаны немедленно сообщать государственному 

ветеринарному учреждению о случаях появления заразных болезней животных. Их 

трудовая деятельность контролируется государственным ветеринарным надзором. 

За незаконное занятие индивидуальной трудовой деятельностью виновные несут 

ответственность по закону. 

Следующий этап развития индивидуальной трудовой деятельности определялся 

законом «О предприятиях и предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации» (1991г.). На основании этого закона предпринимателем мог стать любой 

ветеринарный врач, за исключением руководителя государственного ветеринарного 

учреждения. Этим законом аннулированы требования об обязательном наличии 

трехлетнего трудового стажа практической деятельности. 

Ветеринарный врач, занимающийся частной практикой, может создавать частное 

ветеринарное учреждение с собственным наименованием, указанием организационно-

правовой формы и фамилии собственника на имущество. 

В декларацию о совокупном годовом доходе ветеринарного врача-предпринимателя 

включаются: все виды заработков по основной работе, доходы от работы по 

совместительству, авторские вознаграждения (за открытия, изобретения, издания и 

т.д.). доходы от предпринимательской ветеринарной деятельности, доходы от сдачи в 

наем или аренду зданий, квартир, гаража, автомашины, другого имущества; доходы от 

продажи личного имущества; доходы от продажи дикорастущих ягод, плодов, грибов, 

продуктов охоты, продукции звероводства, собак, кошек, зоокормов, аквариумных 

рыбок, цветов и т.д.; доходы, полученные в иностранных государствах; дивиденды по 

акциям акционерных обществ. 

Под ветеринарным товариществом понимают объединение двух или нескольких 

ветеринарных врачей и фельдшеров, занимающихся предпринимательской 

ветеринарной деятельностью, для совместной работы с целью извлечения прибыли и 

достижения иной цели, не противоречащей закону. 

Полное ветеринарное товарищество создается на основе договора между 

ветеринарными специалистами и может быть в форме самостоятельного ветеринарного 

учреждения — ветеринарной клиники, ветеринарной лечебницы и т.п. 

В наименовании фирмы указывается фамилия ветеринарного врача — инициатора 

этого товарищества. Например, полное ветеринарное товарищество «Петров и К°». 
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Ветеринарный врач-предприниматель может быть членом только одного ветеринарного 

товарищества. 

Имущество полного ветеринарного товарищества формируется за счет вкладов его 

участников, полученных доходов и других законных источников и принадлежит его 

участникам на правах общей долевой собственности. 

Деятельность полного ветеринарного товарищества осуществляется по договорам, в 

которых предусматриваются обязанности полного ветеринарного товарищества, 

стоимость работ, порядок расчета, ответственность заказчика, ответственность полного 

ветеринарного товарищества, срок действия договора. К договору прилагается 

перечень ветеринарных работ, выполняемых за счет бюджетных средств. Возможна 

организация деятельности по абонементам на гарантированное ветеринарное 

обслуживание, а также по запросу отдельных потребителей ветеринарных услуг. 

Полное ветеринарное товарищество может ликвидироваться по решению 

участников (в связи с истечением срока и достижением цели), по решению суда (при 

осуществлении ветеринарной деятельности без лицензии или с нарушениями устава, 

занятии запрещенной деятельностью), если в полном ветеринарном товариществе 

остается только один участник, при банкротстве. Для ликвидации создается комиссия с 

полномочиями, как при ликвидации юридического лица. 

Простое ветеринарное товарищество создается двумя или несколькими 

ветеринарными специалистами для совместной деятельности без образования 

юридического лица с целью извлечения прибыли или достижения иной цели, не 

противоречащей закону. 

Сторонами договора могут быть ветеринарные врачи-предприниматели или 

коммерческие организации. 

Вкладом товарища признаются деньги, имущество, профессиональные знания, 

навыки и умения, деловая репутация и деловые связи. Внесенное имущество, доходы 

признаются общей долевой собственностью. 

Ведение бухгалтерского учета поручается одному из товарищей. Пользование 

общим имуществом осуществляется по общему согласию. 

Каждый товарищ вправе действовать от имени всех товарищей. Каждый товарищ 

вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. 

Расходы и убытки покрываются по соглашению товарищей. Каждый товарищ 

отвечает по обязательствам товарищества всем своим имуществом пропорционально 

стоимости вклада. Прибыль распределяется пропорционально стоимости вклада. 

Ветеринарное товарищество на вере - товарищество, в котором кроме 

ветеринарных врачей и фельдшеров, участвуют один или несколько участников-

вкладчиков. Участниками ветеринарных товариществ на вере могут быть 

индивидуальные предприниматели (ветеринарные врачи и фельдшеры), а также 

коммерческие ветеринарные организации. Вкладчиками ветеринарного товарищества 

на вере могут быть граждане, не имеющие ветеринарного образования, но имеющие 

капитал, и юридические лица: различного рода предприятия и организации, в том числе 

сельскохозяйственные. Следует отметить, что органы местного самоуправления и 

государственные органы власти не вправе выступать вкладчиками ветеринарного 

товарищества на вере. 

Ветеринарное общество с ограниченной ответственностью — коммерческая 

ветеринарная организация, созданная одним или несколькими ветеринарными врачами 

путем объединения вкладов в единый уставной капитал. 

Уставной капитал ветеринарного общества с ограниченной ответственностью 

определяет минимальный размер имущества общества (как в количественном 

отношении, так и по объему выполняемых работ), гарантирующего интересы его 
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кредиторов. Он не может быть меньше суммы, установленной для таких обществ по 

закону. Не допускается освобождением участника от обязанностей внесения вклада. 

Ветеринарное общество с дополнительной ответственностью учреждается одним 

или несколькими ветеринарными специалистами, уставной капитал делится на доли 

определенных размеров. Участники несут солидарную ответственность по 

обязательствам общества своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к 

стоимости их вкладов. 

При банкротстве одного из участников ветеринарного общества с ограниченной 

ответственностью, его доля ответственности распределяется между другими 

участниками пропорционально их вкладам. 

На это общество распространяются все положения ветеринарного общества с 

ограниченной ответственностью. 

Ветеринарное акционерное общество. В соответствии с указанием Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РФ, ветеринарные учреждения не подлежат 

приватизации и акционированию. 

В настоящее время акционированы все биофабрики, биокомбинаты, заводы по 

изготовлению ветеринарных инструментов. 

Ветеринарное акционерное общество создается юридическими лицами и 

гражданами на учредительной конференции.  

Ветеринарным акционерным обществом признается общество, уставной капитал 

которого разделен на определенное число акций. Участники (акционеры) не отвечают 

по обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Ветеринарный кооператив является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс и печать со своим наименованием. Он самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план производственно-хозяйственной деятельности, вступает в договорные 

отношения с государственными и кооперативными предприятиями, фермерскими, 

крестьянскими хозяйствами, другими организациями, гражданами — владельцами 

животных. Кооператив выполняет работы и предоставляет услуги по договорным или 

самостоятельно установленным ценам и расценкам. 

Ветеринарный кооператив считается созданным с момента регистрации его устава. 

После официального создания ветеринарного кооператива он имеет право открывать 

счет в банке, заключать договоры на ветеринарное обслуживание и аренду помещений. 

Малые предприятия по производству ветеринарных препаратов и оказанию 

ветеринарных услуг. К малым предприятиям (МП) относятся любые предприятия 

независимо от форм собственности с ограниченными численностью работников и 

объемом хозяйственного оборота. На предприятиях науки, научного обслуживания 

ветеринарии может работать до 100 человек, а на предприятиях по производству 

ветеринарных препаратов и оказанию ветеринарных услуг — до 50 человек. 

Ветеринарное малое предприятие может осуществлять следующие виды 

деятельности: 

- производство малосерийных ветеринарных препаратов (полисолей 

микроэлементов, биостимуляторов, искусственного желудочного сока, ацидофильно-

бульонной культуры, дератизационной культуры и т.д.) и инструментов; 

-  лабораторные исследования биологических материалов от животных; 

- лечение больных животных, принадлежащих хозяйствам разных форм 

собственности и гражданам; оказание консультативной помощи организациям, 

учреждениям и гражданам по вопросам кормления, содержания, воспроизводства 

животных, профилактики болезней и т.д.; 
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- изготовление и испытание лекарственных средств; акушерско-гинекологическое 

обследование коров, телок, овцематок, свиноматок с определением срока беременности 

или форм бесплодия и т.д. 
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ТЕМА 11. ПЛАНИРОВАНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Цель: сформировать понимание необходимости проведения профилактических 

противоэпизоотических мероприятий. 

Плановое ведение ветеринарного дела предупреждает диспропорции в его развитии, 

обеспечивает возможность рационально использовать материальные, трудовые, 

финансовые ресурсы, получать более высокий эффект при меньших затратах труда и 

средств. 

Планирование, одна из существенных функций управления ветеринарным делом, 

важный элемент его организации. Вся работа ветеринарных органов и специалистов 

строится на основе соответствующих планов. Планирование ветеринарных 

мероприятий является обязательным для всех звеньев государственной и 

производственной ветеринарных служб страны. 

К объектам планирования в ветеринарии относятся: профилактика и ликвидация 

инфекционных и инвазионных болезней животных; профилактика незаразных 

болезней; материально-техническое обеспечение и финансирование; развитие 

ветеринарной науки и внедрение ее достижений в практику; подготовка кадров; 

развитие сети ветеринарных учреждений. В районах, городах, акционерных обществах 

и других сельскохозяйственных предприятиях планируют преимущественно 

профилактические, оздоровительные и ветеринарно-санитарные мероприятия, а также 

их материально-техническое обеспечение. 

При разработке планов по ветеринарии учитывают следующее: 

- планы ветеринарных мероприятий должны максимально содействовать развитию 

животноводства; 

- планы основываются на обобщении данных ветеринарной статистики за ряд лет; 

- планированию должна предшествовать всесторонняя оценка состояния 

ветеринарного обслуживания животноводства и эффективности мероприятий за 

прошлые годы; все планируемые виды работ должны быть конкретными, иметь 

количественное выражение, календарные сроки выполнения; 

- планы ветеринарных мероприятий должны быть реальными, т.е. обеспечиваться 

рабочей силой и средствами (кадровыми, материально-техническими и финансовыми 

ресурсами).  

Направление планов ветеринарных мероприятий зависит от ветеринарного 

состояния животноводческих ферм и хозяйств. В хозяйствах, благополучных по 

инфекционным и инвазионным болезням, в планах ветеринарных мероприятий 

преобладают профилактические меры; в неблагополучных — оздоровительные.  

Приступая к планированию ветеринарных мероприятий на очередной календарный 

срок, важно проанализировать результаты аналогичных мероприятий за прошедший 

год. Следует обратить внимание на эффективность средств и способов их 

осуществления. Средства и методы, обеспечивающие высокий профилактический, 

оздоровительный и лечебный эффект, следует применять шире.  

При составлении планов ветеринарных мероприятий руководствуются следующими 

принципами: единство, комплексность, демократичность, выделение ведущего звена. 

Единство планов предусматривает обязательность планирования ветеринарных 

мероприятий по конкретным вопросам на определенной территории независимо от 

ведомственной принадлежности хозяйств, комплексов, предприятий. 

Комплексность предусматривает сочетание в плане специальных профилактических 

и лечебных мер, и организационно-хозяйственных мероприятий.  

Демократичность предусматривает планирование ветеринарных мероприятий 

снизу вверх, т.е. разработку первичных планов, начиная с колхозов, совхозов, 
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акционерных обществ, других предприятий и организаций агропромышленного 

комплекса и заканчивая руководящими ветеринарными органами.  

Выделение ведущего звена в комплексе планируемых мероприятий — это 

определение первоочередного, или главного, мероприятия, без которого невозможно 

осуществление других элементов намечаемого плана.  

В ветеринарной практике приняты три системы планирования: перспективная, 

текущая и оперативная. 

Перспективные планы включают наиболее важные мероприятия в области 

ветеринарного дела, рассчитанные на длительные сроки — 2—5 лет и более. 

Показатели перспективных планов ветеринарии, относящиеся к финансированию, 

строительству, материально-техническому обеспечению, должны быть увязаны с 

бюджетом республики, района и т. д. 

Перспективные планы большей частью касаются оздоровления хозяйств и 

местностей от хронических инфекционных, а также паразитарных болезней. К ним 

относятся также планы развития государственной ветеринарной сети, строительства 

ветеринарных объектов, подготовки кадров, решения сложных научных проблем и др. 

Текущие планы ветеринарных мероприятий разрабатывают на год, иногда с 

разбивкой по месяцам и кварталам. Это основные плановые документы. Они включают 

меры профилактики и ликвидации инфекционных и инвазионных болезней животных, 

методы обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия хозяйств, населенных 

пунктов, местностей на предстоящий год. В дополнение к этим планам ежегодно 

составляют планы материально-технического обеспечения. 

Оперативные планы ветеринарных мероприятий разрабатывают на какой-то 

определенный (календарный) период. Примером такого плана может служить план 

ликвидации эпизоотического очага (например, ящура). 
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ТЕМА 12. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Цель: научить использовать расчётные данные по поголовью животных для 

планирования профилактических противоэпизоотических мероприятий. 

Расчет ожидаемого поголовья животных. 
Приступая к планированию на очередной календарный год, вет. специалисты 

уточняют количество животных на каждой ферме, в населенном пункте, площадь 

животноводческих помещений, выгульных дворов, летних лагерей, эпизоотическое 

состояние каждой фермы, наличие грызунов, членистоногих, гельминтов. 

Меры, направленные на ликвидацию острозаразной болезни должны охватить 

одновременно все хозяйство, весь населенный пункт, всю неблагополучную местность. 

ЗАДАНИЕ 

для расчета ожидаемого поголовья животных. 

В хозяйстве на 1 января 20… года будет 1800 голов крупного рогатого скота, в том 

числе 600 коров и нетелей. Из общего поголовья до 4-х летнего возраста 1250 голов. 

Планируется получить 80 телят на 100 коров, отел в 1 квартале 70%, во 2 квартале 30%. 

В течение года будет сдано на мясо 500 голов – в сентябре 300 голов, в октябре 200 

голов. 

Мелкий рогатый скот – всего 5000 голов, в том числе 2200 овцематок, ожидаемый 

выход ягнят 110 на 100 овцематок. Окот заканчивается в марте. В октябре будет сдано 

2000 голов овец. 

Свиньи. На 1 января будет 3000 голов, из них 150 свиноматок (основных и разовых). 

Ожидается два опороса: в апреле и в сентябре. При каждом будет получено 8 деловых 

поросят на свиноматку. Будет сдано – в июле 600 голов, в октябре 800 голов. 

Лошади. Всего в хозяйстве 60 голов, в том числе 40 конематок. Выход жеребят 60%. 

Кур-несушек 10000. Яйцекладка начинается в январе. В апреле будет завезено 30000 

цыплят. Старая птица будет сдана в августе. Из молодняка останется 10000 молодок 

взамен старой птицы, остальные будут сданы на мясокомбинат. 

В индивидуальном секторе ожидается на 01.01.20… следующее поголовье 

животных: 

крупный рогатый скот 180 голов, из них 110 коров, до 4-х летнего возраста вместе с 

коровами 70 голов. Выход телят ожидается 95 на 100 коров 

овцы и козы – 450 голов, из них 400 овцематок. Приплод 110 ягнят и козлят на 100 

маток. Окот заканчивается до 1 апреля. 

свиньи – 120 

лошадей нет 

количество птицы неизвестно 

 

Ожидаемое поголовье животных в 20… году по хозяйству и населенным пунктам. 

Вид и возрастные 

группы животных, гол. 

Общест

венный 

сектор 

Индивидуаль

ный сектор 
Всего 1 2 3 4 

КРС на 01.01…г. 

в т.ч. коровы и нетели 

         молодняк до 2 лет 

Приплод 

Будет сдано и продано: 

       

Свиньи на 01.01…г. 

в т.ч. свиноматки 
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Приплод 

Будет сдано и продано: 

Овцы на 01.01…г. 

в т.ч. овцематки  

Приплод 

Будет сдано и продано: 

       

Лошади на 01.01…г. 

в т.ч. конематки  

Приплод 

       

Птица: куры 

            цыплята 

Будет сдано и продано: 
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ТЕМА 13. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Цель: научить использовать расчётные данные по поголовью животных для 

планирования профилактических противоэпизоотических мероприятий. 

В животноводческих хозяйствах, районах, городах, областях, краях, республиках 

ежегодно в зависимости от эпизоотического состояния местности разрабатывают план 

профилактических противоэпизоотических мероприятий на предстоящий календарный 

год. План состоит из трех разделов: диагностические исследования, профилактическая 

иммунизация и лечебно-профилактические обработки. 

Массовые диагностические исследования принято планировать по следующим 

болезням: бруцеллез, туберкулез животных, паратуберкулезный энтерит, трихомоноз, 

лейкоз, вибриоз крупного рогатого скота, сап и случная болезнь лошадей, пуллороз 

птиц, алеутская болезнь путных зверей. Обязательному исследованию на туберкулез 

подвергают быков, коров, телок старше года, буйволов, хряков, основных свиноматок и 

племенную птицу; на бруцеллез — быков, коров, буйволов, телок старше года, 

баранов-производителей, овцематок, оставшихся без ягнят, хряков, основных 

свиноматок. 

Исследования лошадей на сап планируют один раз в год с охватом всего поголовья. 

На трихомоноз исследуют всех поступающих в хозяйства быков, телок случного 

возраста не менее трех paз с интервалом в 10 дней, быков-производителей - 

ежеквартально. 

На лейкоз исследуют серологическим методом всех коров один раз в год, быков-

производителей — два раза в год. 

Исследованию на вибриоз подвергают быков-производителей на станциях 

искусственного осеменения и племпредприятиях один раз в 6 мес. 

На паратуберкулез крупный рогатый скот исследуют только в неблагополучных 

хозяйствах, на алеутскую болезнь плотоядных — при подозрении на наличие 

заболевания. 

Предохранительные прививки планируют против следующих болезней: 

сибирской язвы — в стационарно неблагополучных и угрожаемых местностях 

(прививают все поголовье крупного рогатого скота, лошадей, свиней и овец); 

эмфизематозного карбункула — в неблагополучных хозяйствах (вакцинируют скот 

в возрасте от 3 мес до 4 лет); 

рожи свиней (прививают в неблагополучных хозяйствах все поголовье, начиная с 

возраста 2 мес); 

сальмонеллеза и колибактериоза телят и поросят (вакцинируют стельных коров и 

супоросных свиноматок, телят, поросят в хозяйствах, в которых в течение двух 

последних лет отмечалось заболевание); 

лептоспироза крупного рогатого скота и свиней — в неблагополучных, угрожаемых 

и племенных хозяйствах; 

пастереллеза крупного рогатого скота и свиней — в неблагополучных хозяйствах; 

чумы и болезни Ауески свиней — в неблагополучных и угрожаемых хозяйствах. 

Для составления плана профилактических противоэпизоотических мероприятий 

необходимы следующие данные: численность поголовья скота, расчетное поголовье 

животных на начало планируемого года, а также предполагаемое в течение года 

поступление приплода; сведения об эпизоотическом состоянии хозяйств, населенных 

пунктов и района (наличие инфекционных и инвазионных болезней животных); данные 

о болезнях, требующих диагностических исследований, предохранительных прививок, 
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лечебно-профилактической обработки; наличие и требуемое количество 

соответствующих биологических, химиотерапевтических препаратов. 

Разработанный в хозяйстве план мероприятий представляют в районную 

ветеринарную станцию, где его уточняют, корректируют и включают в единый план 

противоэпизоотических мероприятий по району. Этот план утверждается 

постановлением главы районной администрации и является обязательным для 

исполнения во всех категориях хозяйств и населенных пунктов. 

Годовые (текущие) планы ветеринарных мероприятий – это основные 

определяющие документы. Они включают меры профилактики и ликвидации заразных 

болезней, методы обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия хозяйств, 

населенных пунктов, местности на предстоящий год. В дополнение к этим планам 

разрабатывают и планы их материально-технического обеспечения. Во всех хозяйствах 

(районах) на год должны составляться следующие планы: 

План профилактических противоэпизоотических мероприятий. 

Этот план состоит из двух частей: табличной и текстовой. В табличной части 

планируется 5 разделов: 

а) диагностические исследования 

б) профилактические прививки 

в) ветеринарно-санитарные обработки 

г) обеспеченность биопрепаратами 

д) материально-техническая обеспеченность 

В текстовой части плана указывают общепрофилактические мероприятия: 

проведение санитарных дней, санитарного ремонта помещений, ветеринарный 

контроль за кормлением, содержанием, эксплуатацией животных. В этой части плана 

можно указать какие биологические и химиотерапевтические препараты должны 

применяться для обработок животных. 

План ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Приступая к планированию на очередной календарный год, вет. специалисты 

уточняют количество животных на каждой ферме, в населенном пункте, площадь 

животноводческих помещений, выгульных дворов, летних лагерей, эпизоотическое 

состояние каждой фермы, наличие грызунов, членистоногих, гельминтов. 

Планы ветеринарно-санитарных мероприятий разрабатывают в хозяйствах, районах, 

областях, а также по зонам обслуживания хозрасчетных ветеринарно-санитарных 

отрядов. 

План пропаганды ветеринарных знаний. 

План профилактики незаразных болезней 

Разрабатываются непосредственно в хозяйствах и в масштабах района. 

После составления всех перечисленных планов их корректируют и согласовывают с 

главным ветеринарным инспектором района, после этого они утверждаются 

руководителем хозяйства. Намечают ответственных за выполнение каждого 

запланированного мероприятия. В масштабе района планы утверждаются 

постановлением главы администрации муниципального образования. 

Перспективное планирование мероприятий по ликвидации инфекционных и 

инвазионных болезней.  

В практике принято составлять перспективные планы оздоровления 

неблагополучных хозяйств и пунктов по хроническим заразным болезням (туберкулезу, 

бруцеллезу, лейкозу, ценурозу, эхинококкозу, вибриозу, аскариозу и др.). 

В плане предусматривается комплекс мероприятий, включающий специальные, 

ветеринарно-санитарные и организационно-хозяйственные меры с указанием сроков 
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исполнения и ответственных исполнителей, определяют ориентировочные сроки 

ликвидации болезни в каждом населенном пункте (отделении или ферме). 

Оперативное планирование мероприятий по ликвидации инфекционных болезней. 

План ликвидации очага острозаразной болезни. 

В неблагополучных по острозаразным болезням хозяйствах и населенных пунктах 

проводят мероприятия, имеющие вынужденный характер. Например, план ликвидации 

очага острых инфекций (ящура, сибирской язвы, чумы свиней, ньюкаслской болезни 

кур и др.) разрабатывают сразу после установления диагноза. Его основная цель не 

допустить распространения болезни и в короткий срок ликвидировать ее, оздоровить 

стадо, хозяйство или местность. 

Меры, направленные на ликвидацию острозаразной болезни должны охватить 

одновременно все хозяйство, весь населенный пункт, всю неблагополучную местность. 

 

ЗАДАНИЕ 

для составления плана противоэпизоотических мероприятий 

В хозяйстве на 1 января 20… года будет 1800 голов крупного рогатого скота, в том 

числе 600 коров и нетелей. Из общего поголовья до 4-х летнего возраста 1250 голов. 

Планируется получить 80 телят на 100 коров, отел в 1 квартале 70%, во 2 квартале 30%. 

В течение года будет сдано на мясо 500 голов – в сентябре 300 голов, в октябре 200 

голов. 

Мелкий рогатый скот – всего 5000 голов, в том числе 2200 овцематок, ожидаемый 

выход ягнят 110 на 100 овцематок. Окот заканчивается в марте. В октябре будет сдано 

2000 голов овец. 

Свиньи. На 1 января будет 3000 голов, из них 150 свиноматок (основных и разовых). 

Ожидается два опороса: в апреле и в сентябре. При каждом будет получено 8 деловых 

поросят на свиноматку. Будет сдано – в июле 600 голов, в октябре 800 голов. 

Лошади. Всего в хозяйстве 60 голов, в том числе 40 конематок. Выход жеребят 60%. 

Кур-несушек 10000. Яйцекладка начинается в январе. В апреле будет завезено 30000 

цыплят. Старая птица будет сдана в августе. Из молодняка останется 10000 молодок 

взамен старой птицы, остальные будут сданы на мясокомбинат. 

В индивидуальном секторе ожидается на 01.01.20… следующее поголовье 

животных: 

крупный рогатый скот 180 голов, из них 110 коров, до 4-х летнего возраста вместе с 

коровами 70 голов. Выход телят ожидается 95 на 100 коров 

овцы и козы – 450 голов, из них 400 овцематок. Приплод 110 ягнят и козлят на 100 

маток. Окот заканчивается до 1 апреля. 

свиньи – 120 

лошадей нет 

количество птицы неизвестно 

Постановка животных на стойловое содержание с 15-25 октября. 

Эпизоотическая обстановка. По туберкулезу, бруцеллезу животных хозяйство и 

населенные пункты благополучные. По сибирской язве, ЭМКАРу крупного рогатого 

скота, роже свиней пункт стационарно неблагополучен. В текущем году среди овец 

общественного стада регистрировались случаи заболевания чесоткой. 

Составить план профилактических противоэпизоотических мероприятий на 

предстоящий календарный год. 
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ПЛАН 

профилактических противоэпизоотических мероприятий по хозяйству 

_________________________________________________на 20… год 

 

N 

п/п 
Виды мероприятий 

Подлежит обработке, голов 

общ. 

сект 

инд. 

сект 
всего 

В том числе по кварталам 

1 2 3 4 

А. Диагностические исследования 

1 

Исследование на туберкулез 

(все жив. старше 2 мес-2р/год): 

кр.рог.скота 

свиней (матки 1 р/год) 

птиц 

       

2 

Бруцеллез кр. рог. скота 

овец и коз 

свиньи  

       

3 Сап лошадей        

4 Пуллороз птиц        

5 
Лейкоз кр. рог. скота (1 

р/год все погол. старше 3 мес. 

       

Б. Профилактическая иммунизация против: 

1 

Сибирской язвы: 

кр. рог. скот (с 3 мес 2 

р/год) 

овец и коз 

свиней (1р/год) 

лошадей(1р/год) 

       

2 
ЭМКАРа кр. рог. скота (с 3 

мес до 4 летн. возр. 2 р/год) 

       

3 Рожи свиней        

4 
Паратифа и колибактериоза 

телят 

       

В. Лечебно-профилактические обработки 

1 
Гиподерматоза кр. рог. 

скота 

       

2 Купка овец против чесотки        
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ТЕМА 14. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Цель: ознакомить с различными источниками финансирования ветеринарных 

мероприятий. 

Ветеринарную службу в Российской Федерации организует государство. Оно 

производит основные затраты на содержание государственной ветеринарной службы и 

проведение ветеринарных мероприятий. В настоящее время источниками 

финансирования расходов на ветеринарию являются: бюджетные ассигнования; 

средства владельцев животных, продукции животного происхождения; банковский 

кредит (краткосрочный кредит выдается банками на цели текущей деятельности, 

долгосрочный кредит предоставляется на цели производственного и социального 

развития); прочие поступления. 

Бюджетные ассигнования. Порядок использования средств государственного 

бюджета для проведения ветеринарных мероприятий регулируется в соответствии с 

законом Российской Федерации «О бюджете» на соответствующий период. За счет 

государственного бюджета организуют мероприятия по борьбе с отдельными 

инфекционными болезнями животных согласно перечню бесплатных услуг, 

оказываемых бюджетными организациями и учреждениями Государственной 

ветеринарной службы. К ветеринарным услугам, выполняемым за счет средств 

бюджета, относятся мероприятия, проводимые при следующих заболеваниях: 

болезни общие: ящур (все типы вирусов), сибирская язва (кроме асколизации 

кожевенного сырья), бешенство, туберкулез и бруцеллез (планово-профилактические 

исследования), везикулярный стоматит, Ку-лихорадка, трихинеллез, лептоспироз; 

болезни крупного рогатого скота: чума, контагиозная плевропневмония; 

болезни верблюдов: чума; 

болезни мелкого рогатого скота: оспа, инфекционный артрит, чума, скрейпи; 

болезни свиней: африканская чума, классическая чума, везикулярная болезнь, 

болезнь Тешена; 

болезни лошадей: африканская чума, контагиозный метрит, энцефаломиелиты, сап; 

болезни птиц: грипп, пситтакоз (орнитоз), болезнь Ньюкасла болезни; 

 пушных зверей и кроликов: туляремия, энцефалопатия норок, вирусная 

геморрагическая болезнь кроликов; 

болезни рыб: геморрагическая септицемия карпов, фурункулез лососевых. 

В случае возникновения инфекционных заболеваний, не указанных в этом перечне и 

ранее не регистрируемых на территории республики, весь комплекс ветеринарных 

мероприятий производится за счет средств бюджета. 

Выделенные ветеринарным службам бюджетные ассигнования расходуются на 

следующие цели: 

оплату труда ветеринарных работников; 

приобретение медикаментов, перевязочных материалов, инструментария, 

оборудования и приборов, используемых для лечения животных, а также специальной 

и санитарной одежды, обуви, хозяйственного инвентаря, мебели, фуража, топлива, 

другого имущества, включая расходы па приобретение форменной одежды для 

работников пограничных контрольных ветеринарных пунктов; 

проведение противоэпизоотических мероприятий; 

строительство и ремонт производственных и жилых зданий сооружений, 

учреждений государственной ветеринарной сети; 

приобретение транспортных средств, специальных машин, дезинфекционных 

установок и другой техники; 
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канцелярские и хозяйственные расходы, включая расходы на оплату коммунальных 

услуг ветеринарных врачей, фельдшеров со средним специальным образованием, 

станций по борьбе с болезнями животных, участковых лечебниц, ветеринарных 

участков, пунктов, расположенных в сельской местности, рабочих поселках городского 

типа, а также оплату коммунальных услуг ушедшим на пенсию ветеринарным врачам и 

фельдшерам, если их общий стаж работы в сельской местности составляет не менее 10 

лет; 

развитие ветеринарной науки, научные исследования, на подготовку ветеринарных 

кадров, повышение их квалификации. 

Мероприятия по борьбе с инфекционными и инвазионными болезнями животных 

финансируются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Средства владельцев животных и продукции животного происхождения 

сельскохозяйственных предприятий разных форм собственности, предприятий, 

перерабатывающих продукцию животного происхождения, крестьянских, фермерских 

и личных подсобных хозяйств граждан используют на лечение больных животных и 

плановые профилактические мероприятия, которые относят на себестоимость 

продукции животного происхождения.  

За счет средств хозяйств проводят следующие мероприятия: 

противоэпизоотические мероприятия при болезнях, не включенных в перечень 

бесплатных ветеринарных услуг; лечение больных животных; 

строительство ветеринарно-санитарных и лечебных объектов (ветеринарных 

пунктов, изоляторов, лечебно-санитарных пунктов, санпропускников и др.); 

организационно-хозяйственные и ветеринарные меры по лечению животных от 

хронических инфекционных и инвазионных болезней (при бруцеллезе, туберкулезе, 

лейкозе, гельминтозах и т.д.); 

приобретение антибиотиков и биогенных стимуляторов; 

борьба с гнусом и другие обработки местности (пастбищ, выгульных площадок и 

т.д.); 

истребление мух, клещей, мышевидных грызунов в помещениях для содержания 

животных и в подсобных зданиях и сооружениях; 

механическая очистка и дезинфекция животноводческих помещений, выгульных 

дворов и территорий вокруг них. 

Использование средств хозяйств на ветеринарные цели предусматривается в 

производственно-финансовых планах акционерных обществ и других предприятий АП 

К. 

Средства государственных ветеринарных учреждений, поступающие за 

выполнение платных ветеринарных работ (услуг). 

Перечень платных ветеринарных услуг, оказываемых продуктивным и 

непродуктивным животным в хозяйствах и учреждениях независимо от подчиненности 

и форм собственности: 

клинические, лечебно-профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия 

— терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, 

противоэпизоотические и иммунизация (кроме заболеваний, определенных в первой 

части перечня), санитарно-гигиенические, дезинсекция, дезинфекция, дератизация, 

дегельминтизация; 

все виды лабораторных исследований (кроме исследований на болезни, 

определенные в первой части перечня, исследований для установления роли объектов, 

подконтрольных госветнадзору, в возникновении заболеваний людей и плановых 

радиологических исследований из контрольных пунктов); 
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ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов, реализуемых на рынках, 

ярмарках и в других местах торговли (кроме исследований мяса на трихинеллез); 

исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с поставками на 

племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другие коммерческие цели (включая 

заболевания по разделу первой части перечня); 

исследования на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и другие 

мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, в том числе 

птиц, рыб и пчел; 

апробация, производственные испытания незарегистрированных препаратов;  

выдача ветеринарных документов (ветсвидетельств, справок, паспортов и 

регистрационных удостоверений); 

консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии 

содержания животных; 

оформление ветеринарных заключений по строительству 

объектов ветнадзора: 

подготовка и переподготовка кадров, выдача лицензий на право занятия 

ветеринарной деятельностью; 

производство лечебно-профилактических, гигиенических, дезинфекционных и 

других ветеринарных препаратов; кремация, эвтаназия и другие услуги. 

Средства государственных ветеринарных учреждений, поступающие за оказанные 

платные ветеринарные услуги, служат источником возмещения материальных затрат, а 

также создания в ветеринарных учреждениях фондов производственного и социального 

развития, оплаты труда и премирования. 

Ветеринарные учреждения и организации заработанные средства распределяют по 

решению трудового коллектива. Из общей суммы поступлении возмещают 

материальные и приравненные к ним затраты, выплачивают проценты за кредит, 

производят расчеты со сторонними организациями. Из оставшихся средств формируют 

фонды производственною и социального развития, оплаты труда и премирования. 

Неиспользованные в текущем отчетном периоде средства фондов экономического 

стимулирования соответственно расходуются в следующем году. 

С согласия подведомственных учреждений, организаций в вышестоящих органах 

управления могут создаваться централизованные фонды и резервы за счет отчислений 

от суммы средств, полученных учреждениями, организациями за оказание платных 

услуг или части средств неиспользованных фондов экономического стимулирования. 

Средства ветеринарных учреждений, переведенных на хозрасчет, формируются за 

счет поступлений от различных хозяйств, предприятий, фермеров, крестьян за 

выполненные ветеринарные работы. В настоящее время на хозрасчетной основе 

выполняют работы хозрасчетные районные, городские ветеринарные объединения, 

хозрасчетные государственные ветеринарные центры, ветеринарные кооперативы, 

малые предприятия по производству ветеринарных товаров, ветеринарно-санитарные 

отряды и т.д. 

Все хозрасчетные ветеринарные учреждения заключают договоры с 

животноводческими хозяйствами и на их основе получают денежные средства, 

используемые на содержание учреждений и производственную деятельность. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 

1. Никитин, И. Н. Организация ветеринарного дела : учеб. пособие для студ. 

вузов по спец. 111801 «Ветеринария»; доп. УМО / И. Н. Никитин. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - СПб. : Лань, 2013. - 288 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 



55 

 

 

2. Агольцов, В.А. Организация ветеринарного дела и экономика ветеринарных 

мероприятий / В.А. Агольцов, А.В. Красников. – Саратов, 2010. – 299 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ветеринарное законодательство т. 1 / Под общ. ред. А.Д. Третьякова - М., «Колос», 

1972. – 696 с. 

2. Ветеринарное законодательство т. 2 / Под общ. ред. А.Д. Третьякова - М., «Колос», 

1972. – 719 с. 

3. Ветеринарное законодательство т. 3 / Под общ. ред. А.Д. Третьякова - М., «Колос», 

1981. – 640 с.  

4. Ветеринарное законодательство т. 4 / Под общ. ред. А.Д. Третьякова - М., 

«Агропромиздат», 1988. – 671 с. 



56 

 

 

ТЕМА 15. СМЕТА РАСХОДОВ 

Цель: дать понятие о смете расходов в ветеринарных учреждениях и контроле 

расходования денежных средств. 

План финансирования ветеринарных мероприятий разрабатывают органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии, 

исходя из годового плана противоэпизоотических мероприятий и расчетных 

нормативов стоимости ветеринарных лечебно-профилактических обработок. Его 

составляют по определенной форме. Он включает наименование предприятия, годовой 

объем, стоимость единицы или комплекса мероприятий и общую сумму требуемых 

денежных средств. В расчетных нормативах приведены расходы материалов в натуре и 

денежном выражении по основным болезням животных из расчета на 1000 голов (см. 

табл.). По отдельным болезням дают расчеты затрат на содержание ветеринарно-

карантинного отряда, ветеринарно-милицейского поста, дезинфекционного отряда, 

действующих в неблагоприятных хозяйствах в период ликвидации эпизоотии. 

В любом ветеринарном учреждении составляют смету расходов по всем источникам 

финансирования: бюджетным ассигнованиям, хозрасчетным средствам и т.д. Смету 

расходов ветеринарных учреждений составляют руководитель и бухгалтер, 

согласовывают с органом исполнительной власти в области ветеринарии субъектов РФ. 

Ниже приводится форма сметы расходов районной станции по борьбе с болезнями 

животных, рекомендованная Министерством экономики РФ. 

В статье № 1 "Заработная плата» предусматривают расходы на выплату заработной 

платы по установленным должностным окладам, ставкам, расценкам всем штатным 

работникам; выплату надбавок к заработной плате за выслугу лет, за вредность, за 

работу в сельской местности обслуживающим отгонное животноводство. 

К статье № 2 «Начисления на заработную плату» относятся расходы на уплату 

взносов на государственное социальное страхование с заработной платы, учитываемой 

по статье 1. 

СМЕТА 

расходов__________________районной станции 

по борьбе с болезнями животных 

№ 

статьи 
Расходы 

20__г. 20__г. 

Утверж-

дено 

Испол-

нено 
Всего 

В том числе 

по кварталам 

1 2 3 4 

1. Заработная плата        

2. 
Начисление на заработную 

плату 
       

3. 
Канцелярские и 

хозяйственные расходы 
       

4. 
Командировки и 

служебные разъезды 
       

5. 

Расходы на учебные, 

научно-исследовательские 

работы, приобретение книг 

       

6. 

Приобретение 

медикаментов и 

перевязочных средств 

       

7. Приобретение обо        
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рудования и инвентаря 

8. 

Капитальные вложения 

сверх государственного 

плана 

       

14. 
Приобретение мягкого 

инвентаря и оборудования 
       

15. 

Государственные 

капитальные вложения по 

плану 

       

16. 
Капитальный ремонт 

зданий и сооружений 
       

18. Прочие расходы        

 

К статье № 3 «Канцелярские и хозяйственные расходы» относят расходы на 

приобретение канцелярских, чертежных и письменных принадлежностей и материалов; 

изготовление и приобретение книг и бланков учета и отчетности, книг для 

делопроизводства; типографские расходы; оплату услуг вычислительных центров; 

расходы на связь (абонементная плата за телефон, междугородные переговоры, оплата 

почтовых отправлений); расходы на приобретение справочной и периодической 

литературы; хозяйственные расходы (наем помещений, отопление, освещение 

помещений, водоснабжение, канализация, ассенизация, оплата топлива, 

электроэнергии, воды, текущий ремонт помещений); затраты на оплату квартир и 

коммунальных услуг; расходы на содержание автомобильного и грузового транспорта. 

В статье № 4 «Командировки и служебные разъезды» предусматривают расходы на 

оплату проезда, суточных и квартирных при служебных командировках; подъемных и 

суточных при перемещении работников; командировок на курсы и в учебные 

заведения. 

К статье № 5 «Расходы на учебные, научно-исследовательские работы, 

приобретение книг для библиотек» относят расходы на приобретение материалов и 

предметов для научно-исследовательской работы, ветеринарной литературы. 

К статье №6 «Приобретение медикаментов и перевязочных средств» относят 

расходы на приобретение медикаментов и других средств для лечебно-ветеринарных 

учреждений, пленок для рентгеновских снимков, материалов для производства 

анализов. 

В статье № 7 «Приобретение оборудования и инвентаря» предусматривают расходы 

на приобретение ветеринарного оборудования, инструментов, аппаратуры, приборов, 

столов, шкафов, стульев и другой канцелярской мебели, вешалок, стенных часов, 

счетных приборов, пишущих машинок и т.д. 

К статье № 14 «Приобретение мягкого инвентаря и оборудования» относят расходы 

на изготовление и приобретение спецодежды, спецобуви, спецобмундирования. 

В статье № 18 «Прочие расходы» предусматривают расходы на оплату лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера, проезд к месту использования отпуска и 

обратно; на изготовление знамен, нагрудных знаков, почетных грамот; финансирование 

хозрасчетных научно-исследовательских работ; премирование работников в пределах 

сумм, выделенных в установленном порядке. 

Бухгалтерский учет в ветеринарных учреждениях ведется в соответствии с 

инструкцией Министерства финансов РФ. Ответственность за ведение бухгалтерского 

учета возлагается на руководителей и бухгалтеров ветеринарных учреждений. При 

централизации бухгалтерского учета руководители ветеринарных учреждений 

сохраняют право: заключать договоры на оказание ветеринарных услуг, трудовые 
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соглашения на выполнение работ; выдавать авансы своим сотрудникам на 

хозяйственные нужды; оплачивать расходы за счет ассигнований, предусмотренных 

сметой; расходовать материалы; утверждать авансовые отчеты, документы по 

инвентаризации, акты на списание пришедших в негодность основных средств и 

других материальных ценностей. 

Бухгалтерский учет должен систематически контролировать ход исполнения смет 

расходов, состояние расчетов с предприятиями, организациями, лицами, сохранность 

денежных средств и материальных ценностей. 

Бухгалтеры ветеринарных учреждений обязаны: осуществлять предварительный 

контроль за своевременным и правильным оформлением документов и законностью 

совершаемых финансовых операций; контролировать правильное и экономное 

расходование средств в соответствии со сметой; осуществлять учет доходов и расходов 

по сметам специальных и хозрасчетных средств; начислять и своевременно проводить 

расчеты с учреждениями, организациями, предприятиями; участвовать в провес дении 

инвентаризации денежных средств, расчетов и материальных ценностей; проводить 

инструктаж материально ответственных лиц по вопросам учета и сохранности 

ценностей; составлять и представлять в установленные сроки бухгалтерские 

отчетности; составлять и согласовывать с руководителями ветеринарных учреждений 

сметы расходов; надежно хранить бухгалтерские документы. 

Бухгалтерский учет в ветеринарных учреждениях ведется по мемориально-ордерной 

или журнально-ордерной форме. Для учета операций по использованию сметы 

расходов ветеринарных учреждений открывают соответствующие счета. 
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ТЕМА 16. ДОКУМЕНТЫ УЧЕТА 

Цель: дать понятие о ветеринарном учете и документах учета. 

Ветеринарный учет — это система измерения и отражения процессов развития 

ветеринарного дела, явлений и факторов, происходящих в государственной, 

ведомственной я производственной ветеринарии. Учет как система регистрации фактов 

заболеваемости и смертности животных всех видов при инфекционных, инвазионных, 

незаразных болезнях, результатов деятельности ветеринарной службы и ее состояния 

служит основой для объективной оценки качества ветеринарных мероприятий. Данные 

ветеринарного учета являются отправным материалом для принятия решений о 

срочных, текущих и перспективных задачах ветеринарной службы, для разработки 

планов профилактических и оздоровительных мероприятий, повышения их 

эффективности. 

Ветеринарный учет организуется по единой системе, что обеспечивает возможность 

эффективного контроля за выполнением плановых ветеринарных мероприятий, 

позволяет более успешно решать основные задачи ветеринарной службы по 

профилактике и ликвидации заразных и незаразных болезней животных, охране людей 

от болезней, общих для человека и животных. 

Первичную регистрацию заболеваний и падежа животных, а также диагностических 

исследований, профилактических, лечебных, ветеринарно-санитарных мероприятий, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных исследований, ветери-нарно-

санитарного надзора, осуществляемого должностными лицами государственной, 

ведомственной, производственной, кооперативной и предпринимательской 

ветеринарных служб, ведут в журналах единой формы, установленных Департаментом 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ. 

Ветеринарному учету подлежат: 

- специальные работы, выполняемые ветеринарными специалистами в 

колхозах, совхозах, акционерных обществах, животноводческих 

кооперативах, фермерских, крестьянских, личных хозяйствах граждан; 

на железно дорожном, морском, речном, воздушном, автомобильном 

транспорте, на предприятиях и в организациях, осуществляющих 

заготовку, хранение, переработку продуктов и сырья животного 

происхождения; 

- ветеринарно-санитарное состояние животноводческих  хозяйств и 

других предприятий, связанных с животными, продуктами и сырьем 

животного происхождения; выявленные болезни животных 

(инфекционные, инвазионные, незаразные и т, д.); заболевшие и павшие 

животные, пункты, где регистрировались инфекционные и 

паразитарные болезни скота и птицы; животные, подвергнутые 

вакцинациям, лечебно-профилактическим обработкам, и т. д.; случаи 

лечения больных животных; 

- ветеринарно-санитарный осмотр и ветеринарно-саннтарная экспертиза 

мяса, молока, других пищевых продуктов, коже-венно-мехового сырья, 

шерсти и другого сырья на мясокомбинатах, убойных пунктах, в 

лабораториях ветеринарно-са-нитарной экспертизы и других 

ветеринарных учреждениях; бактериологические, серологические, 

вирусологические и другие исследования патологического материала, 

крови, мочи, молока, кормов, воды и других биологических объектов в 

районных, межрайонных, зональных, городских, областных, краевых, 

республиканских лабораториях: ветеринарно-санитарный осмотр 
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животных, продуктов и сырья животного происхождения на 

железнодорожном, воздушном, морском, речном транспорте, при 

экспортных и импортных операциях и т. д. 

Ветеринарный учет осуществляется в соответствии с Инструкцией по 

ветеринарному учету и отчетности, утвержденной Департаментом ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ. Записи в журналах 

полагается вести в процессе выполнения соответствующей работы или 

непосредственно после ее окончания. 

Все журналы должны быть переплетены и пронумерованы. На титульном листе 

обозначаются название журнала, наименование учреждения (хозяйства, предприятия), 

дата начала и окончания записей. Журналы учета в ветеринарии подлежат хранению в 

течение трех лет со времени окончания в них записей [за исключением журнала записи 

эпизоотического состояния района (города), который подлежит постоянному 

хранению]. В конце журнала на отдельном листе делают заверительную запись, в 

которой указывают количество пронумерованных листов. Эта запись заверяется 

подписью руководителя ветеринарного учреждения и печатью. 

В зависимости от производственных задач и направления ветеринарной 

деятельности ведутся строго определенные формы ветеринарного учета. В лечебно-

профилактических ветеринарных учреждениях, животноводческих хозяйствах, 

ветеринарных кооперативах, малых предприятиях, обслуживающих животных, а также 

ветеринарными специалистами-предпринимателями ведутся следующие формы учета. 

«Журнал для регистрации больных животных» (сельхозучет, форма № 1-вет) 

служит основным документом учета лечебной работы, проводимой ветеринарными 

учреждениями и специалистами. В нем записывают больных животных, поступивших в 

ветеринарные учреждения для амбулаторного и стационарного лечения, подвергнутых 

лечению при выезде специалистов в хозяйства, на фермы. В журнале записывают 

порядковый номер первичного и повторного учета, дату поступления животного, 

владельца и его адрес, пол, вид, кличку и номер животного, дату заболевания, 

первоначальный и заключительный диагнозы, дополнительные исследования, 

клинические признаки, лечебную помощь, рекомендации, исход болезни, особые 

отметки, фамилию специалиста, проводившего лечение. 

«Журнал для записи противоэпизоотических мероприятий» (сельхозучет, форма 

№ 2-вет) служит документом для учета плановых и вынужденных проти во 

эпизоотических мероприятий во всех животноводческих хозяйствах и ветеринарных 

учреждениях. В журнале записывают: диагностические исследования, прививки, 

противопаразитарные обработки животных, ветеринарно-санитарные работы. Запись 

ведут в такой последовательности: дата проведения мероприятия, название Фермы, 

хозяйства, населенного пункта, вид и возраст животных, вид исследования, обработки, 

прививки, количество животных, привитых или обработанных с профилактической 

целью или вынужденно, количество животных, подвергнутых диагностическим 

исследованиям первый или второй рал в текущем году. 

«Журнал для записи эпизоотического состояния района (города)» (сельхозучет, 

форма № 3-вет) является основным документом, в котором отражают все данные об 

инфекционных и инвазионных болезнях, возникающих на территории 

административного района или города. Его ведут главные ветеринарные врачи районов 

и городов. Журнал подлежит постоянному хранению. На его титульном листе кроме 

обычных обозначений указывают, где хранится аналогичный предыдущий журнал, 

записи в котором завершены перед началом этого журнала, и порядковый номер вновь 

начатого журнала. 
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В этом журнале регистрируют инфекционные болезни, при которых 

устанавливаются карантин и ветеринарные ограничения (сибирская язва, ящур, чума, 

болезнь Ауески, бруцеллез, туберкулез, трихинеллез, финноз и т. д.). Записи ведут по 

каждой болезни отдельно: дата записи, населенный пункт (хозяйство), дата 

возникновения болезни, вид и возраст животного, данные об установлении диагноза, 

источник инфекции, дата и номер постановления об установлении карантина или 

ограничения, количество заболевших, павших, вынужденно убитых, привитых, 

исследованных и оставшихся на конец года больных животных, дата и номер решения 

о снятии карантина или ограничения, особые отметки, фамилия специалиста, 

сделавшего запись. 

На птицефабриках, в специализированных птицеводческих совхозах и других 

предприятиях установлены журналы ветеринарного учета, отражающие особенности 

ветеринарной работы в таких хозяйствах: «Журнал учета диагностических 

исследований птицы» (сельхозучет, форма № 4-вет); «Журнал для регистрации 

результатов патологоанатомического вскрытия птиц на птицефабрике» (сельхозучет, 

форма № 5-вет); «Журнал для записи эпизоотического состояния птицеводческих 

хозяйств» (сельхозучет, форма № 6-вет); «Журнал для регистрации профилактических 

и вынужденных прививок птицы» (сельхозучет, форма № 7-вет); «Журнал учета 

лечебной обработки птицы» (сельхозучет, форма № 8-вет); «Журнал учета результатов 

ветеринйрно-санитарной экспертизы тушек птицы в убойном цехе птицеводческих 

хозяйств» (сельхозучет, форма № 9-вет); «Журнал учета дезинфекции, дезинсекция и 

дератизации» (сельхозучет, форма № 10-вет). 

В рыбоводческих хозяйствах принято вести единый журнал ветеринарного учета 

«Журнал учета исследования рыбы, профилактических и оздоровительных 

мероприятий в рыбоводном хозяйстве (рыбопромысловом водоеме)» (сельхозучет, 

форма № 11-вет). 

В ветеринарных лабораториях приняты 11 журналов ветеринарного учета: «Журнал 

бактериологических исследований» (сельхозучет, форма № 12-вет); «Журнал 

вирусологических исследований» (сельхозучет, форма № 13-вет); «Журнал 

серологических исследований крови» (сельхозучет, форма № 14-вет); «Журнал 

гематологических исследований» (сельхозучет, форма № 15-вет); «Журнал 

гистологических исследований» (сельхозучет, форма № 16-еет); «Журнал исследований 

проб кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву» (сельхозучет, форма № 17-

вет); «Журнал учета лабораторных исследований на паразитарные болезни животных» 

(сельхозучет, форма № 18-вет); «Журнал токсикомикологических исследований кормов 

и других материалов» (сельхозучет, форма № 19-вет); «Журнал химико-

токсикологических исследований» (сельхозучет, форма № 20-вет); «Журнал 

биохимических и лабораторно-клинических исследований» (сельхозучет, форма № 21-

вет); «Журнал гидрохимических и токсикологических исследований рыбохо-

зяйственных водоемов» (сельхозучет, форма № 22-вет). 

Для ветеринарного учета в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на 

рынках ведут следующие журналы: «Журнал ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса, рыбы, раков, яиц» (сельхозучет, форма № 23-вет); «Журнал учета вете-ринарно-

санитарной экспертизы молока и молочных продуктов» (сельхозучет, форма № 24-вет); 

«Журнал экспертизы пищевых продуктов растительного происхождения» (сельхозучет, 

форма № 25-вет); «Журнал экспертизы меда» (сельхозучет, форма № 26-вет). 

Для учета работы в ветеринарных учреждениях государственного пограничного и 

транспортного ветеринарного надзора приняты следующие журналы: «Журнал 

регистрации осмотра животных на транспортном контрольном ветеринарном пункте», 

(сельхозучет, форма № 27-вет); «Журнал регистрации осмотра живсырья на 
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транспортном контрольном ветеринарном пункте» (сельхозучет, форма № 28-вет); 

«Журнал регистрации санитарной обработки вагонов и судов на дезпромывочной 

станции. (сельхозучет, форма № 29-вет); «Журнал учета поступлении и осмотра 

экспортных, импортных и транзитных животных на пограничном контрольном 

ветеринарном пункте» (сельхозучет, форма № 30-вет); «Журнал учета экспортируемых 

и импортируемых продуктов, сырья животного происхождения и фуража, осмотренных 

на пограничном контрольном ветеринарном пункте» (сельхозучет, форма № 31-вет). 

Для учета ветеринарных мероприятий на предприятиях по убою животных, 

хранению и переработке продуктов и сырья животного происхождения используют 

следующие журналы: «Журнал учета изолированного кожевенного и мехового сырья и 

его ветеринарной обработки на кожевенно-сырьевом складе (заводе)» (форма № 32); 

«Журнал учета результатов осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясопродуктов на бойне (убойном пункте)» (форма № 33); «Журнал 

ветеринарного осмотра животных на скотобазе мясокомбината» (форма № 34); 

«Журнал учета заболеваний, отходов и ветеринарной обработки животных в карантине 

и изоляторе мясокомбината» (форма № 35); «Журнал ветсанэкспертизы мяса и 

субпродуктов в цехах первичной обработки скота (птицы) и на санитарной бойне 

мясокомбината» (форма №36); «Журнал учета трихинеллоскопии свиных туш на 

мясокомбинате» (форма № 37); «Журнал регистрации проб и образцов продукции, 

поступивших на исследование в лабораторию мясокомбината» (форма № 38); «Журнал 

регистрации бактериологических исследований туш и органов (трупов) убойных 

животных» (форма № 39); «Журнал регистрации бактериологических исследований 

колбасных и кулинарных изделий, копченостей, полуфабрикатов, кормовой муки» 

(форма № 40); «Журнал регистрации бактериологического исследования консервов 

после стерилизации» (форма № 41); «Журнал регистрации исследований меда на 

свежесть» (форма № 42); «Журнал учета дезинфекций на убойном предприятии» 

(форма № 43). 
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ТЕМА 17. ДОКУМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ 

Цель: дать разъяснения по документам ветеринарной отчетности. 

Статистическая ветеринарная отчетность предназначена для отражения состояния 

заболеваемости животных и других вопросов деятельности ветеринарной службы.  

Ветеринарная отчетность состоит из отдельных форм отчетных документов и 

является основным источником информации о вет-сан. состоянии животноводства, 

результатах работы гос. вет. учреждений и организаций, вет. службы колхозов, АО, 

птицефабрик, по диагностике, предупреждению и ликвидации болезней животных, вет. 

надзору, а также торговля продукцией и сырьем животного происхождения. 

Ветеринарные отчеты составляют на основе учета. 

Ответственность за полноту и достоверность сведений, включаемых в вет. отчеты, 

несут руководители вет. учреждений и другие должностные лица этих учреждений. 

Ветеринарный отчет подписывает руководитель учреждения, главный вет. врач 

хозяйства, главный вет. врач района, города, начальник управления и т.д. 

Главные вет. специалисты хозяйств составляют и подают в установленный срок 

определенные формы отчета в районную СББЖ, здесь отчеты обобщаются по району и 

направляются вет. органу в составе органов исполнительной власти (управления, 

отделы областей, округов). Эти органы представляют вет. отчеты Министерству 

сельского хозяйства РФ. 

Проводимая административная реформа требует новых подходов к контролю за 

эпизоотической ситуацией, проведением плановых профилактических и 

диагностических мероприятий и организации системной работы в неблагополучных 

пунктах по особоопасным и карантинным болезням животных. Эти изменения 

касаются нового контроля за использованием биологических препаратов оплачиваемых 

за счет средств федерального бюджета сроков подачи различных форм отчетности. 

Но цель всех отчетов это получение объективной информации по эпизоотической 

обстановке. 

Форма №1-вет «Отчет о заразных болезнях животных» (квартальная, согласно 

Списка 1 – сальмонеллез, токсоплазмоз, эхинококкоз, бруцеллез, туберкулез, лейкоз 

крс, финноз крс, фасциолез мрс, диктиокаулез, рожа свиней, ИНАН, мыт, пуллороз 

птиц, чума плотоядных, варрооз пчел и др.), (годовая, согласно Списка 2 – стригущий 

лишай, псороптоз, ЗКГ, цестодозы крс, ЭМКАР, кампилобактериоз, дизентерия, оспа, 

аспергиллез, микроспория и др.) предназначена для представления в вышестоящие 

учреждения и органы сведений о возникновении, распространении и ликвидации 

заразных болезней сельскохозяйственных и других животных.  

Отчет представляется:  

- вет. пункты, вет. врачи и фельдшеры – вет. участку, лечебнице 2-го 

числа отчетного периода; 

- вет. работники в городах – городской СББЖ – 2-го числа периода; 

- вет. участки, гл. вет врачи городов районного подчинения – районной 

СББЖ – 3-го числа после отчетного периода; 

- районные и городские СББЖ – управлению 6-го числа после отчетного 

периода; 

Отчет составляют все хозяйства независимо от форм собственности и их 

ведомственной принадлежности, занимающиеся животноводством и имеющие в штате 

вет. специалиста, то предоставляет орган который обслуживает это хозяйство. 

Если за отчетный период не было случаев возникновения заразных болезней 

животных, то отчет 1-вет не составляют. 
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Исходными данными для составления отчета по форме являются записи в журналах 

первичного учета больных животных, положительных результатов лабораторных 

исследований, а также в журнале эпизоотического состояния района (города). 

Форма 1-вет А  «Отчет о противоэпизоотических мероприятиях» (квартальная, по 

списку 1 – ящур, чума крс, мрс, свиней, некробактериоз, ботулизм, лейкоз, сиб.язва, 

ЭМКАР, финноз, пироплазмидозы, трихинеллез, сап, варрооз и др., по списку 2 – 

стригущий лишай, актиномикоз, ЗКГ, дизентерия, оспа, гельминтозы и др.) 

предназначена для представления в вышестоящие учреждения и органы управления 

ветеринарной службой о выполнении мероприятий по предупреждению заразных 

болезней сельскохозяйственных и др. животных. 

Отчет по этой форме предоставляют все хозяйства и учреждения в следующем 

порядке:   

- вет. врачи, вет. пункты – вет. участку, вет. лечебнице ко 2-му числу 

после отчетного периода; 

- вет. специалисты предприятий в городах – городской СББЖ – ко 2-му 

числу после отчетного периода; 

- вет. участки, вет. лечебницы – районной СББЖ к 3-му числу после 

отчетного периода;  

- районные и городские СББЖ – управлению к 6-му числу после 

отчетного перода; 

Отчет составляют все хозяйства занимающиеся животноводством, имеющие в штате 

вет. спец-та и не имеющие (за это хозяйство подают сведения организации 

обслуживающие это предприятие). 

Исходными данными для составления отчета, служат журналы первичного учета 

противоэпизоотических мероприятий. Сводный отчет по району составляют на 

основании отчетов, представленных подчиненными вет. учреждениями, 

вет.специалистами хозяйств. 

Форма №2-вет (годовая) «Отчет о незаразных болезнях животных» составляет вет. 

служба хозяйств, предприятий разл. Форм собственности, учреждений и организаций 

гос. вет. сети. Он снован на учетных данных журналов для регистрации больных 

животных. 

Отчет о незаразных болезнях представляют: 

- вет. учреждения гос. вет. сети, вет. службы хозяйств – районной 

(городской) СББЖ к 3 января; 

- районные (городские) СББЖ – управлению к 10 января; 

Незаразные болезни в данном отчете разделены на 7 групп: отдельно выделяют 

число животных заболевших, павших, вынужденно убитых в общественном секторе, в 

том числе молодняка. 

Форма №3-вет (годовая) «Сведения о болезнях рыб и других гидробионтов», 

согласно списку болезней рыб. Аэромоноз, вибриоз лососевых, дифиллоботриоз, 

описторхоз и др. 

В случае возникновения на территории региона болезней рыб, не включенных в 

список – информация о них отражается в пояснительной записке. 

Форма №4-вет (годовая) «Отчет о работе ветеринарных лабораторий» 

представляют районные (межрайонные, ведомственные) вет. лаборатории 

вышестоящим гос. вет. лабораториям и в вет. органы до 5 января.  

Форма №5-вет (полугодовая) «Отчет о ветеринарно-санитарном надзоре на 

мясокомбинатах, мясоптицеперерабатывающих предприятиях, убойных пунктов 

хозяйств и организаций, птицефабрик, лабораторий ВСЭ рынков». 
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Предоставляется в вышестоящие органы гос. вет. службы до 5-го числа после 

отчетного периода. 

Форма №7-вет (годовая) «Отчет о ветеринарном надзоре при импорте, экспорте и 

перевозках животных, продуктов и сырья животного происхождения между 

государствами СНГ». 

Составляют пограничные и транспортные контрольные вет. пункты и представляют 

зональным управлениям. 

Для получения оперативной информации о возникновении очагов карантинных и 

особо опасных болезней животных и проводимых мероприятиях по их ликвидации 

дополнительные введены: 

Форма №1 вет Б – «Срочный отчет о возникновении заболевания и развитии 

эпизоотическогй ситуации» - согласно перечню болезней – ящур, чума, оспа и др. – 

немедленно и ежедекадно, пока не снят карантин. В случае возникновения хронических 

болезней немедленно и 1 раз в квартал по форме №1 вет. 

Форма №1 вет В – «Сведения о движении и расходовании биопрепаратов на 

противоэпизоотические мероприятия, оплачиваемые за счет средств федерального 

бюджета» – за квартал. 

Форма №4 вет А – «Сведения о работе веет. лабораторий» - за квартал. 

Форма №4 вет Б – «Срочный отчет о выявлении заболеваний по результатам 

лабораторных исследований». 

Форма №4 вет В – «Срочный отчет о выявлении продукции, не отвечающей 

ветеринарным и санитарным правилам и нормам». 

Форма №4 вет Г – «Отчет о выполнении плана гос. вет. мониторинга остатка 

запрещенных и вредных веществ». 

Ветеринарные отчеты направляются в ветеринарное агентство по сельскому 

хозяйству электронной почтой или факсом. 

Годовые отчеты оформляются в виде альбома, и представляют в Управление 

ветеринарии руководителем вет. службы субъекта Федерации или его заместителем не 

позднее 25 января одновременно с планом работы на год и целевых программ по 

профилактике и ликвидации особо опасных и карантинных болезней животных. 

Федеральные формы отчетов являются основными источниками информации об 

эпизоотической обстановке в стране, и по другим болезням животных, а также вет. сан. 

состоянии животноводства и о результатах работы вет. службы субъекта РФ. 

Ответственность за полноту и достоверность сведений включаемых в документы 

федеральной вет. отчетности несет руководитель вет. службы субъекта Федерации. 

Каждая форма отчета состоит из 3-х основных частей: заголовочной, 

содержательной и оформляющей. 

В заголовочной части указаны кодовые обозначения формы документа, 

организации-составители документа, указан срок его представления, период за который 

представлен отчет, адреса получателя и отправителя документа. 

В содержательной части (табличной) – указаны наименования отчетных 

показателей. 

В оформляющей части - указаны сведения о должности лица подписавшего отчет и 

номер телефона исполнителя документа. 

Отчет представляют Управлению ветеринарии Федерального агентства по 

сельскому хозяйству в указанные сроки. Отчеты представляются электронной почтой и 

в распечатанном виде. 

Введенные федеральные формы вет. отчетности не являются обязательным 

условием для отмены существующих форм вет. отчетности в субъектах Федерации, но 

имеет право вет. служба субъекта Федерации выбирать перечень форм вет. отчетности 
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и составляет дополнительные списки болезней животных для ведения статистических 

сведений в субъекте. 

Годовой отчет с пояснительной запиской представляется Управлению ветеринарии 

Федерального агентства по сельскому хозяйству в срок до 25 января в виде альбома с 

содержанием годовых данных (№1 вет, №1 вет.А, №1 вет.Б, №2 вет, №3 вет с 

приложением к ним пояснительной записки). В годовом отчете также указывают 

наличие в регионе гос. вет. учреждений, производственных вет. служб, обеспеченность 

кадрами, спецавтотранспортом.  

В пояснительной записке указывают названия хозяйств, районов неблагополучных 

по сиб. язве, бруцеллезу, туберкулезу и др. особо опасным болезням, причины их 

возникновения и распространения, отражаются меры принятыепо ликвидации особо 

опасных болезней, дают анализ (преимущества, эффективность и недостатки) принятых 

мер. И так как в настоящее время особое внимание уделяется лейкозу крс, 

дополнительно к пояснительной записке представляют сведения об эпизоотическом 

состоянии племенных хозяйств по лейкозу.  

К форме №1 вет.А прилагается пояснительная записка в которой даются сведения о 

применении биопрепаратов, обо всех болезнях, против которых проводились 

обработки, если были сложности, то указывают их причины, а также достоинства 

примененных методов. 

В пояснительной записке к форме №2 вет сообщаются сведения о заболевании 

молодняка незаразными болезнями, о падеже молодняка, данные о комплексной 

диспансеризации, результаты биохимических исследований крови и процент проб с 

отклонениями от нормы, о акушерско-гинекологической диспансеризации маточного 

поголовья и сведения о маститах коров, какая лечебная помощь оказывалась, меры по 

профилакике незаразных болезней. 

В пояснительной записке к форме №3 вет. – указывают кол-во водоемов 

находящихся на вет. обслуживании и их характера, кол-во новых неблагополучных 

пунктов, оздоровленных и остающихся неблагополучными, а также сведения 

касающиеся заболеваний рыб (причины возникновения, гибель рыб, причиненный 

ущерб), кол-во водоемов на которых наложен карантин или ограничения 

На основе данных ветеринарного учета и отчетности проводится статистический 

анализ ветеринарной деятельности в хозяйстве, районе, области по различным 

показателям. 

В зависимости от цели стат. анализа можно определить уровень заболеваемости 

животных, эффективность работы вет. учреждений: 

- удельный вес заразных и незаразных болезней в общем объеме 

заболеваемости и смертности животных; 

- заболеваемость по отдельным болезням падеж от них в процентах  к 

общему поголовью и к отдельной возрастной группе и т.д. 

- динамика заболеваний животных по группам; 

- удельный вес молодняка в заболеваемости животных той или иной 

болезнью; 

- удельный вес болезни в общей заболеваемости; 

- лечебная эффективность по незаразным болезням животных в 

хозяйстве, по району, области; 

- динамика выделения животных, реагирующих при исследовании на 

туберкулез в хозяйстве, районе;удельные величины дохода от 

использования платных форм вет. обслуживания. 
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ТЕМА 18. ВЕТЕРИНАРНЫЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Цель: дать разъяснения по ветеринарным сопроводительным документам. 

Ветеринарные свидетельства форм № 1, 2, 3 и справку формы № 4 выдают 

ветеринарные врачи Государственной ветеринарной службы района (города). Право 

выдачи сопроводительных ветеринарных документов предоставляет главный 

государственный ветеринарный инспектор района или города. Он составляет список 

лиц, имеющих право выдавать ветеринарные сопроводительные документы, и 

предоставляет его главному госветинспектору субъекта Российской Федерации, 

пограничным и транспортным контрольным ветеринарным пунктам, ветеринарным 

специалистам мясокомбинатов и государственных лабораторий ветеринарно-

санитарной экспертизы на продовольственных рынках соответствующей зоны. Об 

изменениях в списках специалистов сообщают дополнительно. 

При перевозках подконтрольных грузов в пределах района (города) ветеринарную 

справку № 4 подписывает ветеринарный специалист учреждения Государственной 

ветеринарной службы и заверяет печатью этого учреждения. При перевозках 

подконтрольных грузов в пределах субъекта Российской Федерации ветеринарные 

свидетельства форм № 1, 2, 3 подписывает главный госветинспектор района (города) 

или уполномоченный им ветеринарный врач управления (отдела) ветеринарии этого 

района (города) и заверяет печатью своей организации. При перевозках грузов в 

пределах России ветеринарные свидетельства форм № 1, 2, 3 подписывает главный 

госветинспектор района (города) или уполномоченный им ветеринарный врач 

управления (отдела) ветеринарии этого района (города), указав в графе «Особые 

отметки» номер и дату разрешения главного госветинспектора субъекта Российской 

Федерации. 

При перевозках подконтрольных грузов в страны СНГ ветеринарные свидетельства 

форм № 1, 2, 3 подписывает главный госветинспектор района (города) или 

уполномоченный им ветеринарный врач управления (отдела) ветеринарии этого района 

(города) и заверяют печатью управления (отдела) ветеринарии района (города), а также 

подписью главного госветинспектора субъекта Российской Федерации или 

уполномоченного им ветеринарного врача управления (отдела) ветеринарии субъекта 

Российской Федерации и печатью этой организации. 

При экспорте подконтрольных грузов ветеринарные свидетельства форм №1,2,3 

подписывают главный госветинспектор района (города), уполномоченный им 

ветеринарный врач управления (отдела) ветеринарии этого района (города), указав в 

графе «Особые отметки» номер и дату разрешения Департамента ветеринарии и 

животноводства Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. На грузы, 

выводимые на экспорт, пограничные контрольные ветеринарные пункты взамен 

ветеринарного свидетельства, выданного госветслужбой района (города), выдают 

ветеринарный сертификат формы № 5 (а, Ь, с, d, e). На грузы, поступающие в Россию 

по импорту, погранветслужбы взамен ветеринарных сертификатов страны-экспортера 

выдают ветеринарные свидетельства форм № 1,2, 3. 

Ветеринарно-санитарным службам Министерства обороны, Министерства 

внутренних дел, Федеральной пограничной службы Российской Федерации при 

внутрироссийских перевозках животноводческих грузов, принадлежащих и 

используемых внутри этих ведомств, разрешается выдавать ветеринарные 

свидетельства форм № 1, 2, 3. 

При отправке до пяти животных в пределах района (города) перечень с указанием 

клички и номера (для товарных животных), а также пола, породы, возраста (для 

племенных животных) приводят в графе «Особые отметки» ветеринарной справки 
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формы № 4, в пределах России и стран СНГ — а графе «Особые отметки» 

ветеринарного свидетельства формы № 1. При транспортировке более пяти животных к 

ветеринарному свидетельству, справке прилагают опись, заверенную печатью 

учреждения ветеринарной службы, выдавшего ветеринарный сопроводительный 

документ. 

При неблагополучии территории по карантинным болезням животных и птиц 

ветеринарные сопроводительные документы выдают с разрешения вышестоящего 

главного государственного ветеринарного инспектора. 

Для ветеринарных специалистов очень важно кроме соблюдения общих требований 

по выдаче ветеринарных свидетельств уметь заполнять все графы этих документов. В 

левом верхнем углу ветеринарного свидетельства необходимо проставить полный 

адрес учреждения, ветеринарная служба которого выдает этот документ. Здесь 

указывают наименования ветеринарного учреждения района (города) и субъекта 

Российской Федерации (области, края, автономной республики). 

Бланки ветеринарных свидетельств нумеруют автоматическим нумератором, ставя 

через дробь порядковый номер ветеринарного сопроводительного документа, 

выданного данным учреждением. При заполнении даты выдачи ветеринарного 

свидетельства записывают число месяца и год цифрами, а месяц — буквами. В графу 

«Выдано» вписывают наименование юридического лица (хозяйства или предприятия), 

не указывая его подробного адреса, и фамилию и инициалы отправителя или 

материально ответственного за груз лица без указания должности. При выписке 

ветеринарного свидетельства гражданам-владельцам в этой графе необходимо 

указывать их фамилию, инициалы, но без домашнего адреса. Затем в форме № 1 

ветеринарного свидетельства записывают вид животных, в том числе птиц, рыб и т. д., 

и их число. В графу «Груз выходит (вывозится)» необходимо вписать наименование 

организации-отправителя и полный се адрес, в том числе название населенного пункта, 

района и субъекта РФ (области, края, автономной республики), а для граждан-

владельцев — домашний адрес. 

В графе «Животные перед справкой карантинировались» записывают место 

карантинирования и число дней, и также каким исследованиям и методам лечения 

подвергались животные, дату и результат последних исследований (по каждой болезни 

отдельно). При указании прививок и обработок записывают: против какой болезни их 

применяли и дату проведения (препараты и методику проведения прививок или 

обработок не указывают). В графе «Животные направляются» указывают конечный 

пункт назначения и получателя груза. При спецификации приводят номер гуртовой 

ведомости и дату ее выдачи. Необходимо помнить, что число животных по гуртовой 

ведомости должно соответствовать их числу по ветеринарному свидетельству и 

фактическому числу. Графы «Цели отправления груза», «Вид транспорта» и «Маршрут 

следования» заполняют без затруднений (см. примеры). Графу «Особые отметки» 

заполняют только при отправке животноводческого груза на особых условиях, 

указывая причину такой отправки, дату переболевания особо опасными заболеваниями. 

Обязательно записывают, кем дано разрешение или специальное указание, его номер и 

дату выдачи. При подписи ветеринарного свидетельства ветеринарному врачу 

необходимо указать полное наименование должности и разборчиво фамилию 

инициалы. Подпись заверяют круглой печатью учреждения ветеринарной службы. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

продуктов животного происхождения, подлежащих сопровождению 

ветеринарным свидетельством формы № 2 

1. Мясо и мясопродукты. 
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1.1. Мясо в тушах, полутушах, четвертинах, блоках, полученное от домашних, 

диких и морских животных, в том числе птиц; сырые продукты его переработки 

(полуфабрикаты). 

1.2. Субпродукты убоя животных, шпик, жиры нетопленые и топленые, кровь 

сушеная и консервированная. 

1.3. Сырокопченые, вяленые, соленые, вареные, варено-запеченные, варено-

копченые, полукопченые колбасные изделия и мясные продукты. 

1.4. Пищевые альбумин и желатин. 

1.5. Консервы мясные. 

2. Молоко и молочные продукты.   

2.1. Молоко и сливки сырые. 

2.2. Сухие молочные продукты, казеин. 

2.3. Сыры. 

2.4. Масло животное. 

2.5. Консервы молочные сгущенные. 

3. Рыба (живая, охлажденная, мороженая) соленая, пряная, холодного и 

горячего копчения, вяленая. 

4. Яйца (продовольственные). 

5. Продукты пчеловодства (мед). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

технического сырья животного происхождения и кормов, подлежащих 

сопровождению ветеринарным свидетельством формы № 3 

1. Шкуры. 

2. Шерсть. 

3. Пушнина. 

4. Пух, перо. 

5. Эндокринное и кишечное сырье. 

6. Кровь. 

7. Кости. 

8. Другие виды сырья (субпродукты непищевые; невыделанное сырье, щетина, 

очесы, линька; мездра и обрезки кожсырья; альбумин, казеин и желатин технические; 

желчь; сырье для биологической промышленности; охотничьи трофеи). 

9. Продукты пчеловодства (кроме меда). 

10. Корма для животных. 

10.1. Корма животного происхождения. 

10.2. Премиксы, кормовые добавки (кроме поваренной соли). 

10.3. Продукты микробиологического синтеза кормового назначения. 

10.4. Другие корма, в том числе растительного происхождения, при вывозе за 

пределы субъекта Российской Федерации, или по требованию владельца (получателя), 

или госветслужбы территорий (стран) транзита. 

10.5. Птичий помет (навоз) на кормовые цели. 
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ТЕМА 19. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОДЕКС 

Цель: дать понятие международному ветеринарному кодексу, пояснения терминам 

и составным частям МВК. 

Международный ветеринарный кодекс - совокупность юридических норм, 

охватывающих своим действием область профессионального труда ветеринарных 

специалистов, связанных с международной торговлей животными и продукцией 

животного происхождения. 

Целью МВК является: обеспечение санитарной безопасности при ведении 

международной торговли земными животными (млекопитающими, птицами и пчёлами) 

и животноводческой продукцией путём подробного определения санитарных мер, 

которые должны выполнять ветеринарные власти импортирующих и экспортирующих 

стран в целях недопущения передачи патогенных возбудителей болезни животных и 

человека, гарантируя при этом беспрепятственное ведение международной торговли. 

Международный ветеринарный кодекс включает в себя санитарные нормы, 

основные направления и рекомендации, утверждённые Международным комитетом 

Международного эпизоотического бюро, а также согласованные с Всемирной торговой 

организацией (ВТО) санитарные и фитосанитарные меры.  

Руководствуясь положениями Международного ветеринарного кодекса, 

ветеринарные власти отдельных стран могут устанавливать свои санитарные 

требования, как правило, более строгие, которые должны быть обоснованы научной 

оценкой рисков, несущих потенциальную опасность для здоровья животных. 

Международный ветеринарный кодекс состоит из 4 частей: 

Часть 1. Общие положения включают правовые нормы по вопросам извещения о 

болезнях; обязательства и этика в международной торговле; анализа риска при 

импорте; процедур при импорте и экспорте; анализа риска, связанного с 

биологическими продуктами ветеринарного назначения. 

Часть 2. Рекомендации по отдельным болезням включает правовые нормы по 

болезням списка А; общим болезням для животных разных видов списка Б; болезням 

крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец и коз, птиц, кроликов, пчёл списка Б; 

болезням, не входящим в списки А и Б (зоонозы, передаваемые приматами (кроме 

человека) и сальмонеллёзы). 

Часть 3. Приложения, включающие диагностические тесты при ведении 

международной торговли; сбор и обработку семени; сбор и обработку 

яйцеклеток/эмбрионов; санитарно-гигиенический контроль в хозяйствах; рекомендации 

по карантину; рекомендации по уничтожению патогенных возбудителей и насекомых – 

переносчиков; рекомендации по перевозке животных; системы эпидемиологического 

наблюдения.  

Часть 4. Образцы ветеринарных сертификатов включает образцы международных 

ветеринарных сертификатов на животных и на животноводческую продукцию. 

В международном ветеринарном кодексе представлено более 70 терминов, 

большинство из которых изучаются специальными ветеринарными науками 

(эпизоотологией, ветсанэкспертизой, организацией и экономикой ветеринарного дела, 

зоогигиеной) и зоотехническими науками.  

Ветеринарная администрация - правительственная ветеринарная служба, 

обладающая полномочиями на всей территории страны, в задачу которой входит 

обеспечение и надзор за выполнением ветеринарно-санитарных мер и ведением 

процедур международной сертификации, рекомендуемых МЭБ (Федеральная служба 
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по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Департамент ветеринарии МСХ 

Российской Федерации). 

Ветеринарные власти – ветеринарная служба, состоящая под руководством 

ветеринарной администрации, несущая прямую ответственность за выполнение 

ветеринарно–санитарных мероприятий; в их задачи может входить также выдача 

международных ветеринарных сертификатов и надзор за её надлежащим ведением на 

определённой территории страны (органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области ветеринарии; территориальные управления 

федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору). 

Официальный ветеринарный врач – специалист, назначенный ветеринарной 

администрацией страны для ведения инспектирования товаров в целях защиты 

здоровья человека и/или животных. 

Официальный ветеринарный контроль – положение, при котором ветеринарным 

властям известно местонахождение животных, личность их владельца или содержателя, 

и они в любой момент могут обратиться к проведению необходимых ветеринарно-

санитарных мер. 

Превалентность – общее количество случаев или вспышек болезни в определённой 

популяции восприимчивых животных в течение ограниченного времени и в 

определённой географической зоне. 

Стемпинг-аут – в случае подтверждения болезни, проводимой под руководством 

ветеринарной администрации комплекс мероприятий, включающих убой больных и 

зараженных животных стада, а в случае необходимости, и животных других стад, 

которые могли иметь прямой или непрямой контакт с животными неблагополучного 

стада, способный привести к передаче возбудителя. Все животные должны быть убиты, 

туши уничтожены путём сжигания. Стемпинг-аут сопровождается проведением 

очистки и дезинфекции. 

Транспарентность – подробное документирование всех сведений, данных, 

предположений, методик, результатов, обсуждений и заключений, используемых при 

анализе риска. Заключения должны вытекать из объективного и логического 

обсуждения, а документация подкрепляется ссылками. 

Принципы, определяемые МВК. 

Ветеринарное информирование по Кодексу предусматривает свободное 

циркулирование информации в мировом масштабе в целях предупреждения 

распространения заболеваний животных из одной страны в другую путем установления 

прямого диалога между национальными ветеринарными властями и международным 

эпизоотическим бюро. 

От членов-стран требуется желание подчинится правилам МЭБ, чтобы информация 

представилась в определенные строки и содержала все элементы, которые позволили 

бы составить правильную картину эпизоотического происшествия и оценить 

возможные санитарные и экономические последствия. 

Оценка риска. Для любой страны разрешение на ввоз товара на свою территорию 

является вопросом национального суверенитета. Правительство должно обеспечит 

благосостояние граждан и защиту от любого ущерба. 

Международная торговля животными и животноводческой продукцией с 

санитарной точки зрения зависит от ряда факторов, которые должны учитываться для 

обеспечения её беспрепятственного ведения и недопущения угрозы здоровью людей и 

животных. 

Перед установлением требований к международной торговле животными и 

продукцией изучают эпизоотическую обстановку в стране - импортере, стране - 
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экспортере и транзитной стране. Условия импорта должны соблюдать нормы, 

директивы и рекомендации МЭБ. 
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ТЕМА 20. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

ЖИВОТНЫМИ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

Цель: научить определять риски при международной торговле животными и 

животноводческой продукцией. 

Регулирование международной торговли животными и животноводческой 

продукцией. 

Ответственность страны – импортера: 

- условия импорта должны гарантировать благополучие по инфекционным болезням 

и соответствовать уровню защиты здоровья животных и населения, установленному 

этой страной; 

- условия импорта должны гарантировать недопущение болезней, против которых в 

стране или зоне ведётся официальная профилактическая программа и не должны быть 

выше тех, что действует внутри импортируемой страны; 

- при передаче сертификатов и других сведений не представителям ветеринарной 

администрации страны, обязательным является направление копии этих документов в 

ветеринарную администрацию. 

Ответственность страны – экспортёра: 

Страна – экспортёр передаёт стране – импортёру по её запросу следующие данные: 

- эпизоотическую обстановку в стране, национальную систему извещения о 

болезнях животных, информацию о законоположениях и инструкциях по поддержанию 

благополучия; оперативную информацию о появлении заразных болезней; 

- информацию о возможности страны для профилактики и ликвидации болезней 

списков А и Б; 

- информацию о структуре ветеринарной службы и её полномочиях; 

- техническую информацию о тестах, вакцинах, используемых в стране. 

Ветеринарная администрация экспортирующей страны должна: 

- установить официальную процедуру назначения ветеринарных врачей – 

сертификаторов; 

- обеспечить их инструкциями и повысить профессиональную подготовку; 

- проверять их честность и не предвзятость в выполнении своих обязанностей; 

- устанавливать ответственность в случае возникновения происшествия в следствие 

импорта. 

Ветеринарная администрация страны – экспортера должна уведомить страну – 

импортера о всех случаях появления болезней и, наоборот, страна – импортер сообщить 

стране – экспортеру о заболевании импортных животных. 

Защита профессиональной честности ветеринарных врачей – сертификаторов. 

Выписка ветеринарного сертификата должна основываться на строгих этических 

правилах, в том числе защите и уважении профессиональной честности ветеринарного 

врача. 

Сертификаты должны быть составлены в соответствии со следующими 

принципами: 

- на бланке ветеринарной администрации страны, не допускающей их подделки; 

- писать просто, ясно, понятно, не теряя истинного смысла; 

- на языке страны – импортера и на языке, понятном ветврачу – сертификатору; 

- содержать идентификацию животных и продукции; 

- не должны требовать подтверждения факторов, которые не известны ветврачу; 

- сопровождаться списком исследований, которые требуют перед подписанием 

сертификата; 

- исправлять только зачёркиванием, с дополнительной подписью с печатью; 
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- должны быть оригиналами сертификатов. 

Ветеринарные врачи – сертификаторы должны получить право от ветеринарной 

администрации выписывать международные ветеринарные сертификаты; удостоверять 

только то, что достоверно известно; не иметь коммерческой заинтересованности от 

сделки и быть независимым от торговых партнёров. 

Международные ветеринарные сертификаты могут иметь и электронную форму с 

такими же данными, как и бумажные. 

Риск – вероятность возникновения в импортируемой стране неблагоприятного для 

ветеринарии и здравоохранения события, и масштаб этого происшествия.  

Импорт животных и продукции несёт определённый риск заноса и распространения 

заразных болезней животных. Страна – импортер должна иметь объективный, верный 

метод оценки риска. 

Идентификация опасности – идентификация патогенных возбудителей, могущих 

содержаться в товарах, которые предполагается импортировать. 

Определение риска – этап анализа, на котором осуществляется попытка оценить 

риск, несущий угрозу.  

Определение риска может быть качественным и количественным. 

Качественное определение риска обеспечивает получение результатов, касающихся 

вероятности заноса и размеров последствия, которые выражаются словами: 

повышенный, средний, слабый и незначительный. 

Количественное определение риска обеспечивает получение результатов, 

выраженных цифровыми значениями. 

Управление риском – определение, отбор и реализация мер, принимаемых в целях 

снижения риска. 

Принципы определения риска: 

- определение риска должно быть гибким, с учётом разнообразия товаров для 

импорта; 

- риск определяется качественным или количественным методами; 

- риск определяется на основе наилучшей информации, с учётом последних 

научных достижений и мнений экспертов; 

- устанавливается тесная связь между методами определения риска и гарантией 

тесного и логического анализа; 

- учитываются все сомнительные факты, гипотезы; 

- этапы определения риска. 

Определение эмиссии (заноса) патогенного возбудителя сводится к поочерёдному 

учёту всех факторов: 

- биологических (вид, возраст, порода животных, места распространения 

возбудителя, эффективность вакцинации, диагностических тестов, лечения и 

карантина); 

- факторы страны (заболеваемость, оценка ветеринарной службы); 

- факторы товаров (количество, контаминация возбудителя, эффект 

технологических методов, эффект складирования и транспортировки). 

Определение подверженности заключается в описании биологических механизмов 

распространения риска, которые рассчитываются в понятиях количества, времени, 

частоты, длительности, путей подверженности и других характеристик вида популяции 

животных, и человека. 

Определение последствий риска заключается в описании связей между 

подверженностью возбудителя и последствиями.  

Последствия бывают:  
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- прямые (связанные с заболеванием животных; отражающиеся на здоровье 

человека);  

- непрямые (затраты на наблюдение и профилактику, компенсацию; потенциальные 

торговые потери; пагубные последствия на окружающей среде). 

Оценка риска – обобщение результатов эмиссии, подверженности и последствий.  

Количественной оценкой определяют: 

- количество стад, животных, лиц, которые столкнулись с проблемами здоровья;  

- распределение вероятности и интервалов доверия; 

- представление вариантности;  

- анализ чувствительности, влияющей на оценку риска; 

- анализ способа установления взаимосвязей параметров риска. 

Принципы извещения о риске: 

Извещение о риске – процесс разноплановый и непрерывный. Стратегия извещения 

о риске определяется немедленно. Извещение о риске должно быть 

всеобъемливающим, взаимным, непрерывным. 

Извещение направляется властям экспортирующей страны и другим 

заинтересованным сторонам. В извещение включается гипотетические положения, 

имеющиеся в результатах определения риска. Результаты сбора мнений о риске 

включаются в извещение. 
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ТЕМА 21. ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ НА ТРАНСПОРТЕ 

Цель: разъяснить задачи ветеринарного контроля на транспорте, порядок 

транспортировки подконтрольных грузов. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» и 

постановлением Правительства Российской Федерации «О Государственной 

ветеринарной службе Российской Федерации по охране территории России от заноса 

заразных болезней животных из иностранных государств» государственный 

ветеринарный надзор на транспорте и государственной границе осуществляют: 

- Управление ветеринарного надзора Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору; 

- зональные управления государственного ветеринарного надзора на государственной 

границе Российской Федерации и транспорте; 

- пограничные контрольные ветеринарные пункты в морских и речных портах 

(пристанях), на железнодорожных станциях, в аэропортах, на автомобильных дорогах и 

почтамтах; 

- транспортные контрольные ветеринарные пункты на железнодорожных станциях, в 

речных портах (пристанях); 

- республиканская ветеринарная экспедиция по борьбе с особо опасными болезнями; 

- научно-исследовательские ветеринарные институты и государственные ветеринарные 

лаборатории в республиках в составе Российской Федерации, краях, областях, 

автономных округах. 

Перед учреждениями государственного ветеринарного надзора на транспорте стоят 

следующие основные задачи: 

- охрана животноводческих хозяйств от заноса заразных болезней; 

- предупреждение распространения болезней транспортными средствами; 

- недопущение заболевания, исхудания и гибели животных в пути; 

- предотвращение порчи продуктов животного происхождения при транспортировке. 

В соответствии с действующими правилами перевозки животных и грузов 

животного происхождения разрешается перевозить транспортом и перегонять только 

здоровых животных из благополучных хозяйств. В отдельных случаях разрешается 

перевозить на мясокомбинаты животных, больных заразными болезнями (бруцеллезом, 

туберкулезом и т. д.). Такое разрешение дают ветеринарные органы областей, краев и 

республик в составе Российской Федерации. 

Государственный ветеринарный надзор на транспорте осуществляют: специалисты 

государственных ветеринарных учреждений; государственные ветеринарные 

инспектора районов и городов; транспортные контрольные пункты Государственной 

ветеринарной службы на транспорте и государственной границе. 

Животных, предназначенных к выводу (вывозу) из хозяйства, осматривают на 

месте, при необходимости подвергают диагностическим исследованиям и 

профилактическим обработкам. 

На животных, продукты животного происхождения выдаются специальные 

ветеринарные свидетельства (формы № 1, 2, 3), подтверждающие благополучие 

животных, продуктов и местности по заразным болезням. При перегоне животных по 

грунтовым и шоссейным дорогам и скотопрогонным трассам руководствуются 

специальными правилами. Ветеринарный надзор при этом осуществляют специалисты 

государственных ветеринарных учреждений. 

О предстоящих перевозках (перегонах) животных по территории района 

ветеринарным учреждениям сообщают главные государственные ветеринарные 

инспекторы районов или вышестоящие ветеринарные органы. 
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Для ветеринарного надзора на железной дороге созданы специальные ветеринарные 

учреждения (транспортные контрольные ветеринарные пункты) Государственной 

ветеринарной службы на государственной границе и транспорте. Они подчинены 

зональным управлениям Государственного ветеринарного надзора на границе и 

транспорте. 

Основные задачи ветеринарных учреждений на железнодорожном транспорте: 

- обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия перевозимых животных, 

продуктов животного происхождения; 

- предупреждение исхудания, заболевания и падежа животных в пути; 

- предотвращение порчи продукции; 

- охрана хозяйств от заноса возбудителей заразных болезней животных; 

- проведение ветеринарных мероприятий при обнаружении заразных и незаразных 

болезней животных; 

- контроль за поступлением транспортных средств на ветеринарно-санитарную 

обработку; 

- контроль за соблюдением правил перевозок. 

Ветеринарные специалисты транспортных контрольных ветеринарных пунктов 

осматривают животных и продукты при погрузке, выгрузке и транзите, наблюдают за 

выполнением вет.сан. правил, соблюдением условий перевозки, проверяют кормовую 

базу, места водопоя, изучают ветеринарное состояние прилегающих к железной дороге 

районов и хозяйств, проверяют ветеринарные документы, оказывают лечебную помощь 

заболевшим животным и проводят неотложные противоэпизоотические мероприятия. 

Ветеринарный персонал проверяет качество очистки вагонов, следит за санитарным 

состоянием территории станции, обеззараживанием выгруженного навоза, утилизацией 

трупов и т. д. 

По результатам ветеринарного надзора на железнодорожном транспорте могут быть 

приняты следующие меры: запрещение перевозок животных, продуктов животного 

происхождения при нарушении требований, предусмотренных в правилах перевозок; 

удаление заболевших животных в пути следования на одной из станций; очистка и 

дезинфекция транспортных средств; временное закрытие станций; запрещение 

погрузки или выгрузки животных, продуктов животного происхождения; составление 

актов о нарушении правил перевозок; конфискация продуктов животного 

происхождения, признанных не пригодными для использования; наложение штрафа на 

лиц, нарушающих Ветеринарное законодательство; привлечение к уголовной 

ответственности лиц, виновных в распространении заразных болезней и т. д. 

Пограничному государственному ветеринарному надзору подлежат перевозимые 

любым видом транспорта и всеми видами отправлений: животные всех видов; 

продукты животного происхождения; корма для животных; ветеринарные препараты, 

биологические материалы и предметы коллекционирования животного происхождения. 

Пограничный государственный ветеринарный контроль имеет право: 

- проводить осмотр поступающих из иностранных государств и вывозимых за границу 

подконтрольных грузов и принимать решение о возможностях и условиях дальнейшей 

их перевозки; 

 -беспрепятственно входить на территории морских и речных портов (пристаней), 

аэропортов, железнодорожных станций, почтамтов, карантинных баз, погрузочно-

разгрузочных площадок, других хозяйств, различных предприятий и организаций 

независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовых форм, 

отдельных лиц, а также на предприятия, занимающиеся заготовкой, хранением, 

переработкой и экспортно-импортными перевозками подконтрольных грузов; 
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- получать от администрации таможен, морских и речных портов (пристаней), 

аэропортов, железнодорожных станций и других организаций все необходимые 

сведения о прибывающих, хранящихся и отправляемых грузах животного 

происхождения и соответствующие документы; 

 -задерживать подконтрольные грузы, ввозимые на территорию Российской Федерации 

без разрешения Управления ветеринарного надзора Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и соответствующих ветеринарных 

сертификатов, приостанавливать или запрещать выгрузку, погрузку и транзит этих 

грузов в случаях нарушений ветеринарных условий их поставок; 

- давать обязательные для исполнения предписания об устранении обнаруженных 

нарушений ветеринарных правил при перевозках подконтрольных грузов, принимать 

решение о порядке реализации или уничтожении конфискованных подконтрольных 

грузов; 

- отбирать образцы проб продуктов животного происхождения для досмотра и 

последующих лабораторных экспертиз. 

Разрешение на импорт, экспорт и транзит через территорию Российской Федерации 

подконтрольных грузов животного происхождения дает Управление ветеринарного 

надзора Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Пограничные контрольные ветеринарные пункты выдают ветеринарные 

сертификаты и ветеринарные свидетельства, оформляют другие документы при 

импорте, экспорте и транзите подконтрольных грузов. 

Начальники и заместители начальников зональных управлений и начальники 

пограничных контрольных ветеринарных пунктов одновременно являются 

государственными ветеринарными инспекторами закрепленной зоны обслуживания. 

Зональные управления и пограничные контрольные ветеринарные пункты 

финансируются за счет средств федерального бюджета и собственных доходов, 

получаемых от оказания платных услуг, перечень которых утверждает Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством 

финансов Российской Федерации. 
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ТЕМА 22. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА 

Цель: изучить порядок организации международных перевозок объектов 

ветеринарного надзора. 

Наша страна имеет обширные внешнеторговые связи, завозит из-за границы 

племенных, пользовательных, зоопарковых, спортивных, убойных животных, 

различные продукты животного происхождения. Эти обстоятельства обусловливают 

необходимость осуществления строгого государственного ветеринарного надзора. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 1992 г. 

ответственность за организацию государственного ветеринарного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу и охрану территории Российской Федерации 

от заноса заразных болезней из иностранных государств возложена на Министерство 

сельского хозяйства РФ; утверждено Положение о государственной ветеринарной 

службе Российской Федерации по охране территории России от заноса заразных 

болезней животных из иностранных государств. 

В соответствии с положением государственный ветеринарный контроль в пунктах 

пропуска через границу и охрану территории России от заноса заразных болезней 

осуществляют: 

разработка ветеринарных требований при закупке и ввозе из иностранных 

государств всех видов животноводческих грузов, условий перевозки, переработки и 

использования их внутри страны; 

участие в разработке унифицированных правил отбора и лабораторных методов 

исследований возбудителей особо опасных болезней животных; 

контроль за ветеринарно-санитарным состоянием автомобильного транспорта, 

судов, самолетов, вагонов, контейнеров, складских помещений, карантинных баз, 

погрузочно-разгрузочных площадок и других специальных сооружений перед 

погрузкой и после выгрузки животноводческих грузов, дезинфекционных и 

промывочных комплексов, а также за сбором и утилизацией сепарации в 

международных морских и воздущных портах, на пограничных железнодорожных 

станциях и автотрассах. 

В соответствии с Положением о применении средств и методов контроля при 

осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через 

Государственную границу РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 2 

февраля 2005 г., пограничные контрольные ветеринарные пункты применяют 

следующие методы контроля: 

проверка документов в целях установления их принадлежности, достоверности 

содержащихся сведений, правильности их оформления, определения соответствия 

ввозимой продукции требованиям международных договоров РФ, касающихся 

карантина животных; 

устный опрос физических лиц, в том числе представителей организаций, владельцев 

товаров, животных в целях предотвращения заноса и распространения особо опасных 

болезней животных; 

федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора; 

территориальные органы Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору; 

пограничные контрольные ветеринарные пункты в морских и речных портах (на 

пристанях), на железнодорожных станциях, в аэропортах, на автомобильных дорогах и 

почтамтах; Республиканская ветеринарная экспедиция по борьбе с особо опасными 

болезнями; 
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научно-исследовательские ветеринарные учреждения и государственные 

ветеринарные лаборатории в субъектах Российской Федерации. 

Пограничному государственному ветеринарному надзору подлежат перевозимые 

любым видом транспорта и всеми видами отправлений следующие объекты: 

животные всех видов (включая птиц, пушных зверей, лабораторных, зоопарковых, 

домашних животных, морских зверей, пчел, рыб, других гидробионтов, эмбрионы и 

сперму животных, оплодотворенную икру); 

продукция животного происхождения (мясо, мясопродукты, молоко и молочные 

продукты, рыба, яйца, продукты пчеловодства, шкуры, шерсть, пушнина, пух, перо, 

эндокринное и кишечное сырье, кровь, кости и другие виды сырья); 

корма для животных; 

ветеринарные препараты, биологические материалы и предметы 

коллекционирования животного происхождения. 

Основные задачи пограничного государственного ветеринарного надзора: 

контроль за соблюдением ветеринарных правил при международных перевозках 

подконтрольных фузов, за ввозом и вывозом за рубеж возбудителей особо опасных 

болезней животных, биологических и химико-фармацевтических средств 

ветеринарного назначения и испытанием образцов зарубежных ветеринарных 

препаратов; 

определение совместно с заинтересованными центральными органами федеральной 

исполнительной власти пунктов пропуска через Государственную границу РФ 

подконтрольных грузов, организация в этих пунктах ветеринарного надзора; 

разработка общегосударственных программ по охране от заноса из иностранных 

государств и распространения на территории Российской Федерации заразных 

болезней животных, контроль за их выполнением на местах, а также проведением 

защитных ветеринарных мероприятий в пограничной зоне; 

разработка проектов инструкций, положений, наставлений, правил и других 

нормативных документов по вопросам осуществления ветеринарного контроля в 

пунктах пропуска через государственную границу и охраны территории России от 

заноса заразных болезней животных из иностранных государств; 

получение пояснений для дополнительной информации о грузах и животных; 

наблюдение; включает целенаправленное, систематическое или разовое наблюдение 

за территорией пунктов пропуска, физическими лицами, транспортными средствами, 

грузами, животными; 

сопровождение транспортных средств, грузов, животных в целях исключения 

бесконтрольной погрузки, выгрузки грузов, животных; 

осмотр транспортных средств, грузов, животных, продукции животного 

происхождения в целях выявления возбудителей болезней животных, обнаружения 

недоброкачественной продукции животного происхождения; 

досмотр транспортных средств, грузов, животных; включает обследование в целях 

предупреждения и пресечения нарушений федерального законодательства и 

международных договоров РФ, обнаружения незаконно перемещаемых через границу 

грузов, животных, определения необходимости обеззараживания транспортных 

средств, грузов; 

осмотр помещений и территорий пунктов пропуска через границу. Проводится для 

обнаружения незаконно перемещаемых грузов, животных; 

отбор проб (образцов) для исследования. Проводится в целях установления их 

качества, соответствия требованиям технических регламентов, выявления возбудителей 

заразных и массовых незаразных болезней животных, недоброкачественной продукции 

животного происхождения. 
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Пограничный государственный ветеринарный контроль имеет право: 

проводить осмотр поступающих из иностранных государств и вывозимых за 

границу подконтрольных грузов и принимать решение о возможностях и условиях 

дальнейшей их перевозки; 

беспрепятственно входить на территорию морских и речных портов (пристаней), 

аэропортов, железнодорожных станций, почтамтов, карантинных баз, погрузочно-

разгрузочных площадок, других хозяйств, различных предприятий и организаций 

независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовых форм, 

отдельных лиц, а также предприятий, занимающихся заготовкой, хранением, 

переработкой и экспортно-импортными перевозками подконтрольных грузов; 

получать от администрации таможен, морских и речных портов (пристаней), 

аэропортов, железнодорожных станций и других организаций все необходимые 

сведения о прибывающих, хранящихся и отправляемых грузах животного 

происхождения и соответствующие документы; 

задерживать подконтрольные грузы, ввозимые на территорию Российской 

Федерации без разрешения Федерального органа исполнительной власти в области 

ветеринарного надзора и соответствующих ветеринарных сертификатов, 

приостанавливать или запрещать разгрузку, погрузку и транзит этих грузов при 

нарушениях ветеринарных условий их поставок; 

давать обязательные для исполнения предписания об устранении обнаруженных 

нарушений ветеринарных правил при перевозках подконтрольных грузов, принимать 

решение о порядке реализации или уничтожении конфискованных подконтрольных 

грузов; 

отбирать пробы продукции животного происхождения для досмотра и 

последующих лабораторных экспертиз. 

Разрешение на импорт, экспорт и транзит через территорию Российской Федерации 

подконтрольных грузов животного происхождения дает Федеральный орган 

исполнительной власти в области ветеринарного надзора. 

Пограничные контрольные ветеринарные пункты вьщают ветеринарные 

сертификаты и ветеринарные свидетельства, оформляют другие документы при 

импорте, экспорте и транзите подконтрольных грузов. 

Работники территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и пограничных контрольных ветеринарных пунктов при 

исполнении служебных обязанностей носят форменную одежду. Форма одежды 

утверждается Министерством сельского хозяйства РФ по согласованию с 

Министерством финансов РФ. 

Начальники и заместители начальников отделов территориальных органов 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и начальники 

пограничных контрольных ветеринарных пунктов одновременно являются 

государственными ветеринарными инспекторами закрепленной зоны обслуживания. 

Территориальные органы Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и пограничные контрольные ветеринарные пункты 

финансируются за счет средств федерального бюджета. 
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ТЕМА 23. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Цель: рассмотреть показатели, характеризующие различные направления 

деятельности ветеринарной работы. 

Для экономического анализа эффективности ветеринарной деятельности 

используют Методику определения экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий, утвержденную Департаментом ветеринарии МСХ РФ 21 февраля 1997 г.  

Многообразие объектов ветеринарной деятельности, разные направления 

ветеринарной работы обусловили разработку системы специальных экономических 

показателей, позволяющих выявить эффективность затрат труда ветеринарных 

специалистов, целесообразность использования тех или иных средств и методов 

борьбы с различными болезнями животных.  

Для характеристики экономической эффективности профилактических, 

оздоровительных и лечебных мероприятий, направленных на предотвращение 

заболеваний, падежа животных, потерь продукции животного происхождения, 

используется система следующих показателей: фактический и предотвращенный 

экономический ущерб; экономический эффект, полученный в результате проведения 

ветеринарных мероприятий; экономический эффект на 1 руб. затрат, окупаемость 

капитальных вложений; суммарный индекс; производительность труда ветеринарных 

специалистов.  

Под экономическим ущербом в животноводстве понимают выраженные в 

денежной форме потери, обусловленные болезнями животных. Болезни животных 

приводят к разным видам экономического ущерба: от падежа, вынужденного убоя или 

уничтожения животных; от снижения продуктивности и ценности животных, снижения 

качества продукции, выбраковки пораженной продукции; от недополучения приплода, 

простоя рабочих животных и т. д. Денежную оценку экономического ущерба, 

причиняемого болезнями животных, осуществляют по средним реализационным ценам 

на продукцию животного происхождения. При его оценке за более продолжительный 

период (5-10 лет) используют сопоставимые цены.  

Предотвращенный ущерб - это экономический результат проведения 

ветеринарных мероприятий, характеризующий размер предотвращения возможных 

потерь продукции при той или иной болезни за счет оперативного комплексного 

проведения ветеринарных мероприятий, применения новых, более современных 

методов и средств их осуществления. Предотвращенный ущерб включает в себя 

стоимость животных, предохраненных от падежа, и стоимость продукции, сохраненной 

в результате предупреждения заболевания животных, а также за счет недопущения 

снижения качества и порчи продукции.  

Затраты на проведение ветеринарных мероприятий - совокупность всех 

расходов, связанных с их осуществлением: оплата труда ветеринарных специалистов; 

стоимость медикаментов, дезинфицирующих средств, биопрепаратов, перевязочных 

материалов, спецодежды, спецобуви; затраты на восстановление и поддержание 

основных средств производства, содержание зданий, машин и другой техники, 

ветеринарно-санитарный ремонт помещений, обеззараживание продукции, утилизацию 

трупов и т. д.  

Под экономической эффективностью ветеринарных мероприятий понимают 

сумму предотвращенного ущерба в животноводстве, которая включает стоимость, 

полученную дополнительно за счет увеличения количества и повышения качества 

продукции; экономию трудовых и материальных затрат в результате применения новых 
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средств и методов проведения ветеринарных мероприятий и экономию в смежных 

отраслях производства.  

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий складывается из 

следующих показателей: ликвидации ущерба от уменьшения или прекращения падежа, 

вынужденного убоя, уничтoжeния животных, сокращения потерь продукции и живой 

массы; недопущения потери племенной ценности животных и снижения качества 

продукции животного происхождения; сокращения потери приплода; снижения 

простоя рабочих животных; экономии материальных и трудовых ресурсов на 

противоэпизоотические, ветеринарно-санитарные, лечебно-профилактические 

мероприятия за счет применения более эффективных средств, препаратов, методов; 

стоимости дополнительно полученной продукции животного происхождения за счет 

увеличения массы животных; дополнительной стоимости, полученной за счет 

повышения качества продукции; экономии, получаемой в смежных отраслях 

производства в результате осуществления комплекса ветеринарных мероприятий; 

экономии, создаваемой в здравоохранении и в сфере охраны окружающей среды в 

результате профилактики и ликвидации болезней животных.  

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий определяется в 

отдельном хозяйстве, районе, области, крае, республике, стране. Различают 

хозяйственный, отраслевой и народнохозяйственный экономический эффект. 

Хозяйственный экономический эффект определяется в одном или более хозяйствах. 

Отраслевой экономический эффект - сумма эффектов, получаемых в масштабе отрасли. 

Под народнохозяйственным экономическим эффектом понимают сумму эффектов, 

получаемых в двух и более отраслях.  

В зависимости от цели экономических расчетов различают предполагаемый, 

ожидаемый, планируемый и фактический экономические эффекты. Предполагаемый 

экономический эффект определяют на стадии планирования научных исследований по 

ветеринарным мероприятиям. Ожидаемый эффект рассчитывают по законченным 

научно-исследовательским работам для экономического обоснования научных 

рекомендаций. Планируемый экономический эффект определяют при разработке 

планов внедрения новых ветеринарных мероприятий. Фактический экономический 

эффект определяют по результатам проведения ветеринарных мероприятий в 

хозяйстве, районе, области, крае, республике и стране.  

Экономическая эффективность на 1 руб. затрат характеризует отдачу труда 

ветеринарных специалистов, вложенного в осуществление ветеринарных мероприятий, 

а также материально-денежных затрат, использованных на эти цели.  

Суммарный индекс эффективности ветеринарных мероприятий - это 

обобщающий статистический показатель, характеризующий уровень эффективности 

мероприятий в различных хозяйствах, степень эффективности разных методов и 

средств профилактики болезней животных, и способов лечения больных животных, а 

также экономическую эффективность ветеринарных мероприятий по годам.  

Под производительностью труда ветеринарных специалистов понимают степень 

плодотворности их труда. Она измеряется объемом выполненной работы в единицу 

рабочего времени.  

На профилактику и ликвидацию инфекционных болезней затpaчивaют большие 

средства. Необходимо обеспечить рациональное использование этих средств и 

изыскать экономически выгодные средства и способы проведения 

противоэпизоотических мероприятий.  

Расчет экономической эффективности профилактических и оздоровительных 

противоэпизоотических мероприятий, а также способов ликвидации отдельных 

инфекционных болезней животных осуществляется с использованием уже готовых 
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коэффициентов заболеваемости и летальности, а также удельных величин потерь 

основной продукции, которые установлены для основных инфекционных болезней 

животных.  

При инвазионных болезнях определяют экономическую эффективность 

противогельминтозных мероприятий, способов дегельминтизации животных  проводят 

также с использованием системы нормативных показателей: коэффициентов 

заболеваемости, летальности, удельных величин потерь основной продукции при 

отдельных инвазионных болезнях животных (разработаны кафедрой организации и 

экономики ветеринарного дела ФГОУ ВПО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана» и сотрудниками ВИГИС). 

Незаразные болезни сельскохозяйственных животных причиняют значительный 

ущерб животноводству. Расчёт экономической эффективности лечебно-

профилактических мероприятий и способов лечения животных при незаразных 

болезнях также осуществляется с использованием системы нормативных показателей: 

коэффициентов заболеваемости, летальности, удельных величин потерь основной 

продукции при отдельных незаразных болезнях животных. 
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ТЕМА 24. ЭКОНОМИКА ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Цель: рассмотреть различные виды экономического ущерба в ветеринарии и 

экономические показатели, используемые при анализе ветеринарных мероприятий. 

Определение затрат на ветеринарные мероприятия. Для оценки экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий используется система показателей: 

фактический и предотвращенный экономический ущерб; экономический эффект, 

полученный в результате проведения ветеринарных мероприятий; экономический 

эффект на 1 р. затрат; окупаемость капиталовложений; суммарный индекс; 

производительность труда ветеринарных специалистов. 

Под экономическим ущербом в животноводстве понимают потери, обусловленные 

болезнями животных и выраженные в денежной форме. 

Предотвращенный ущерб — это экономический результат проведения 

ветеринарных мероприятий, характеризующий размер предотвращения возможных 

потерь продуктов животного происхождения при той или иной болезни за счет 

оперативного проведения мероприятий, применения новых эффективных методов и 

средств их осуществления. 

Затраты на проведение ветеринарных мероприятий — совокупность всех расходов, 

связанных с осуществлением ветеринарных мероприятий: оплата труда ветеринарных 

работников, стоимость препаратов и средств ветеринарного назначения, затраты на 

содержание технических средств оборудования. 

Под экономической эффективностью понимают сумму предотвращенного ущерба в 

животноводстве, экономию трудовых и материальных затрат и экономию в смежных 

отраслях производства. 

Суммарный индекс эффективности ветеринарных мероприятий — это обобщающий 

статистический показатель, характеризующий уровень эффективности ветеринарных 

мероприятий в различных хозяйствах, степень эффективности разных методов и 

средств профилактики болезней животных, способов лечения больных животных. 

Болезни сельскохозяйственных животных обусловливают различные виды 

экономического ущерба: от падежа, вынужденного убоя и вынужденного уничтожения 

животных, снижения продуктивности и ценности животных, снижения качества 

продукции, браковки и изъятия продуктов животного происхождения, недополучения 

приплода и т.д. 

Экономический ущерб от падежа, вынужденного убоя пли уничтожения 

животных определяют по формулам: 

У1=МхЖхЦ— Сф (1), 

где: У – искомый ущерб; 

М - количество павших пли вынужденно убитых животных, гол.; 

Ж - средняя масса одного животного, кг.;  

Ц - закупочная цена единицы продукции, руб.; 

Сф - денежная выручка от реализации продуктов убоя или трупного сырья (мясо, 

шкуры), руб. 

Этот же ущерб (У1) от падежа, вынужденного убоя пли уничтожения молодняка 

— телят до 6, поросят и ягнят до 4 месяцев определяют по формуле: 

У1  = М х (Сп + Вп х Т х Ц) — Сф (2), 

где: Сп - стоимость приплода при рождении, руб.; 

Вп - среднесуточный прирост живой массы здорового молодняка, кг; 

Т - возраст павшего, вынужденно убитого или уничтоженного молодняка, дни; 

Значения М, Ц и Сф приведены в формуле 1. 
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П р и м е р ы: 

1. От эмфизематозного карбункула пало 2 коровы с живой массой в среднем по 

500 кг. Средняя цена 1 кг массы коровы 40 рублей. Трупы животных 

уничтожены путем сжигания. Ущерб от падежа коров составил: 

У1=МхЖхЦ— Сф = 2*500*40 = 40 тыс. руб. 

2. В хозяйстве пало 10 телят в возрасте 30 дней, 30 поросят и 20 ягнят в возрасте 2 

мес. Стоимость теленка при рождении равна 2166 р., поросенка — 545, ягненка — 

336,4 р. Среднесуточный прирост составляет у телят 0,6 кг, у поросят 0,3 и у ягнят 0,2 

кг. Денежная выручка от реализации кожевенного сырья телят равна 2 тыс. р., ягнят — 

4 тыс. р. Экономический ущерб составил: 

от падежа телят: 

У1м =М(Сп +ВпТЦ) - Сф= 10 • (2166 + 0,6 • 30 • 40) -2000 = 26 860 р.; 

от падежа поросят: 

У1м = 30(545 + 0,3 • 60 • 50) - 0 = 43 350 р.;  

от падежа ягнят: 

У1м = 20(336,4 + 0,2 • 60 • 40) - 4000 = 12 328 р. 

 

Экономический ущерб от снижения продуктивности (У2) определяют по 

формуле: 

У2 = Мз(Вз-Вб)ТЦ, 

где Мз — число заболевших животных, гол.; Вз — средняя продуктивность 

здоровых животных, кг; Вб — средняя продуктивность больных животных, кг; Г— 

продолжительность переболевания животных, дней; Ц— средняя цена единицы 

продукции, р. 

Примеры. 1. Заболело ящуром 100 коров. Карантин был снят через 30 дней. 

Среднесуточная продуктивность благополучного стада коров составила 12кг, 

неблагополучного — 5 кг, цена 1 кг молока 6 р. Экономический ущерб от снижения 

продуктивности составил: 

У2 = Мз(Вз - Вб)ТЦ = 100(12 - 5)30 -6=126 тыс. р. 

2. В свинарнике, не благополучном по аскариозу, находилось 500 подсвинков. 

Среднесуточная продуктивность здоровых свиней составила 0,45 кг, больных — 0,22 

кг. Цена 1 кг живой массы свиней 50 р. Экономический ущерб от снижения прироста 

массы составил: 

У2 = 500(0,45 - 0,22)60 • 50 = 345 тыс. р. 

 

Экономический /ущерб от потери племенной ценности животных 
(Уз) определяется по формуле 

У3 = Му(Цп-Цу), 

где Му — число животных, утративших племенную ценность; Цп — цена одного 

племенного животного, р.; Цу — цена одного животного, утратившего племенную 

ценность, р. 

Пример. В племенном хозяйстве из-за туберкулеза была запрещена продажа 

племенного молодняка. До возникновения туберкулеза племхоз ежегодно продавал 

2000 голов бычков и телочек средней массой 300 кг по цене 30 тыс. р. В течение двух 

лет продано на мясо 4000 животных по цене в среднем 12 тыс. р. 

Экономический ущерб от потери племенной ценности животных составил: 

У3 = Му(Цп - Цу) = 4000(30 тыс. - 12 тыс.) = 72 млн р. 

Экономический ущерб от снижения качества продуктов животного 

происхождения (У4) определяется по формуле 

У4 = Вр(Ц-Цб), 
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где Вр — количество продуктов животного происхождения пониженного качества, 

кг; Ц— средняя цена единицы продукции, р.; Цб — цена единицы продуктов 

пониженного качества, р. 

Пример. Коровы болели катаральным маститом, вследствие чего 1200ц молока 

продано по средней цене 4р. за 1 кг. Средняя цена реализации 1 кг молока здоровых 

коров составила 6 р. 

Экономический ущерб от снижения качества молока составил: 

У4 = 120 000 (6 - 4) = 240 тыс. р. 

Экономический ущерб от потери приплода животных (У5) определяется по 

формуле 

У5 = (Кр*Рв-Рф)Сп, 

где Кр — коэффициент рождаемости, принятый по плановому показателю; Рв — 

возможный контингент маток для расплода по видам животных; Рф — фактическое 

количество родившихся телят, поросят, ягнят, жеребят и т. д., голов; Сп — стоимость 

приплода при рождении (р.), которая определяется по формулам 

Ст =3,61Ц; Сп = 10,9Ц; Ся =0,84Ц:Пя; 

где Ст — стоимость теленка; Сп — стоимость поросенка; Ся — стоимость ягненка; 

3,61—количество молока, ц; 10,9 — количество прироста массы свиньи, ц; 0,84 — 

количество шерсти, которое можно получить за счет кормов, расходуемых на 

образование приплода одной коровы молочных пород, основной свиноматки, 

овцематки шерстных пород, кг; Ц — цена единицы продукции, р.; Пя—выход ягнят на 

овцематку. 

П р и м е р. В хозяйстве имелось 700 коров и нетелей, 300 свиноматок и 5000 

овцематок. В результате заболевания животных бруцеллезом получено всего 450 телят, 

3800 поросят, 4200 ягнят. Коэффициент рождаемости по плановому показателю 

составил в свиноводстве 18, скотоводстве — 1, овцеводстве—1,2. Цена 1кг молока 

первого сорта 6 р., прироста массы свиней 50 р., 1 кг шерсти 350 р. 

Стоимость теленка равна: Ст = 3,61\Ц= 3,61 • 600 = 2166 р. 

Стоимость поросенка: Сп= 10,9 • 50 = 545 р. 

Стоимость ягненка равна: Ся = 0,84Ц: Пя = 0,84 • 350 : 1,2 = 245 р. 

Экономический ущерб от недополучения телят составил: 

                                У5 = (КрРв - Рф)Сп = (1 • 700 - 450)2166 = 541,5 тыс. р. 

    Экономический ущерб от недополучения поросят составил: 

У5 = (18 • 300 - 3800)545 = 872 тыс. р. 

Экономический ущерб от недополучения ягнят составил:  

                                           У5 =(1,2 • 5000 -4200)323,4 = 582, 12 тыс. р. 

Экономический ущерб от браковки пораженных туш, органов и других 

продуктов животного происхождения (У6) определяется по формуле 

У6=Вб-Ц-Сф, 

где Вб — количество продуктов, выбракованных из-за различных поражений, кг; 

Ц— цена единицы продукции, сырья, р.; Сф — стоимость продуктов, полученных 

после переработки, р. 

П р и м е р. На мясокомбинате на санитарную переработку направлена говядина в 

количестве 200 т. Реализационная цена 1 т мяса равна 80 тыс. р. В результате 

переработки мяса получены консервы на сумму 11,2 млн р. 

Экономический ущерб от браковки продукции составил: 

У7 = 200 • 80 тыс. - 11,2 млн = 4,8 млн р. 

Общую сумму экономического ущерба, причиняемого той или иной болезнью, 

определяют по формуле: 

Уобщ = У1 + У2 +У3 + У4 + У5 + У6 + Уn 
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Следует отметить, что при отдельных болезнях животных обусловливаются не все 

виды ущерба. Учитывают лишь те, которые непосредственно связаны с особенностями 

проявления конкретной инфекционной, инвазионной или незаразной болезни. 
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ТЕМА 25. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ВЕТЕРИНАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Цель: научиться определять показатели и значения по затратам на проведение 

ветеринарных мероприятий. 

 

Затраты на ветеринарные мероприятия слагаются из следующих видов: 

- оплата труда работников, непосредственно занятых в проведении ветеринарных 

мероприятий (ветврачей, ветфельдшеров, ветсанитаров, подсобных рабочих и др.). 

Основную зарплату подсчитывают по установленным должностным окладам и 

тарифным ставкам. Месячный оклад делят на 25,6 дня и устанавливают дневную ставку 

специалиста, рабочего. Делением дневной ставки на 7 часов определяют часовую 

ставку и т.д. 

- амортизационные отчисления от балансовой стоимости ветеринарного 

оборудования, приборов, техники, предназначенных для ветеринарного обслуживания 

(дезустановки, автомашины и т.д.), капитальные вложения. Например, амортизация 

кирпичных зданий составляет 3,2%, ветеринарных машин, дезинфекционной техники и 

другого оборудования – 14,5% в год. В течение года дезустановка ориентировочно 

используется 240 дней. Стоимость ДУКа равна примерно 800000 рублей. Годовая 

сумма амортизации рассчитывается с использованием соответствующей формулы: 

800000 руб * 14,5% / 100 = 116000 руб. 

Затем определяем размер амортизации за один день: 

116000 руб / 240 = 483 руб. 

- стоимость израсходованных биопрепаратов, медикаментов, дезсредств, 

инструментов и оборудования (текущие затраты). 

- прочие прямые затраты составляют расходы на утилизацию трупов, сооружение 

шлагбаумов и т.д., которые учитывают по фактическим данным. 

В общепроизводственные и общехозяйственные расходы входят затраты на оплату 

труда главных, старших ветеринарных врачей, транспортные расходы, затраты на 

содержание ветеринарных аптек, складов и др. Их распределяют пропорционально 

зарплате, амортизационным отчислениям и расходам на текущий ремонт ветеринарной 

техники.  

Общую сумму затрат на ветеринарные мероприятия определяют сложением всех 

видов расходов. 

 

Предлагается определить затраты на ветеринарные мероприятия в связи с 

возникновением инфекционной болезни. 

Задача 

В хозяйстве на ферме кр. рог. скота зарегистрирован ящур. В карантинированном 

пункте был проведен комплекс мероприятий по ликвидации болезни. 

На фермах хозяйства и в личном пользовании населения имелось: кр. рог. скота 

3500 гол., овец – 5500 гол., свиней – 2800 гол.. 

За время эпизоотии переболело 200 коров. В числе основных мероприятий в 

неблагополучном пункте были проведены: 

1. поголовная вакцинация всех сельскохозяйственных животных против ящура. В 

течение 3-х дней прививки проводили: 1 ветеринарный врач (месячный оклад 7000 

руб.), 3 ветфельдшера (оклады по 5400 руб.) и 3 ветсанитара (оклады по 4200 руб.). 

Всего израсходовано противоящурной вакцины 12 тысяч доз по цене 1315 руб. за 1 

тысячу доз. 

2. за период карантина проводилась неоднократно текущая, а перед снятием 

карантина заключительня дезинфекция.  
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Всего израсходовано было 4,5 тонны каустической соды по цене 3720 руб. за тонну.  

Дезинфекцию проводили с использованием ДУК, на что затрачено 25 дней. Один 

день амортизации машины равен 483 руб. На ДУКе работали начальник дезотряда 

(месячный оклад 6500 руб.) и водитель (оклад 4300 руб). 

Определить сумму затрат на указанные ветеринарные мероприятия в 

неблагополучном пункте. 
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ТЕМА 26. ПРЕДОТВРАЩЕННЫЙ УЩЕРБ И МЕТОДИКА ЕГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Цель: научиться определять предотвращенный ущерб при профилактике и 

ликвидации инфекционных болезней. 

Экономическую эффективность ветеринарных мероприятий расчитывают с 

использованием соответствующих формул. 

После расчетов общего экономического ущерба, ветеринарных затрат на проведение 

ветеринарных мероприятий необходимо определить предотвращенный экономический 

ущерб в результате профилактики, ликвидации или лечения больных животных при 

заразных и незаразных болезнях. Его определяют, как разницу между потенциальным и 

фактическим зкономическим ущербом. При определении предотвращенного ущерба 

при профилактике и ликвидации болезни применяют формулу: 

Пу1 = Мо х Кз х Ку – У 

Ущерб, предотвращенный в результате лечения больных животных определяют, как 

разницу между возможным экономическим ущербом от падежа, вынужденного убоя, 

потери продуктивности и фактическим ущербом, причиненным болезнью в результате 

переболевания и падежа животных. Для этого чаще используется формула: 

Пу = Мз х Кл х Ж х Ц – У 

После определения предотвращенного ущерба следует вычислить общую 

экономическую эффективность по формуле: 

Эв = Пу - Зв 

Наконец, можно сделать заключение об экономической эффективности 

проведенных ветеринарных мероприятий на рубль затрат с использованием формулы: 

Эр = Эв : Зв 

Таким образом, определяется результат проведения ветеринарных мероприятий в 

денежном выражении, что очень показательно и понятно не только специалистам, но и 

хозяйственникам, руководителям ферм, всем работникам животноводства. 

Задача 

В свиноводческом хозяйстве имелось 8 тысяч голов свиней. В результате вспышки 

б.Ауэски всего заболело 850 голов, в том числе свиноматок 10, подсвинков 165, 

поросят-отъемышей 255, поросят-сосунов 420 голов. Из числа заболевших пало 400 

голов (70 поросят-отъемышей и 330 поросят-сосунов), вынужденно убито 5 

свиноматок, 45 подсвинков и 130 поросят-отъемышей.  

Средняя живая масса свиноматок 150 кг, подсвинков 65 кг, поросят-отъемышей 25 

кг.  

Средний возраст поросят-сосунов 20 дней. 

Среднесуточный прирост массы тела здоровых:  

- подсвинков 0,45 кг,  

- поросят-отъемышей 0,35 кг, 

- поросят-сосунов 0,2 кг  

Среднесуточный прирост массы тела больных:  

- подсвинков 0,2 кг,  

- поросят-отъемышей 0,18 кг, 

- поросят-сосунов 0,11 кг.  

Средняя продолжительность болезни животных 35 дней, закупочная цена 1 

центнера живой массы свиней 3000 руб. 

За период эпизоотии б.Ауэски абортировало 35 основных свиноматок – 

недополучено 300 поросят. Стоимость поросят при рождении по хозяйству выразилась 

от основных свиноматок в 1600 руб.  
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Денежная выручка от реализации продуктов и сырья вынужденно-убитых животных 

составила 100 тысяч рублей. 

На проведение оздоровительных мероприятий в хозяйстве произведены следующие 

затраты:  

- израсходовано вакцины из штамма БУК–628 – 28 тысяч доз по цене 1920 рублей за 1 

тысячу доз; 

- едкого натра на проведение дезинфекции 3,5 тонны по цене 3720 руб за 1 тонну; 

- на оплату труда вет. специалистов и подсобных рабочих израсходовано 114 тысяч 

рублей; 

- на амортизацию основных средств 26,5 тысяч рублей; 

- прочие расходы 17,3 тысяч рублей. 

Определить экономический ущерб от б. Ауэски и экономическую эффективность 

мероприятий по ее ликвидации. 
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ТЕМА 27. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА 1 РУБЛЬ ЗАТРАТ 

Цель: научиться определять экономическую эффективность проведенных 

ветеринарных мероприятий. 

 

Определение экономического ущерба и эффективности ветеринарных мероприятий 

при лептоспирозе 

В племхозе имелось 722 головы крупного рогатого скота, в том числе 386 коров, 336 

голов молодняка, свиней 132 головы и лошадей 57 голов. При реализации телок на 

племенные цели по серологическим исследованиям был установлен лептоспироз 

крупного рогатого скота. За год заболело 241 голова крупного рогатого скота, в том 

числе 35 коров и 206 телят. Из них пало: 21 теленок, вынужденно убито 5 коров и 12 

телят. Возраст телят 50 дней. Живая масса коров 350 кг, телят 55 кг. Среднесуточный 

прирост здоровых – 0,5 кг., больных – 0,1 кг. Продолжительность болезни – 60 дней. 

Выход телят за год составил 70 голов на 100 коров. На хозяйство были наложены 

ограничения и проведены ветмероприятия. Денежная выручка от реализации 

продукции от вынужденно убитых коров составила 135750 руб.  

Стоимость реализации племенных телок живой массой 300 кг составила 42600 руб., 

утратившим племенную ценность 28700 руб. Количество реализованных телок – 49 

голов. Молочная продуктивность коров благополучного стада составила 10,5 кг, 

неблагополучного 6 кг. Стоимость 1 ц молока при реализации 1100 руб., 1 ц живой 

массы телок 14200 руб. 

Для лечения больных животных использовали стрептомицин в дозе 10000 ЕД/кг 

живой массы 2 раза в день в течение 4 дней. Препарат расфасован во флаконах по 

1500000 ЕД, стоимость 1 флакона 10 рублей. Разводили его 0,5%-ным раствором 

новокаина из расчета 5 мл на флакон, стоимость новокаина 1 ампулы – 2 руб. 

В период ограничения проводили 2 раза текущую и заключительную дезинфекцию 

2% раствором едкого натра. Общая площадь дезинфекции составила 18000 м2, расход 

препарата 1 л на 1 м2. 1 т едкого натра стоит 3720 руб. Израсходовано ГСМ (горюче-

смазочных материалов) – 4200 л по 25 руб за 1 литр. 

Амортизационные отчисления от балансовой стоимости ДУКа составляют 14,5% в 

год от 800000 руб. период использования в хозяйстве – 12 дней. Оплата труда (оклад) 

начальника дезотряда 6100 руб в месяц, водителя 4300 руб. месячный оклад фельдшера 

4300 руб. скотника 4300 руб. Фельдшер и скотник затрачивали на лечение 1 животного 

по 2 мин. 2 раза в день, 4 дня подряд. 

Определить экономический ущерб и эффективность ветмероприятий при 

лептоспирозе крупного рогатого скота. 
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