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Методические указания по выполнению лабораторных работ составлены в 

соответствии с программой дисциплины и предназначены для студентов VI курса 

института ЗОиДО 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. ПРАВО НА ЗАНЯТИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ. 

Цель: дать разъяснения о правах и ответственности ветеринарных специалистов, и 

владельцев животных. 

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

контролер; кооператор; ветеринарно-санитарный эксперт; радиобиолог. 

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.). 

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 
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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. 

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: 
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- 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 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

Цель: дать понятие административной ответственности и изложить порядок 

наложения административного штрафа. 

Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных 

правил влечет наложение штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных 

размеров оплаты труда; на должностных лиц от пяти до десяти минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц – от пятидесяти до ста минимальных. 

Сокрытие от органов государственного ветеринарного надзора сведений о 

внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных либо 

несвоевременное извещение указанных органов о внезапном падеже или об 

одновременных массовых заболеваниях животных, а также несвоевременное принятие 

либо непринятие мер по локализации этих падежа и заболеваний влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных 

размеров оплаты труда; на должностных лиц – от десяти до двадцати минимальных 

размеров оплаты труда и на юридических лиц – от ста до двухсот минимальных 

размеров оплаты труда. 

Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных, правил 

переработки, хранения или реализации продуктов животноводства влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одного до трех минимальных 

размеров оплаты труда; на должностных лиц – от трех до пяти минимальных размеров 

оплаты труда и на юридических лиц – от тридцати до пятидесяти минимальных 

размеров оплаты труда. 

Правом наложения штрафов могут пользоваться: главный госветинспектор РФ и его 

заместители, главные госветинспекторы республик, автономных областей, автономных 

округов, краев, областей, городов федерального значения и их заместители, главные 

госветинспекторы районов и городов и их заместители, начальники краевых, 

областных, городских станций по борьбе с болезнями животных, ветеринарных 

лабораторий – заместители главных госветинспекторов краев, областей и городов, 

начальники (директора) районных, городских ветеринарных лабораторий – заместители 

главных госветинспекторов районов и городов. 

Правом наложения штрафов за нарушение Закона РФ о внесении изменений 

должностей в законодательные акты РФ в связи с упорядочением ответственности за 

незаконную торговлю могут пользоваться все госветинспекторы. 

Штрафы могут налагаться должностными лицами лишь при исполнении ими 

служебных обязанностей и только за нарушение тех правил или решений, надзор за 

соблюдением которых на них возложен. 

В соответствии с действующим законодательством отнесение наложенных на 

должностных лиц штрафов на счет учреждений, предприятий и организаций 

запрещается. 

За каждое нарушение карантинных и других правил составляется протокол в двух 

экземплярах. 

Приложением к протоколу может служить акт обследования. 

В случае отказа или уклонения от подписи и дачи объяснений лиц, ответственных за 

допущенное нарушение, должностное лицо, составившее протокол, делает об этом 

пометку в протоколе с указанием фамилии свидетеля (если его привлечение возможно) 

и принимает меры к получению объяснения виновного лица путем вызова его в 

учреждение Госветслужбы. 
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Если вызванное виновное лицо не является в указанный срок, решение о 

применении меры воздействия принимается без учета объяснений нарушителя с 

соответствующей отметкой в протоколе. 

На основании протокола должностное лицо Госветнадзора, пользующееся правом 

наложения штрафов в административном порядке, выносит постановление о 

наложении штрафа по форме в двух экземплярах, из которых один остается в делах 

госветучреждения. Нарушитель обязан расписаться в получении постановления и 

внести взыскиваемую сумму в местное отделение банка. Об уплате штрафа нарушитель 

обязан сообщить лицу, наложившему штраф, с указанием номера и даты квитанции. 

В случае невозможности вручения постановления нарушителю лично оно 

высылается по почте заказным письмом по месту жительства или работы для 

добровольной уплаты штрафа. 

Штраф в административном порядке не может быть наложен позднее двух месяцев 

со дня нарушения. 

Штраф, наложенный на гражданина, а также на должностное лицо, не уплаченный в 

течение пятнадцатидневного срока со дня вручения постановления о наложении 

штрафа, взыскивается в бесспорном порядке из заработка оштрафованного. В этих 

случаях копия постановления о наложении штрафа направляется по месту работы 

нарушителя. 

В случае невыполнения предприятием или организацией постановления о 

наложении штрафа спор разрешается в судебном порядке. 

Владельцы животных, а также должностные лица, подвергшиеся штрафу, вправе 

обжаловать постановление о наложении штрафа в народном суде в десятидневный срок 

со дня получения постановления. 

Штрафы могут взиматься на месте. При взимании штрафа на месте лицо, 

наложившее штраф, выдает оштрафованному лицу квитанцию установленной формы. 
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ТЕМА 3. 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. 
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При установлении карантина на дорогах при въезде и выезде вывешивают 

объявления о карантине, устанавливают охранно-карантинные посты с круглосуточным 

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. 
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После снятия карантина главный ветеринарный инспектор района вносит 

соответствующую пометку в журнал записи эпизоотического состояния района 

(города). 

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 4. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ВЕТЕРИНАРИИ 

Цель: дать разъяснения о необходимости контроля фактов заболеваемости, падежа, 

лечении и проведении профилактических мероприятий, а также их учете. 

Ветеринарный учет - это система измерения и отражения процессов развития 

ветеринарного дела, явлений и факторов, происходящих в государственной, 

ведомственной и 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 оздорови тельных 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, диагностических 

исследований, профилактических, лечебных, вет-сан. мероприятий, ВСЭ, лабораторных 

исследований, ветеринарно-санитарного надзора, осуществляемого должностными 

лицами государственной, ведомственной и производственной ветеринарных служб, 

ведут в журналах единой формы, установленных Департаментом ветеринарии МСХ 

РФ. Ветеринарному учету подлежат: 

- специальные работы, выполняемые ветеринарными специалистами в акционерных 

обществах, фермерских, крестьянских, личных хозяйствах граждан, на 

железнодорожном, 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-санитарная экспертиза мяса, 

молока, других пищевых продуктов, кожевенно-мехового сырья, шерсти и другого 

сырья на мясокомбинатах, убойных пунктах, в лабораториях ветеринарно-санитарной 

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 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 
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Министерства сельского хозяйства 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 направлении ветеринарной 

деятельности ведутся строго определенные формы ветеринарного учета. В лечебно-

профилактических ветеринарных учреждениях, животноводческих хозяйствах, 

ветеринарных кооперативах, на малых предприятиях, обслуживающих животных, а 

также ветеринарными специалистами-предпринимателями ведутся следующие формы 

учета (журналы). 

«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. При стационарном лечении 

особо ценных племенных и высокопродуктивных животных в дополнение к журналу на 

каждое животное ведут историю болезни с подробной записью течения болезни, 

результатов последующих исследований, дальнейшего лечения и т. д. 

«Журнал для записи противоэпизоотических мероприятий» (сельхозучет, форма № 

2-вет) служит документом для учета плановых и вынужденных противоэпизоотических 

мероприятий во всех животноводческих хозяйствах и ветеринарных учреждениях. В 

журнале записывают: диагностические исследования, вакцинации, 

противопаразитарные обработки животных, ветеринарно-санитарные работы 

(дезинфекция, дезинсекция и дератизация). 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 раз 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 начальники СББЖ 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. 

В этом журнале регистрируют инфекционные болезни, при которых 

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

предприятиях установлены журналы ветеринарного учета, отражающие особенности 

ветеринарной работы в таких хозяйствах: 

- «Журнал учета диагностических исследований птицы» (форма № 4-вет); 

- «Журнал для регистрации результатов патологоанатомического 

вскрытия птиц на птицефабрике» (форма № 5-вет); 

- «Журнал для записи эпизоотического состояния птицеводческих хозяйств» (форма 

№ 6-вет); 

- «Журнал для регистрации профилактических и вынужденных прививок птицы» 

(форма № 7-вет); 

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

- «Журнал учета результатов ветеринарно-санитарной экспертизы тушек птицы в 

убойном цехе птицеводческих хозяйств» (форма № 9-вет); 

- «Журнал учета дезинфекции, дезинсекции и дератизации» (форма № 10-вет).  

В рыбоводческих хозяйствах принято вести единый журнал ветеринарного учета; 

- «Журнал учета исследования рыбы, профилактических и оздоровительных 

мероприятий в рыбоводном хозяйстве» (форма № 11-вет). 

В ветеринарных лабораториях приняты 11 журналов ветеринарного учета: 

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

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

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

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

- «Журнал гистологических исследований» (форма № 16-вет); 

- «Журнал исследований проб кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву» 

(форма № 17-вет); 

- «Журнал учета лабораторных исследований на паразитарные болезни животных» 

(форма № 18-вет); 

- «Журнал токсикомикологических исследований кормов и других материалов» 

(форма № 19-вет); 

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

- «Журнал биохимических и лабораторно-клинических исследований» (форма № 21-

вет); 

- «Журнал гидрохимических и токсикологических исследований 

рыбохозяйственных водоемов» (форма № 22-вет). 

В лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках ведут следующие 

журналы: 

- «Журнал ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, рыбы, раков, яиц» (форма № 

23-вет); 

- «Журнал учета ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных 

продуктов» (форма № 24-вет); 

- «Журнал экспертизы пищевых продуктов растительного происхождения» (форма 

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

Для учета работ в ветеринарных учреждениях государственного пограничного и 

транспортного ветеринарного надзора приняты следующие журналы: 

- «Журнал регистрации осмотра животных на транспортном контрольном 

ветеринарном пункте» (форма № 27-вет); 

- «Журнал регистрации осмотра животного сырья на транспортном контрольном 

ветеринарном пункте» (форма № 28-вет); 

- «Журнал регистрации санитарной обработки вагонов и судов на дезпромывочной 

станции» (форма № 29-вет); 

- «Журнал учета поступления и осмотра экспортных, импортных и транзитных 

животных на пограничном контрольном ветеринарном пункте» (форма № 30-вет); 

- «Журнал учета экспортируемых и импортируемых продуктов, сырья животного 

происхождения и фуража, осмотренных на пограничном контрольном ветеринарном 

пункте» (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» (форма № 32-вет); 

- «Журнал учета результатов осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясопродуктов на бойне (убойном пункте)» (форма № 33-вет); 

- «Журнал ветеринарного осмотра животных на скотобазе мясокомбината» (форма 

№ 34-вет); 

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

карантине и изоляторе мясокомбината» (форма № 35-вет); 

- «Журнал ветсанэкспертизы мяса и субпродуктов в цехах первичной обработки 

скота (птицы) и на санитарной бойне мясокомбината» (форма № 36-вет); 

- «Журнал учета трихинеллоскопии свиных туш на мясокомбинате» (форма № 37-

вет); 

- «Журнал регистрации проб и образцов продукции, поступивших на исследование в 

лабораторию мясокомбината» (форма № 38-вет); 

- «Журнал регистрации бактериологических исследований туш и органов (трупов) 

убойных животных» (форма № 39-вет); 

- «Журнал регистрации бактериологических исследований колбасных и кулинарных 

изделий, копченостей, полуфабрикатов, кормовой муки» (форма № 40-вет); 

- «Журнал регистрации бактериологического исследования консервов после 

стерилизации» (форма № 41-вет); 

- «Журнал регистрации исследований меда на свежесть» (форма № 42-вет); 

- «Журнал учета дезинфекции на убойном предприятии» (форма № 43-вет). 

Значение ветеринарной отчетности 
Ветеринарная отчетность предназначена для отражения состояния заболеваемости 

животных и других вопросов деятельности ветеринарной службы. Ветеринарная 

отчетность составляется в строгом соответствии с инструкцией управления 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства. 

Ветеринарная отчетность состоит из отдельных форм отчетных документов и 

является основным источником информации о ветеринарно-санитарном состоянии 

животноводства, результатах работы государственных ветеринарных учреждений и 

организаций, ветеринарной службы акционерных обществ, животноводческих хозяйств 

комплексов, птицефабрик, ветеринарных кооперативов, малых предприятий, 

ветеринарных специалистов-предпринимателей по диагностике, предупреждению и 
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ликвидации болезней животных, ветеринарному надзору, а также торговле продукцией 

и сырьем животного происхождения. Данные ветеринарной отчетности составляют 

информационную базу для управления ветеринарным обслуживанием животноводства. 

Ветеринарные отчеты составляют на основе первичной регистрации и 

последующего обобщения данных о заболеваниях и падеже животных, 

диагностических исследованиях, профилактических, лечебных и ветеринарно-

санитарных мероприятиях. Ответственность за полноту и достоверность сведений, 

включаемых в ветеринарные отчеты, несут руководители ветеринарных учреждений и 

другие должностные лица этих учреждений. Действующие формы отчетов о 

заболеваемости и падеже животных, а также по другим вопросам деятельности 

ветеринарной службы утверждены приказом Минсельхоза России. 

При составлении ветеринарных отчетов необходимо придерживаться порядка, 

установленного вышеназванной инструкцией. Ветеринарный отчет подписывают 

руководитель учреждения, главный ветеринарный врач хозяйства, главный 

госветинспектор района, начальник управления (отдела) ветеринарии в составе 

правительства республик России, управления (отдела) ветеринарии в составе 

Правительства или администрации округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-

Петербурга. 

Формы ветеринарной отчетности унифицированы, каждая форма состоит из трех 

основных частей: заголовочной, содержательной, оформляющей. 

В заголовочной части пишутся форма отчетного документа, кому представляется 

отчет, название министерства, ведомства, государственного объединения, концерна, 

ассоциации, хозяйства, ветеринарного учреждения, республики, края, области, района и 

форма собственности. Все эти сведения кодируются для ввода в компьютер при 

механизированной обработке данных. 

Содержательная часть отчетов составляется в виде таблицы, в которую вносятся 

данные о различных видах ветеринарной работы, о заболеваемости и падеже животных 

и т. д. в зависимости от назначения той или иной отчетной формы. Показатели 

содержательной части ветеринарных отчетов также кодируются для их обработки с 

использованием компьютера. 

В оформляющей части отчетов пишутся дата представления отчетов, должность 

ветеринарного специалиста, подпись, фамилия и номер телефона исполнителя. 

Ветеринарные отчеты составляют ветеринарные специалисты ферм, отделений, цехов, 

бригад и передают их главному ветеринарному врачу колхоза, совхоза, акционерного 

общества, животноводческого комплекса, птицефабрики; а в ветеринарных 

учреждениях и на предприятиях руководители учреждений и ветспециалисты 

предприятий. Отчеты составляют в двух экземплярах, один из которых направляют в 

районную станцию по борьбе с болезнями животных, второй оставляют в деле 

ветеринарного учреждения и хозяйства и хранят в течение установленного для них 

срока. В районной станции по борьбе с болезнями животных ветеринарные отчеты 

обобщают и составляют сводный отчет по району. Их направляют ветеринарному 

органу в составе органов исполнительной власти национально-государственных и 

административно-территориальных образований. Эти ветеринарные органы 

представляют ветеринарные отчеты федеральному органу исполнительной власти в 

области ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ. 

Формы ветеринарной отчетности, порядок их составления и представления 

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

предназначена для представления в вышестоящие учреждения и органы сведений о 

возникновении, распространении и ликвидации заразных болезней 

сельскохозяйственных и других животных. 
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Отчет представляют ежеквартально в следующем порядке: 

- наемные ветеринарные врачи и фельдшеры сельскохозяйственных предприятий, 

частнопрактикующие ветеринарные специалисты, ветеринарные лечебницы, участки, 

пункты (станции) по борьбе с болезнями животных - 25-го числа после отчетного 

квартала; 

- районные и городские станции по борьбе с болезнями животных - органу 

исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 5-го числа после отчетного 

квартала; 

- органы исполнительной власти в области ветеринарии субъектов РФ Управлению 

ветеринарии МСХ РФ 5-го числа после отчетного периода. 

Отчет о заразных болезнях животных составляют все хозяйства независимо от 

формы собственности и их ведомственной принадлежности, занимающиеся 

разведением, выращиванием, откормом и реализацией животных, имеющие в штате 

ветеринарного специалиста; по хозяйствам, не имеющим штатных единиц 

ветеринарных специалистов, сведения о заразных болезнях животных включают в 

отчет, представляемый ветеринарным учреждением, обслуживающим данное хозяйство 

(государственным ветеринарным учреждением, ветеринарным кооперативом, малым 

предприятием, ветеринарными товариществами и специалистами-предпринимателями). 

Если за отчетный период не было случаев возникновения заразных болезней животных, 

то отчет по форме № 1-вет не составляют. 

Исходными данными для составления отчета по форме № 1-вет являются записи в 

журналах первичного учета больных животных, положительных результатов 

лабораторных диагностических исследований, а также в журнале эпизоотического 

состояния района (города). 

Сведения о неблагополучных пунктах и заболеваниях показывают в отчете отдельно 

по каждому виду животных (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади, 

птицы, пушные звери, кролики, собаки, кошки, пчелы и др.) и по каждой болезни. 

В отчетной форме № 1-вет заголовочная и оформляющая части составляются с 

учетом общих требований, предъявляемых к оформлению форм ветеринарных отчетов. 

Содержательная часть отчета имеет форму таблицы. При заполнении граф 4 и 7 

неблагополучным пунктом по заразной болезни животных считается отдельный 

населенный пункт по административному делению (деревня, село, хутор, поселок, 

город), на территории которого выявлена заразная болезнь. Если болезнь установлена 

на нескольких фермах (в отделениях, бригадах) одного хозяйства, расположенных в 

разных населенных пунктах, то число неблагополучных пунктов указывают по 

количеству ферм (отделений, бригад), в которых заболели животные. В случае 

установления болезни у животных на отгонных выпасах неблагополучным пунктом 

считается участок пастбища, где пасутся животные, независимо от количества 

отдельных гуртов, отар, стад и их принадлежности. При инфекционных и инвазионных 

болезнях животных разных видов, которые вызываются разными типами одного и того 

же возбудителя и не передаются от одного вида животных другому, количество 

неблагополучных пунктов указывают отдельно по каждому виду животных (например: 

чесотка лошадей и овец, туберкулез, оспа, пастереллез и др.). 

В графе 5 учитывают число животных, впервые заболевших в течение отчетного 

периода. В графе 6 показывают число животных, павших от заразных болезней, как из 

числа вновь заболевших в отчетном периоде, так и заболевших ранее, т. е. из числа тех, 

которые в предыдущем отчете показаны в остатке за следующий месяц. В число 

павших включают и вынужденно убитых животных, мясо которых не было 

использовано в пищу. 
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В графе 7 показывают количество всех пунктов, оставшихся неоздоровленными, т. 

е. выявленных не только в отчетном периоде, но и ранее, которые были показаны в 

предыдущем отчете. 

В графу 8 записывают общее число больных, оставшихся из числа заболевших в 

отчетный период, а также заболевших ранее, показанных в предыдущем отчете и 

находящихся на излечении. По птице и пчелам остаток больных не указывается. В 

пояснительной записке указывают название хозяйств, районов, где выявлены пункты, 

неблагополучные по сибирской язве, бруцеллезу, туберкулезу, бешенству и другим 

опасным болезням, причины их возникновения, число вынужденно убитых животных, 

расшифровывают группу прочих заразных болезней животных, а также число 

заболевших, павших и вынужденно убитых животных в крестьянских, фермерских и 

личных хозяйствах граждан. Сообщают также о принятых мерах. 

По некоторым заболеваниям, таким, как стригущий лишай, актиномикоз крупного 

рогатого скота, колибактериоз и др., отчет предоставляют один раз в год. 

Форма № 1-ветА (квартальная) «Отчет о противоэпизоотических мероприятиях» 

представляется в ветеринарные учреждения и органы управления ветеринарной 

службой сведений о выполнении мероприятий по предупреждению заразных болезней 

сельскохозяйственных и других животных. 

Отчет высылают в следующем порядке: 

- наемные ветеринарные врачи, фельдшеры сельскохозяйственных предприятий и 

организаций, ветеринарные пункты, ветеринарные участки, участковые ветеринарные 

лечебницы, ветеринарные специалисты-предприниматели - станции по борьбе с 

болезнями животных 25-го числа после отчетного периода; 

- районные и городские станции по борьбе с болезнями животных - органу 

исполнительной власти в области ветеринарии субъекта РФ 5-го числа после отчетного 

периода; 

- органы исполнительной власти в области ветеринарии субъектов РФ - управлению 

ветеринарии МСХ РФ 15-го числа после отчетного периода. 

Отчет о противоэпизоотических мероприятиях составляют все хозяйства, 

занимающиеся разведением, выращиванием, откормом и реализацией животных и 

имеющие в штате ветеринарного специалиста, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности. 

В хозяйствах, не имеющих штатных ветеринарных специалистов, сведения о 

противоэпизоотических мероприятиях включают в отчет, представляемый 

ветеринарным учреждением, обслуживающим данное хозяйство (государственное 

ветеринарное учреждение, ветеринарный кооператив, ветеринарное товарищество, 

ветеринарные специалисты-предприниматели). 

Исходными данными для составления отчета по форме № 1-вет А служат журналы 

первичного учета противоэпизоотических мероприятий. Сводный отчет по району 

составляют на основании отчетов, представленных подчиненными ветеринарными 

учреждениями, ветеринарными специалистами всех хозяйств. 

Содержательная часть отчета, состоящая из трех разделов, оформляется в 

определенной последовательности. 

В разделе 1 «Диагностические исследования» в графе 1 сначала указывают вид 

животного, затем наименование исследования. Например, «Крупный рогатый скот, 

исследование на бруцеллез серологическое». В графе 2 сначала записывают код вида 

животного, а затем код того или иного исследования, проведенного с диагностической 

целью. При кодировании отчета следует использовать отраслевой классификатор 

«Ветеринарные мероприятия и другие виды работ» и «Виды и группы животных, 



21 

 

 

подлежащих ветеринарному обслуживанию». В графу 4 вносят данные о животных, 

подвергнутые исследованию, в графу 5 - о количестве реагирующих животных. 

В разделе 2 «Прививки и лечебно-профилактические мероприятия» отражают 

сведения о прививках и обработках животных. Методы, примененные при этом, 

вакцины, сыворотки, антгельминтики и другие препараты должны быть описаны в 

пояснительной записке к отчету. При обработке одного и того же поголовья 

смешанными препаратами (вакцины + антгельминтики) против двух и более болезней в 

графе 1 указывают название одной болезни, а в пояснительной записке - остальных 

болезней, против которых одновременно проводили обработку. 

В разделе 3 «Ветеринарно-санитарные работы» показывают количество 

обработанных объектов и выполненный объем работы по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации животноводческих помещений, территорий ферм и других предприятий и 

объектов за отчетный период. На отдельном листе составляют пояснительную записку 

произвольной формы, где дают дополнительные сведения: о методах, применяемых 

вакцинах и других препаратах при всех видах обработок животных; болезнях, против 

которых проводили смешанные обработки; о причинах возникновения осложнений 

после обработки (если они имели место); о достоинствах и недостатках методов 

профилактики. 

При некоторых заболеваниях отчет представляется один раз в год (стригущий 

лишай, оспу, нематодозы и др.). 

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

составляет ветеринарная служба хозяйств, предприятий разных форм собственности, 

учреждений и организаций государственной ветеринарной сети. Он основан на 

учетных данных журналов для регистрации больных животных. 

Отчет о незаразных болезнях представляют: 

- ветеринарные учреждения государственной ветеринарной сети, ветеринарные 

службы колхозов, совхозов, акционерных обществ и других сельскохозяйственных 

предприятий - районной (городской) станции по борьбе с болезнями животных к 25 

января; 

- районные (городские) станции по борьбе с болезнями животных - управлению 

(отделу) ветеринарии в составе правительств республик в составе России, управлению 

(отделу) ветеринарии в составе администраций автономной области, автономных 

округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга к 5 января; 

- вышеперечисленные ветеринарные органы - федеральному органу исполнительной 

власти в области ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ 

к 15 января. 

Утвержденная форма отчетности представлена ниже. Незаразные болезни в данном 

отчете разделены на семь групп. Отдельно выделяют число животных, заболевших, 

павших, вынужденно убитых в общественном секторе, в том числе молодняка. 

При составлении отчета в графу 1 включают всех заболевших, павших, вынужденно 

убитых животных независимо от формы собственности в хозяйстве и его 

принадлежности. К категории молодняка относят телят и ягнят в возрасте до 1 года, 

поросят до 4 мес. В графах 1-3 «Зарегистрировано больных первично» указывают 

только животных, принятых для амбулаторного или стационарного лечения в течение 

года первично независимо от продолжительности лечения или числа посещений 

лечебного учреждения. Аналогично включают и животных, которым оказана 

ветеринарная помощь непосредственно в хозяйстве, на ферме, комплексе и т. д. 

В графах 4-9 «Из числа зарегистрированных больных пало и вынужденно убито» 

указывают число павших и вынужденно убитых животных из числа тех, которым 

оказывалась ветеринарная помощь. 
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Фиксируют также число павших животных, которым не была оказана лечебная 

помощь, указывают причины падежа. В сведения о павших животных включают и 

вынужденно убитых, мясо которых признано непригодным в пищу. 

В группу «Болезни обмена веществ» включают животных, имеющих выраженные 

клинические признаки болезней (рахит, остеомаляция, лизуха, беломышечная болезнь, 

кетозы, гиповитаминозы и др.). 

В группу «Отравления» заносят все случаи отравления животных ядовитыми 

веществами минерального, растительного и животного происхождения, токсическими 

грибами, ядохимикатами. 
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ТЕМА 5. 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 6. ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА. 

Цель: научиться определять предотвращенный ущерб при профилактике и 

ликвидации инфекционных болезней. 

Болезни сельскохозяйственных животных вызывают экономический ущерб 

различных видов. При многих заразных и незаразных болезнях происходит падеж 

животных, нередко появляется необходимость их отчуждения, вынужденного убоя или 

уничтожения, снижается продуктивность животных, качество продукции и сырья, 

нарушается воспроизводительная способность животных, что приводит к 

недополучению приплода. 

Экономический ущерб от падежа, вынужденного уничтожения, вынужденного 

убоя животных (У1) рассчитывают как разницу между стоимостью животных в 

закупочных реализационных ценах (или в ценах на племенной скот) и денежной 

выручкой от реализации продуктов убоя или утилизации трупов. Расчет производят 

по формуле: 

У1 = М х Ж х Ц - Сф, 

где М - количество павших, уничтоженных или убитых животных; Ж - средняя 

масса животных каждой половозрастной группы, кг; Ц - цена реализации единицы 

продукции, руб.; Сф - денежная выручка от реализации продуктов убоя или трупного 

сырья (мясо, шкура, голье), руб. 

Экономический ущерб от снижения продуктивности животных (удоев, 

прироста живой массы, настрига шерсти, яйценоскости) определяют тремя 

способами: 

1)  сопоставлением продуктивности здоровых и больных животных в одном стаде; 

2)  сравнением продуктивности благополучных и неблагополучных стад животных; 

3)  по коэффициентам потерь продукции. 

Первый способ расчета позволяет определить экономический ущерб от снижения 

продуктивности животных путем сравнения уровня продуктивности здоровых и 

больных животных в неблагополучном стаде. Этот способ можно рекомендовать для 

расчета экономического ущерба при незаразных болезнях, а также инфекционных и 

инвазионных болезнях, не имеющих тенденции к быстрому распространению. При его 

использовании главное внимание уделяется подбору животных - аналогов по 

породности, возрасту, массе, срокам продуктивного периода, уровню продуктивности 

до заболевания, находящихся в одинаковых условиях кормления и содержания. 

Экономический ущерб рассчитывается по формуле: 

У2 = (Вз - Вб) х Мз х Т х Ц, 

где Мз - количество заболевших животных; 

Вз, Вб - среднесуточная продуктивность здоровых и больных животных или 

благополучного и неблагополучного стада (кг); 

Т - средняя продолжительность болезни животных (дни). 

Второй способ основан, на сравнении продуктивности благополучных и 

неблагополучных стад животных при инфекционных и инвазионных болезнях с 

соблюдением принципа аналогов (по породности, продуктивности, возрасту животных, 

условиям их кормления и содержания). Преимущество его заключается в том, что при 

расчете учитываются сложившиеся природно-климатические и хозяйственные условия 

в период регистрации болезней. К недостаткам этого способа следует отнести 

определенные трудности в выборе аналогичной благополучной фермы для сравнения с 

каждой неблагополучной. 
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При третьем способе расчета предварительно устанавливается коэффициент потерь 

продукции в хозяйствах. Умножением этого показателя на количество заболевших и на 

закупочную цену определяют экономический ущерб от снижения продуктивности 

животных в хозяйстве или районе. 

У2 = Кп х М х Ц, 

где Кп - коэффициент потери продукции при том или ином заболевании; 

М - количество больных животных; 

Ц - закупочная цена. 

Экономический ущерб от снижения племенной ценности животных 
определяется как разница между балансовой стоимостью (или стоимостью животных в 

ценах на племенной скот) и их стоимостью в государственных закупочных ценах по 

формуле: 

У3 = Му х (Цп – Цб), 

где Му - количество животных, утративших племенную ценность; 

Цп и Цб - средняя цена реализации соответственно племенных и утративших 

племенную ценность животных, руб. 

Экономический ущерб от снижения качества продукции определяется по 

разнице между стоимостью продукции стандартного и пониженного качества по 

формуле: 

У4 = Вр х (Цз – Цб), 

где Вр - количество реализованной продукции пониженного качества; 

Цз и Цб - цены реализации ед. продукции, получаемой соответственно от больных и 

здоровых животных. 

Экономический ущерб от потери приплода (У5) определяется умножением 

количества недополученного приплода на его стоимость при рождении по формуле: 

У5 = Нп х Сп, 

где Нп - количество недополученного приплода; 

Сп - стоимость приплода при рождении. 

Иногда количество потерянного приплода устанавливается по фактическому учету 

количества абортированных, мертворожденных плодов при той или иной болезни по 

формуле: 

Нп = Мб х Тб х Кр / Тз, 

где Мб - количество переболевших маток; 

Тб – средняя продолжительность периода от отела (опороса, ягнения) до 

оплодотворения переболевших маток; 

Кр – коэффициент рождаемости (рекомендуется по средним показателям по области, 

краю, республике); 

Тз – средняя продолжительность периода между отелами (опоросами, ягнениями) у 

здоровых маток. 

У5 = (Кр х Рв - Рф) х 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 (руб.). 

Стоимость приплода при рождении устанавливают по стоимости основного 

продукта (молока, мяса, шерсти). Стоимость теленка, полученного от коров молочных 

(Ст1) и мясных (Ст2) пород, определяется по формулам: 
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1) Ст1 = 3,61 х Ц; 

2) Ст2 = 0,88 х Ц, 

3) Сп = 10,9 х Ц; 

где Ст - стоимость теленка; Сп - стоимость поросенка; Ся - стоимость ягненка; 3,61 -

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

получение теленка от молочных коров, ц; 0,88 – количество прироста мясного скота, 

который можно получить за счет кормов, расходуемых на образование приплода 

мясного скота; 10,9 - количество прироста массы свиньи (ц), которое можно получить 

за счет кормов, расходуемых на образование приплода основной свиноматки; Ц - цена 

единицы продукции, руб. 

Экономический ущерб от браковки пораженных туш, органов, сырья 

определяется по формуле: 

У6 = Вб х Ц - Сф, 

где Вб - количество продукции и сырья, выбракованного из-за различных 

поражений; 

Ц - цена продукции и сырья среднего качества, руб.; 

Сф - стоимость продукции или сырья, полученных после переработки, руб. 

Общая сумма экономического ущерба, причиняемого той или иной болезнью, 

определяется как сумма всех видов ущерба по формуле: 

У = У1 + У2+ У3 + У4+ У5 + У6 + У7. 

Следует отметить, что не все виды ущерба являются следствием того или иного 

заболевания. Учитываются только такие потери, которые непосредственно связаны с 

особенностями проявления той или иной болезни. 
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ТЕМА 7. 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. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

продуктов животного происхождения, подлежащих сопровождению 

ветеринарным свидетельством формы № 2 

1. Мясо и мясопродукты. 

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 8. 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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