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Введение 

 

В изменившихся условиях экономических отношений в 

России обострились многие проблемы ветеринарного дела. Это 

в свою очередь привело к повышению требований к оператив-

ности принятия управленческих решений при планировании и 

организации ветеринарных мероприятий, экономической целе-

сообразности их проведения, использования экономичных 

средств ветеринарного назначения и широкого применения 

компьютерной техники. 

Внедрение платных ветеринарных услуг значительно по-

высило объём обрабатываемой информации, количество показа-

телей, используемых для анализа деятельности соответствую-

щих структурных подразделений ветеринарной службы, требо-

вание к точности и своевременности получения данных. Эти 

обстоятельства побуждают осуществлять системный анализ со-

временного состояния обслуживания животноводства, потреб-

ности в ветеринарных услугах, организационно-правового, 

штатного, информационного и других видов ресурсного обеспе-

чения, что можно осуществить с помощью разработки эффек-

тивных алгоритмов, экономико-математических подходов к ре-

шению соответствующих задач. 

 

Внешние требования 

 

Дисциплина «Организация ветеринарного дела» включена 

в обязательный перечень ФГОС ВО, в профессиональный цикл 

дисциплин базовой части. 

Реализация в данной дисциплине требований ФГОС ВО и 

учебного плана по специальности 35.05.01 – «Ветеринария» вклю-

чает формирование следующих компетенций: 

ОПК-4: обладать готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

ПК-11: способностью и готовностью осуществлять экс-

пертизу и контроль мероприятий по охране населения от болез-

ней, общих для человека и животных, охране территорий Рос-
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сийской Федерации от заноса заразных болезней из других гос-

ударств 

ПК-12: способностью и готовностью использовать норма-

тивную документацию, принятую в ветеринарии и здравоохра-

нении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие между-

народные классификации) 

ПК-13: способностью и готовностью использовать знания 

организационной структуры, управленческой и экономической 

деятельности лечебно-профилактических учреждений различ-

ных типов и различных форм собственности по оказанию вете-

ринарной помощи населению, анализировать показатели их ра-

боты, проводить оценку эффективности противоэпизоотических 

и лечебно-профилактических мероприятий, способностью и го-

товностью использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности лечебно-

профилактических учреждений различных типов и различных 

форм собственности по оказанию ветеринарной помощи насе-

лению, анализировать показатели их работы, проводить оценку 

эффективности противоэпизоотических и лечебно-

профилактических мероприятий 

ПК-15: способностью и готовностью осуществлять орга-

низацию и проведение мониторинга возникновения и распро-

странения инфекционных, инвазионных и других болезней, 

биологического загрязнения окружающей среды, карантинные 

мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфек-

ций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных 

бедствиях 

ПК-17: способностью и готовностью осуществлять пер-

спективное планирование работы ветеринарных и производ-

ственных подразделений, оценивать и прогнозировать экономи-

ческое развитие ветеринарной службы, проводить оценку эф-

фективности ветеринарных мероприятий 
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1. Общие принципы планирования 

 

При планировании ветеринарных мероприятий необ-

ходимо учитывать: 

- конкретные плановые задания развития животно-

водства и показатели продуктивности животных; 

- эпизоотическую обстановку, которую определяют 

на основании ветеринарной статистики в прошлом и 

настоящем данного хозяйства и соседних с ним хозяйств 

района; 

- имеющееся в наличии поголовье скота, птицы и дру-

гих домашних животных, находящихся в общественной и 

личной собственности граждан, проживающих на террито-

рии хозяйства, и его ожидаемое движение в течение года; 

- размещение скота по отдельным фермам и бригадам; 

- наличие и санитарное состояние пастбищ и водо-

источников; 

- происхождение используемых кормов и источники 

комплектования стада; 

- наличие на территории хозяйства или вблизи его 

предприятий по переработке и храпению продуктов жи-

вотного происхождения; 

- территориальные и экономические связи хозяйства; 

климатические, топографические и другие условия, спо-

собные оказать влияние на возникновение или распростра-

нение заразных болезней животных. 

Кроме того, при планировании диагностических ис-

следований, необходимо определить: 

- какие виды и технологические группы животных 

подлежат диагностическим исследованиям; 

- с какого возраста можно проводить эти исследова-

ния, сколько раз в году и в какие сроки необходимо прово-

дить диагностические исследования; какие диагностиче-

ские препараты применять; 
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- как организовать проведение диагностических ис-

следований животных, находящихся в личной собственно-

сти граждан. 

При планировании профилактических вакцинаций 

определяют: 

- инфекционные болезни, против которых в текущем 

году следует планировать предохранительные вакцинации; 

- какие виды животных и в каком возрасте должны 

подвергаться прививкам; 

- какие вакцины необходимо использовать; 

- схему иммунизации и в каких случаях необходимо 

проводить ревакцинацию. 

Одни меры должны быть направлены на повышение 

резистентности организма и иммунологической реактив-

ности животных к болезням, другие—на уничтожение воз-

будителя во внешней среде, третьи — на использование 

специфических средств защиты (вакцины). Иначе говоря, 

комплексность планирования мероприятий должна преду-

сматривать одновременное воздействие на все три звена 

эпизоотической цепи (источник возбудителя — факторы 

передачи — восприимчивое животное). 

Особенно актуально планирование в отношении раз-

личных видов ветеринарных мероприятий, которые пред-

ставляют собой комплекс общих и специальных мер, обес-

печивающих сохранение и восстановление здоровья жи-

вотных, их нормальную продуктивность и работоспособ-

ность. К ним относятся: 

- противоэпизоотические; 

- ветеринарно-санитарная экспертиза при заготовке, 

убое животных, торговле животноводческой продукцией, а 

также надзор за санитарным состоянием мест торговли на 

рынках; 

- ветеринарно-санитарный надзор за содержанием 

животных, заготовкой, хранением и переработкой живот-
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новодческой продукции, перевозкой всеми видами транс-

порта, экспортом и импортом животных, продукции от 

них, кормов и т.д.; 

- надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных 

правил предприятиями и организациями, осуществляющи-

ми заготовку, хранение и переработку животноводческой 

продукции; 

- ветеринарно-санитарный надзор за рыбохозяй-

ственными водоемами и пчеловодческими хозяйствами. 

Ветеринарные мероприятия, проводимые в плановом 

порядке, условно подразделяются на массовые и индиви-

дуальные. 

К массовым относятся: 

а) зоогигиенические, включающие изучение и учет 

ветеринарно-санитарного состояния животноводства, про-

изводственных и природных условий; контроль за содер-

жанием, кормлением, эксплуатацией и воспроизводством 

животных, за качеством кормов и воды; охрана ферм и 

ПЖК от заноса возбудителей опасных болезней извне; 

б) диагностические (организация аллергических, се-

рологических, химико-токсикологических, радиологиче-

ских, гематологических и других исследований в ветлабо-

раториях и непосредственно на фермах и комплексах); 

в) специальные профилактические мероприятия (им-

мунизация, дегельминтизация, обработка животных); 

г) лечебно-профилактические мероприятия (введение 

витаминных, железосодержащих препаратов, микро- и мак-

роэлементов, биостимуляторов, иммуно-корректоров и т.п.); 

д) ветеринарно-санитарные меры (дезинфекция, де-

ратизация, дезинвазия, дезинсекция, дегазация помещений, 

обеззараживание транспортных средств, инвентаря, коже-

венного и мехового сырья и т.д.); 

е) оздоровительные мероприятия. 

К индивидуальным ветеринарным мероприятиям 
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следует отнести лечебные, хирургические операции, аку-

шерско-гинекологическую помощь животным, ветеринар-

но-санитарную экспертизу животноводческой и некоторой 

растительной продукции на рынках. В особую группу объ-

единяются организационные мероприятия, включающие 

управление ветеринарным делом, ветеринарное снабжение, 

ветеринарную пропаганду, подготовку и переподготовку 

ветеринарных кадров, организацию ветеринарно-

хозяйственных работ и т.п. 

Противоэпизоотические мероприятия подразделяют-

ся на две группы—профилактические и вынужденные 

(оздоровительные). Профилактические имеют два направ-

ления — общие и специальные меры. Именно они и вклю-

чаются в план профилактических противоэпизоотических 

мероприятий, составляемый на календарный год во всех 

хозяйствах, предприятиях, имеющих животноводство, в 

звеньях государственной ветеринарии, по району, городу, 

области и республики в целом. 

Плановое ведение ветеринарного дела предупреждает 

диспропорции в его развитии, обеспечивает возможность 

рационально использовать материальные, трудовые, фи-

нансовые ресурсы, получать более высокий эффект при 

меньших затратах труда и средств. 

Планирование — одна из существенных функций 

управления ветеринарным делом, важный элемент его ор-

ганизации. Вся работа ветеринарных органов и специали-

стов строится на основе соответствующих планов. Плани-

рование ветеринарных мероприятий является обязатель-

ным 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; 
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развитие ветеринарной науки и внедрение ее достижений в 

практику; подготовка кадров; развитие сети ветеринарных 

учреждений.  

Планирование названных мероприятий обязательно 

для ветеринарных органов республик в составе Российской 

Федерации, автономной области, автономных округов, об-

ластей, краев, городов Москвы и Санкт-Петербурга. В рай-

онах, городах, колхозах, совхозах, акционерных обществах 

и других сельскохозяйственных предприятиях планируют 

преимущественно профилактические, оздоровительные и 

ветеринарно-санитарные мероприятия, а также их матери-

ально-техническое обеспечение. 

Планы ветеринарных мероприятий направлены на 

правильную организацию, своевременное и успешное их 

выполнение, рациональное использование материальных, 

финансовых средств, рабочей силы и обеспечение высоко-

го экономического эффекта.  

При разработке планов ветеринарных мероприятий 

учитываются следующие требования: 

- содействие в развитии животноводства;  

- критическая оценка состояния ветеринарного об-

служивания животноводства и эффективность мероприя-

тий за прошлые годы с определением экономической целе-

сообразности дальнейшего планирования затрат труда и 

средств на проведение ветеринарных мероприятий; 

- в их основе должны быть данные ветстатистики за 

несколько лет;  

- планы должны быть конкретными, иметь количе-

ственное выражение с указанием конкретных сроков вы-

полнения; 

- планируемые показатели должны быть обеспечены 

кадрами, материально- техническими и финансовыми ре-

сурсами;  

- планы ветеринарных мероприятий по профилактике 
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и ликвидации заболеваний необходимо согласовывать с 

санитарно-эпидемиологической службой органов здраво-

охранения; 

- использование достижений науки, стремление при 

наименьших затратах сил и средств добиваться макси-

мального экономического эффекта.  

В хозяйствах (колхозы, совхозы, племенные хозяй-

ства и другие формы собственности) затраты на ветери-

нарные мероприятия включают в производственно-

финансовые планы и учитывают при исчислении себесто-

имости выпускаемой продукции (прироста живой массы, 

надоев молока, настрига шерсти и т.д.). Планы ветеринар-

ных мероприятий должны быть научно обоснованными, 

поэтому их разрабатывают с учетом ветеринарно-

санитарного состояния и эпизоотической ситуации хо-

зяйств, почвы, естественных водоемов и других факторов. 

Например, при сибирской язве с.-х. животных, эмкаре 

крупного рогатого скота, роже свиней считают научно 

обоснованным планирование профилактических меропри-

ятий независимо от срока регистрации; профилактические 

вакцинации против сальмонеллеза с.-х. животных в тече-

ние двух лет после исчезновения болезней с учетом саль-

монеллоносительства. При брадзоте и энтеротоксемии 

овец, лептоспирозе крупного рогатого скота и свиней и 

гельминтозах ввиду длительности сохранения возбудите-

лей во внешней среде или в организме промежуточных хо-

зяев профилактические мероприятия проводят в течение 

года после последнего случая выявления больных живот-

ных. При гемоспоридиозах профилактические мероприя-

тия планируют только при наличии в природных очагах 

клещей-переносчиков и возбудителей болезни. При всех 

остальных инфекционных и инвазионных болезнях проти-

воэпизоотические мероприятия планируются только при 

наличии заболевания животных или при условии непо-
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средственной угрозы заноса таких болезней, как ящур, 

оспа всех видов животных, чума и др. Задачи ветеринар-

ных специалистов на определенный период времени, тре-

бующие отражения в годовых (текущих) планах, зависят от 

ветеринарного состояния хозяйства.  

В хозяйствах, благополучных по инфекционным и 

инвазионным болезням, в планах ветеринарных мероприя-

тий преобладают профилактические меры, в неблагопо-

лучных по той или иной болезни - оздоровительные. Если 

на фермах отмечено длительное бесплодие маточного по-

головья и массовая заболеваемость молодняка, то в планах 

предусматривают комплекс мер по улучшению воспроиз-

водства стада и профилактике бесплодия. При планирова-

нии ветеринарных мероприятий, требующих значительных 

материальных затрат, необходимо учитывать финансово-

экономическое состояние хозяйства, предприятия. Напри-

мер, самой эффективной мерой ликвидации туберкулеза и 

бруцеллеза с.-х. животных является полная замена небла-

гополучных стад закупленным здоровым поголовьем. Воз-

никает проблема учета объективных закономерностей про-

явления болезней в той или иной природно-климатической 

зоне. Из курсов эпизоотологии, паразитологии известно, 

что отдельные заразные болезни имеют особенности свое-

го развития, т.е. краевую эпизоотичность. В зависимости 

от биологии развития возбудителей болезней в разные 

сроки проявляются клинические формы заболеваний жи-

вотных. При разработке планов профилактических обрабо-

ток животных или мероприятий по ликвидации болезней 

необходимо обязательно учитывать указанные объектив-

ные закономерности их проявления. Приступая к планиро-

ванию ветеринарных мероприятий на очередной календар-

ный год, очень важно критически проанализировать ре-

зультат осуществления аналогичных мероприятий за про-

шедший год, При этом следует обратить внимание на эф-
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фективность средств и способов осуществления тех или 

иных мероприятий. Те средства и способы, которые не 

обеспечили достаточно высокий профилактический, ле-

чебный и оздоровительный эффект, на следующий год не 

планируют. Наоборот, средства и методы, обеспечиваю-

щие высокий производственный эффект, необходимо при-

менять шире и планировать проведение мероприятий с 

применением таких средств. При этом важно систематиче-

ски следить за развитием ветеринарной науки, научно-

техническим прогрессом в области ветеринарии. Если к 

моменту планирования ветеринарных мероприятий биоло-

гической промышленностью выпускаются новые биопре-

параты или внедряются в ветеринарную практику новые 

инструменты, приборы, оборудование, новые средства и 

способы профилактики и лечения, то ветеринарные специ-

алисты должны стремиться использовать их в практику и 

за счет этого обеспечить экономию средств, труда и высо-

кую эффективность ветеринарных мероприятий. При пла-

нировании противоэпизоотических мероприятий необхо-

димо, прежде всего, учесть возможность использования 

более дешевого метода профилактики и ликвидации бо-

лезни, который позволяет устранить заболевание в корот-

кий срок и с меньшими потерями.  

Например, при планировании противобруцеллезных 

или противотуберкулезных мероприятий, ветеринарный 

специалист должен в конкретных условиях хозяйства при 

составлении эпизоотической ситуации выбрать наиболее 

выгодный способ их осуществления: системные исследо-

вания неблагополучного стада животных, изоляцию и убой 

положительно реагирующих, изолированное выращивание 

молодняка и системную замену неблагополучного стада, 

либо полную замену всего стада здоровыми животными, 

завезенными из благополучного хозяйства. Важным требо-

ванием при составлении планов ветеринарных мероприя-



14 

тий является их реальность. Каждый руководитель ветери-

нарного учреждения или службы должен обеспечить необ-

ходимые силы и средства для своевременного осуществле-

ния всех запланированных мероприятий.  

При составлении планов ветеринарных мероприятий 

руководствуются следующими принципами: единство, ком-

плексность, демократичность, выделение ведущего звена. 

Единство планов предусматривает обязательность 

планирования ветеринарных мероприятий по конкретным 

вопросам на определенной территории, независимо от ве-

домственной принадлежности хозяйств, комплексов, пред-

приятий. Принцип единства планирования также предпо-

лагает обязательность выполнения ветмероприятий на 

определенной территории независимо от ведомственной 

принадлежности животных, продуктов, сырья животного 

происхождения, а также назначения и типа хозяйств. При 

этом следует строго руководствоваться законом «О вете-

ринарии», действующими инструкциями, положениями и 

методическими указаниями. 

Комплексность предусматривает сочетание в плане 

мер профилактики и борьбы с инфекционными болезнями 

организационно-хозяйственных, зоогигиенических, вете-

ринарно-санитарных и специальных противоэпизоотиче-

ских мероприятий. Одни звенья этого комплекса должны 

обеспечить повышение устойчивости животных к заболе-

ваниям, другие направлены на уничтожение возбудителей 

болезни во внешней среде, третьи - на профилактику забо-

леваний и лечение больных животных и т. д. Только осу-

ществление комплекса мероприятий может гарантировать 

профилактику и ликвидацию болезней животных. 

Демократичность предусматривает планирование ве-

теринарных мероприятий снизу вверх, то есть планирова-

ние начинают, прежде всего, на фермах, комплексах, дру-

гих предприятиях и в учреждениях. Первичные планы ве-
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теринарных мероприятий представляют главные ветери-

нарные врачи хозяйств, руководители ветучреждений в 

районную станцию по борьбе с болезнями животных, со-

гласовав их предварительно с руководителями хозяйств. 

Специалисты районной СББЖ анализируют, корректируют 

и уточняют планы, на их основе составляют сводный план 

ветеринарных мероприятий по району и представляют его 

в вышестоящий веторган, то есть комитет госветнадзора с 

ветинспекцией администрации области, края.  

Таким образом, демократическим путем разрабатыва-

ются планы ветеринарных мероприятий, вплоть до феде-

рального исполнительного органа в области ветеринарии РФ.  

Ведущее звено в запланированном комплексе вете-

ринарных мероприятий определяет первоочередное или 

главное мероприятие, без осуществления которого стано-

вится бессмысленным проведение других элементов ком-

плекса. Например, в планах ликвидации бруцеллеза, лей-

коза, туберкулеза ведущим звеном являются исследования 

и убой положительно реагирующих животных, что должно 

обеспечивать прекращение дальнейшего распространения 

болезни и постепенную его ликвидацию. 

Использование данных ветеринарной статистики 

при планировании ветеринарных мероприятий. Одним 

из важнейших требований, предъявляемых к ветеринар-

ным планам, является учет данных ветеринарной статисти-

ки, характеризующий эпизоотическую обстановку каждого 

населенного пункта, неблагополучие по инвазионным за-

болеваниям, состояние заболеваемости по незаразным бо-

лезням, эффективность проведенных профилактических, 

лечебных, оздоровительных мероприятий. Что дает вете-

ринарная статистика при планировании ветеринарных ме-

роприятий? Ветеринарная статистика вооружает специали-

ста, занятого планированием ветеринарных мероприятий, 

знаниями о закономерностях массовых явлений, установ-



16 

ленных методами обобщающих показателей. Статистиче-

ские данные о заболевании и падеже с.-х. животных, о про-

веденных мероприятиях позволяют научно обоснованно 

планировать те или иные профилактические или оздорови-

тельные меры. Статистические данные о численности вет-

врачей, ветфельдшеров, нагрузке на одного ветеринарного 

специалиста, материально-техническом оснащении ве-

тучреждений обеспечивает возможность планирования по-

требности в ветспециалистах, их расстановки, а также необ-

ходимость дальнейшего укрепления материально- техниче-

ской базы ветучреждений и служб. Таким образом, без ве-

теринарной статистики невозможно осуществить научно-

обоснованное планирование ветеринарных мероприятий.  

 

Вопросы для контроля 

1. Какие критерии необходимо учитывать при плани-

ровании ветеринарных мероприятий? 

2. Какие критерии необходимо учитывать при плани-

ровании диагностических мероприятий? 

3. Какие критерии необходимо учитывать при плани-

ровании профилактических мероприятий? 

4. Какие ветеринарные мероприятия принято плани-

ровать? 

5. Какие ветеринарные мероприятия относят к массовым? 

6. Какие ветеринарные мероприятия относят к инди-

видуальным? 

7. Какие ветеринарные мероприятия относят к проти-

воэпизоотическим? 

8. Какие требования учитывают при разработке пла-

нов ветеринарных мероприятий? 

9. Каковы принципы планирования ветеринарных 

мероприятий? 

10. Каково значение ветеринарной статистики при 

планировании ветеринарных мероприятий? 
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2. Экономическая обоснованность и рациональность  

в планировании ветеринарных мероприятий 

 

При проведении того или иного планового ветери-

нарного мероприятия владельцам животных необходимо 

его экономически обосновать, используя методику эконо-

мического анализа: 

- определить ущерб от болезней; 

- рассчитать экономическую эффективность прово-

димой работы. 

Кроме этого, необходимо помнить о рентабельности 

проводимых мероприятий для ветеринарной службы, ко-

торая не должна быть в убытке. 

Рациональность планирования складывается из ряда 

факторов. Можно вакцинировать против всех инфекций, 

однако это не будет экономичным, так вакцины стоят до-

рого, могут вызвать осложнения, значительны непроизво-

дительные затраты труда, в том числе и ветеринарных спе-

циалистов. Стресс, связанный с вакцинацией, снижает 

продуктивность, нерационален расход вакцин, которых, 

порой, не хватает. 

Прежде всего, необходимо исходить из степени веро-

ятности возникновения того или иного заболевания. Для 

этого необходимо знать закономерности развития болезней 

и провести анализ ветеринарной статистики: определить 

неблагополучные и угрожаемые хозяйства, почвенные ин-

фекции (сибирская язва, рожа, столбняк, дизентерия и др.). 

В некоторых случаях можно избежать вакцинации, норма-

лизовав кормление, правильно заготавливая и храня корма, 

например, при ботулизме. 

Перед проведением вакцинации следует учитывать: 

- стационарно-неблагополучные хозяйства по при-

родно-очаговым болезням (летоспирозы, гемоспоридиозы, 

болезнь Ауески и др.; 
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- длительность неблагополучия таких хозяйств зависит 

от наличия инфекции в природном очаге, а также наличия 

переносчиков клещей, кровососущих насекомых и др.); 

- длительность неблагополучия хозяйства после лик-

видации болезни, например, при гемоспоридиозах небла-

гополучным хозяйство считают в течение 2 лет с момента 

ликвидации болезни; 

- краевую эпизоотологию; 

- наличие острозаразных болезней. 

Разрабатывая планы ветеринарных мероприятий, 

необходимо учитывать следующие требования: 

- планы в ветеринарии должны базироваться на за-

коне РФ «О ветеринарии» и положениях ветеринарного 

законодательства; 

- планы ветеринарных мероприятий должны макси-

мально содействовать сохранению поголовья животных, 

увеличению производства продукции и повышению ее ка-

чества; 

- в основе плана должны быть данные ветеринарной 

статистики за несколько лет с учетом эпизоотической об-

становки хозяйства и района; 

- планы должны быть экономически обоснованными, 

практически выполнимыми, чтобы их можно было реали-

зовать; 

- запланированные мероприятия должны быть обес-

печены финансовыми ресурсами, материально-

техническими ресурсами и кадрами; 

- планируемые виды работ должны быть конкретны-

ми, иметь количественное выражение с указанием срока 

выполнения, включать достижения науки и передового 

опыта, чтобы при наименьших затратах сил и средств до-

биваться максимального экономического эффекта; 

- планы ветеринарных мероприятий по профилактике 

или ликвидации зооантропонозов необходимо согласовы-
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вать с санитарно-эпидемиологической службой органов 

здравоохранения. 

Как правило, планирование ветеринарных мероприя-

тий имеет свои особенности. Так, в животноводческих 

комплексах планирование ветеринарных мероприятий 

осуществляют с учетом особенностей организации произ-

водства на объектах (высокая концентрация животных на 

небольшой территории, соблюдение режима предприятия 

закрытого типа, изолированное содержание животных раз-

ных технологических групп, включение ветеринарных ме-

роприятий в технологический цикл производства продук-

ции и др.). 

Для профилактики заразных и массовых незаразных 

болезней составляют годовой план общих профилактиче-

ских мероприятий. Для этого необходимо проанализиро-

вать мероприятия, предусмотренные планом. Чтобы про-

вести комплексную профилактику заразных болезней жи-

вотных разрабатывают планы общих и специальных про-

филактических противоэпизоотических мероприятий. Для 

этого тщательно изучают: 

- эпизоотическое состояние хозяйств, откуда посту-

пают животные и корма; 

- систему комплектования комплекса (за счет соб-

ственного воспроизводства или завоза животных из других 

хозяйств); 

- возможность контакта животных данного комплек-

са с животными соседних хозяйств, индивидуального 

пользования, дикими животными, перелетными птицами, 

собаками, кошками и др.; 

- порядок поступления в комплекс различных грузов 

и материалов, хозяйственные и транспортные связи с дру-

гими организациями, предприятиями (мясокомбинатом, 

утилизационным заводом, железнодорожными станциями, 

речными и морскими портами и др.); 
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- состояние ветеринарно-санитарных объектов, в 

число которых входят: 

- ветеринарная лаборатория; 

- изоляторы; 

- убойно-санитарный пункт; 

- убойная площадка; 

- ветеринарно-санитарный пропускник; 

- карантинные помещения; 

- въездные дезинфикационные барьеры; 

- дизинфекционный блок; 

- ветеринарно-санитарное состояние территории 

(ограждение и озеленение), животноводческих помещений, 

кормоцеха, складов для хранения кормов, эстакады для по-

грузки и разгрузки животных и других объектов хозяй-

ственного назначения; 

- порядок карантирования вновь поступающих жи-

вотных; 

- время поступления животных на карантине; 

- порядок проведения исследований и обработок; 

- ветеринарно-санитарные требования при посещении 

комплекса лицами, не связанными с производством; 

- обеспеченность работников спецодеждой, обувью, 

предметами личной гигиены; 

- состояние специализированного внутрихозяйствен-

ного транспорта; 

- выполнение общих профилактических противоэпи-

зоотических мероприятий за прошлые годы; 

- систему обеззараживания навоза, утилизации тру-

пов, боенских отходов; 

- планы-графики проведения дезинфекции, дезинсек-

ции и дератизации в помещениях, кормоцехе, на складах и 

других объектах комплекса. 

Проанализировав возможные пути заноса возбудите-

лей инфекционных и инвазионных болезней и их распро-
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странения внутри хозяйства, следует наметить конкретные 

меры, которые включают контроль за соблюдением режима 

закрытого предприятия, обязательные профилактическое 

карантирование вновь поступающих животных, дезинфек-

цию, дератизацию животноводческих помещений и т.д. 

Кроме плана специальных профилактических проти-

воэпизоотических мероприятий следует разработать схему 

или технологическую карту ветеринарных обработок жи-

вотных. При составлении технологических карт ветери-

нарных обработок животных в комплексах за основу берут 

технологический график производства продукции, отра-

жающий движение и количество животных в цехах, и ру-

ководствуются инструкциями по проведению мероприятий 

по профилактике и ликвидации болезней животных, 

наставлениями по применению препаратов. 

На разных промышленных животноводческих ком-

плексах технологическая карта ветеринарных обработок 

имеет свои особенности и является документом, в соответ-

ствии с котором осуществляются плановые ветеринарные 

мероприятия в каждом цехе комплекса. 

Контрольные цифры годовых планов противоэпизоо-

тических и лечебно-профилактических мероприятий дово-

дят до исполнителей в виде годовых производственных 

заданий. Годовой план специальных профилактических 

противоэпизоотических мероприятий составляют в соот-

ветствии с технологической картой по технологическим 

участкам, цехам и суммируют в целом по комплексу. 

При выполнении ветеринарных мероприятий для 

планирования трудоемкости используют нормативы затрат 

времени на проведение диагностических исследований, 

вакцинации, дегельминтизации, других обработок поме-

щений, дезинфекции и др. Трудоемкость мероприятия Т (в 

чел. – ч) рассчитывают по формуле: 
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Т= Нв × M × n, где 

 

Нв – установленный норматив затрат времени вете-

ринарных работников на выполнение мероприятий (в рас-

чете на единицу работы); 

М – объем работы, гол, тыс. кв. м и т. д; 

n – кратность проведения мероприятия в течение 

планируемого периода. 

 

Такой расчет необходимо составлять по каждому ме-

роприятию и для каждой категории ветеринарных работ-

ников. Общую трудоемкость выполнения годового объема 

профилактических противоэпизоотических мероприятий 

определяют путем сложения затрат времени всех ветери-

нарных работников на выполнение всех видов работ. Тру-

доемкость мероприятий определяют по каждому произ-

водственному участку и в целом по комплексу. 

 

Основные виды планов в ветеринарии 

В ветеринарной практике приняты три системы пла-

нирования: перспективная, текущая и оперативная. 

Перспективные планы включают наиболее важные 

мероприятия в области ветеринарного дела, рассчитанные 

на длительные сроки — 2—5 лет и более. Показатели пер-

спективных планов ветеринарии, относящиеся к финанси-

рованию, строительству, материально-техническому обес-

печению, должны быть увязаны с бюджетом республики, 

района и т.д. 

Перспективные планы: ликвидации хронических ин-

фекционных и инвазионных болезней животных; 

- развития ветеринарной науки и внедрение ее до-

стижений; 

- развития ветеринарной службы страны (погранич-

ной, ветеринарно-санитарной); 
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- подготовки и переподготовки ветеринарных кадров; 

- материально-технического обеспечения; 

- строительства ветеринарных учреждений. 

Текущие планы ветеринарных мероприятий разраба-

тывают на год, иногда с разбивкой по месяцам и кварта-

лам. Это основные плановые документы. Они включают 

меры профилактики и ликвидации инфекционных и инва-

зионных болезней животных, методы обеспечения ветери-

нарно-санитарного благополучия хозяйств, населенных 

пунктов, местностей на предстоящий год. В дополнение к 

этим планам ежегодно составляют планы материально-

технического обеспечения. 

Текущие планы (годовые): профилактических проти-

воэпизоотических мероприятий; 

- профилактики незаразных болезней животных; 

- ветеринарно-санитарных мероприятий; 

- ветеринарной пропаганды; 

- повышения квалификации ветеринарных специалистов; 

- строительства и ремонта ветеринарных учреждений; 

- ветеринарных мероприятий в промышленных жи-

вотноводческих комплексах; 

- финансирования ветеринарных мероприятий. 

Оперативные планы ветеринарных мероприятий разра-

батывают на какой-то определенный (календарный) период. 

Оперативные планы: ликвидации очага острозараз-

ных болезней животных; 

- работы ветеринарных специалистов в пастбищный 

период; 

- календарный рабочий план ветеринарных учреждений; 

- план-график ветеринарных мероприятий в цехах 

промышленного животноводческого комплекса. 
 

Вопросы для контроля 

1. Из каких факторов складывается рациональность 

планирования? 



24 

2. Что учитывают перед проведением вакцинации?  

3. Какие требования предъявляют к планам ветери-

нарных мероприятий? 

4. Каковы особенности планирования ветеринарных 

мероприятий? 

5. Каковы принципы составления технологической 

карты в ветеринарных обработок? 

6. Каковы основные виды планов в ветеринарии? 

7. Дайте характеристику оперативных планов. 

8. Дайте характеристику текущих планов. 

9. Дайте характеристику перспективных планов. 

 

3. План профилактических  

противоэпизоотических мероприятий 

 

Охрана животноводческих хозяйств от заноса и рас-

пространения заразных болезней является одной из основ-

ных задач ветеринарных специалистов, поэтому противо-

эпизоотические мероприятия должны проводиться в пла-

новом порядке. Они разрабатываются в каждом хозяйстве, 

районе, области по форме, рекомендованной органами 

управления ветеринарии РФ.  

План профилактических противоэпизоотических ме-

роприятий состоит из двух частей. В первой, текстовой ча-

сти плана, предусматриваются мероприятия обще профи-

лактического и санитарного значения (санитарный ремонт 

и санация помещений, проведение санитарного дня, про-

филактическая дезинфекция, побелка помещений, приоб-

ретение или ремонт специальной техники, обустройство 

скотомогильников и биотермических ям, утилизационных 

установок, строительство изоляторов, профилакториев, ро-

дильных отделений и т.д.)  

Вторая часть плана составляется по определенной 

форме и включает следующие разделы: 
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1. Диагностические исследования. 

2. Профилактическая вакцинация.  

3. Лечебно-профилактические обработки. Дегель-

минтизация.  

При планировании ветеринарных мероприятий необ-

ходимо учитывать:  

- конкретные плановые задания развития животно-

водства и показатели продуктивности животных;  

- эпизоотическую обстановку, которую определяют 

на основании ветеринарной статистики в прошлом и 

настоящем данного хозяйства и соседних с ним хозяйств 

района;  

- имеющееся в наличии поголовье скота, птицы и дру-

гих домашних животных, находящихся в общественной и 

личной собственности граждан, проживающих на террито-

рии хозяйства, и его ожидаемое движение в течение года;  

- размещение скота по отдельным фермам и бригадам;  

- наличие и санитарное состояние пастбищ и водо-

источников;  

- происхождение используемых кормов и источники 

комплектования стада;  

- наличие на территории хозяйства или вблизи его 

предприятий по переработке и хранению продуктов жи-

вотного происхождения;  

- территориальные и экономические связи хозяйства; 

климатические, топографические и другие условия, спо-

собные оказать влияние на возникновение или распростра-

нение заразных болезней животных.  

Кроме того, при планировании диагностических ис-

следований, необходимо определить:  

- какие виды и технологические группы животных 

подлежат диагностическим исследованиям; 

- с какого возраста можно проводить эти исследова-

ния, сколько раз в году и в какие сроки необходимо прово-
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дить диагностические исследования; 

- какие диагностические препараты применять;  

- как организовать проведение диагностических ис-

следований животных, находящихся в личной собственно-

сти граждан.  

При планировании профилактической вакцинации 

определяют: 

- инфекционные болезни, против которых в текущем 

году следует планировать предохранительные прививки;  

- какие виды животных и в каком возрасте должны 

подвергаться прививкам;  

- какие вакцины необходимо использовать;  

- схему иммунизации и в каких случаях необходимо 

проводить ревакцинацию.  

 

3.1. Примерный план общих профилактических  

противоэпизоотических мероприятий 

 

1. Меры по защите комплекса от заноса инфекцион-

ных и инвазионных болезней: 

Контроль за соблюдением режима закрытого пред-

приятия  

Строительство изоляторов и дезбарьеров 

Регулярная заправка дезоковриков и дезбарьеров 

Карантирование вводимых животных (30 дней) 

Спецтранспорт для кормов, трупов и др. 

Ветеринарный контроль за утилизацией трупов, обез-

зараживание навоза 

Дезинфекция; дератизация; дезинсекция 

Санитарный ремонт помещений 

Проведение санитарных дней 

Медицинское обследование работников комплекса. 
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2. Повышение естественной резистентности организ-

ма животных: 

Контроль за микроклиматом в животноводческих 

помещениях  

Анализ кормления на соответствие нормам 

Ветеринарный контроль за качеством и заготовкой 

кормов 

Контроль за состоянием обмена веществ у животных 

Осмотр животных, выявление больных и слабых 

Ультрафиолетовое и инфракрасное облучение телят 

 

3. Пропаганда ветеринарных знаний среди работни-

ков комплекса: 

Чтение лекций и проведение бесед о болезнях животных, 

включаемых в план противоэпизоотических мероприятий  

Проведение бесед с персоналом о профилактике бо-

лезней животных 

Организация информационных выпусков 

Публикация статей в местной газете и т.д. 

При разработке разделов плана необходимо: опреде-

лить виды планируемых мероприятий; 

определить объем предстоящей работы; 

определить оптимальные сроки проведения мероприятий; 

знать возможность финансирования их из госбюдже-

та и средств хозяйства или владельцев животных. 

Разрабатывая первый раздел плана, необходимо: со-

ставить список болезней, требующих диагностических ис-

следований; 

определить вид и возраст животных, подлежащих ис-

следованию, 

периодичность их в году; 

определить оптимальные сроки исследования; 

по зоотехническим данным учета движения поголо-

вья установить планируемое количество животных на пе-
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риод исследования. 

С ветеринарной точки зрения, при составлении плана 

необходимо учитывать следующее. На туберкулез необхо-

димо исследовать 2 раза в год быков-производителей, ко-

ров, телок старше года, хряков, основных свиноматок и 

племенную птицу (не менее 10 %) в благополучных хозяй-

ствах (в племхозяйствах, спецхозах, хозяйствах с прямыми 

связями), в бывших ранее неблагополучными (4 года) и 

хозяйствах в угрожающей зоне; один раз в год – во всех 

товарных и откормочных хозяйствах, фермерских и кре-

стьянских хозяйствах, в частном секторе. 

В неблагополучных хозяйствах: на благополучных 

фермах – 2 раза в год взрослое поголовье, 1 раз в год – мо-

лодняк с 2-месячного возраста; на неблагополучных фер-

мах – каждые 2 месяца. 

Мероприятия на бруцеллез крупного рогатого скота 

проводят в благополучных хозяйствах аналогично иссле-

дованиям на туберкулез, телок обследуют с 6-месячного 

возраста. На лейкоз исследуют телок старше 2 лет. Диа-

гностику лошадей на сап планируют один раз в год с охва-

том всего исследуемого поголовья старше 6 месяцев. 

На трихомоноз исследуют всех поступающих в хо-

зяйство быков, телок случного возраста не менее трех раз с 

интервалом в 10 дней, быков-производителей – ежеквар-

тально; виброз – быков-производителей в племпредприя-

тиях – 2 раза в год; паратуберкулез – исследуют животных 

только неблагополучных хозяйств, случную болезнь – ло-

шадей и алеутскую болезнь плотоядных при подозрении на 

наличие заболевания; пуллороз птиц – маточное стадо до 

сбора яиц на инкубацию и затем ежеквартально. Копроло-

гические исследования на фасциолез, аскаридоз, мо-

ниезиоз в первом квартале проводят на 20 % поголовья то-

варных хозяйств и 5 – 10 % – комплексов. 

Разрабатывая второй раздел плана «Профилактиче-
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ские иммунизации», необходимо: 

составить перечень болезней, против которых требу-

ется вакцинация; 

определить объем работ, то есть вид животных, их 

количество, возраст животных, кратность вакцинации; 

установить сроки выполнения мероприятий; 

определить источник финансирования. 

При разработке второго раздела необходимо учиты-

вать, что профилактическую иммунизацию необходимо 

проводить в неблагополучных хозяйствах и в угрожаемой 

зоне, то есть там, где имеется прямая угроза возникнове-

ния заболевания. 

Профилактическую вакцинацию планируют против 

следующих болезней: 

сибирская язва – иммунизируют все восприимчивое 

поголовье с 3 месяцев (крупный рогатый скот, лошадей, 

свиней и овец) 2 раза в год (II-й и IV-й кварталы); 

лептоспироз – крупный рогатый скот и свиней при-

вивают с месячного возраста во втором квартале, ревакци-

нируют поросят через 3, свиней – через 6 и крупный рога-

тый скот – через 12 месяцев; 

эмкар – крупный рогатый скот иммунизируют в воз-

расте от 3 месяцев до 4 лет, овец – старше 6 месяцев – I 

квартале (не позже чем за две недели до выгона на паст-

бище). Если пастбищный период больше 6 месяцев, требу-

ется ревакцинация; 

сальмонеллез и колибактериоз – в неблагополучных 

хозяйствах и в течение двух лет после регистарации болезни: 

стельных коров и супоросных свиноматок – за 6–8 недель до 

отела или опороса трехкратно через каждые 10 дней, телят – 

на 2–8-й, поросят – на 7–15-й дни после рождения; 

диплококкозов телят, ягнят и поросят – в течение го-

да с 8-дневного возраста (телят до 2–3, поросят и ягнят – 

до 2 месяцев); 
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рожа свиней – все поголовье старше 2-месячного 

возраста, ревакцинацию, согласно инструкции к вакцине; 

чума свиней – в течение 3 лет после карантина, на 

свинокомплексах и спецхозах, комплектуемых сборным 

поголовьем, иммунизируют взрослое поголовье один раз в 

год (I–II квартал), молодняк иммунизируют по мере под-

растания; 

болезнь Ауески свиней – иммунизируют взрослое по-

головье один раз в год (I–II квартал), молодняк иммунизи-

руют в течение года с двухнедельного возраста; 

ящур – в течение двух лет после снятия карантина, 

согласно указаниям Управления ветеринарии или края, ис-

ходя из эпизоотической ситуации, молодняк крупного ро-

гатого скота с 4 месяцев; 

трихофития – все поголовье с месячного возраста 

двухкратно с интервалом 10–14 дней; 

бешенство – все собак старше 6 месяцев (I–II кварталы). 

По другим бактериальным и вирусным заболеваниям 

планируют мероприятия только при наличии болезни в хо-

зяйстве на день составления плана. 

При планировании лечебно-профилактических обра-

боток необходимо иметь в виду, что если в хозяйстве заре-

гистрированы гельминтозы, пироплазмозы, эктопаразита-

рые болезни, необходимо планировать мероприятия по их 

оздоровлению. 

Разрабатывая этот раздел плана, следует выбрать эф-

фективный антигельметик или другой нужный препарат и 

правильно определить срок обработок с учетом биологиче-

ского цикла развития паразита. Например, лечебно-

профилактическую дегельмитизацию против большинства 

гельминтозов планируют в основном в I квартале, когда 

значительная часть гельминтов заканчивает цикл развития, 

достигает половой зрелости, а для яиц или личинок во 

внешней среде отсутствуют необходимые условия для раз-
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вития инвазионной стадии. 

Сроки дегельминтизации обычно рекомендуются 

Управлениями ветеринарии для каждой зоны. Так, в Под-

московье и близлежащих областях сроки дегельминтиза-

ции следующие: 

против диктиокаулеза крупного рогатого скота и 

овец – март (I квартал) и октябрь – ноябрь (IV квартал); 

против фасциолеза крупного рогатого скота и овец – 

февраль или март (I квартал) и декабрь (IV квартал); 

против мониезиоза овец – через 25–30 дней после вы-

гона животных на пастбища (преимагинальная), повторно 

через 15 дней и третий раз – через 20–25 дней после второй 

обработки, то есть ориентировочно май, июнь, июль (II и 

III кварталы), а затем через 30 дней после постановки овец 

на зимнее содержание в ноябре – декабре (IV квартал); 

против аскаридоза свиней – март (I квартал) и ок-

тябрь (IV квартал); 

против метастронгилеза свиней – март (I квартал), 

октябрь и декабрь (IV квартал); 

против подкожного овода крупного рогатого скота – 

II–III кварталы; 

против чесотки и эктопаразитов овец – после стриж-

ки (май-июнь), сентябрь; 

против эктопаразитов свиней – ежеквартально; 

против параскаридоза лошадей, а также, против 

строггилятозов – май (II квартал) и октябрь (IV квартал); 

против цестодоза собак – март (I квартал), июнь (II 

квартал), сентябрь (III квартал), декабрь (IV квартал). 

Лечебные обработки против всех паразитов не пла-

нируют, а проводят в любое время. 

К составленному проекту плана прилагают расчеты 

потребности в диагностикумах, вакцинах, подсчитывают 

сумму затрат на реализацию плана, в том числе указывают, 

какая часть из нее оплачивается из средств государствен-
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ного бюджета, а какая из средств хозяйства. 

План профилактических противоэпизоотических ме-

роприятий необходимо согласовать с начальником Управ-

ления или отдела ветеринарии администрации района, го-

рода. Утверждает план руководитель хозяйства. При необ-

ходимости к плану может быть составлена пояснительная 

записка, в которой обосновывают необходимость проведе-

ния тех или иных мероприятий. Все мероприятия плана 

должны быть исполнены. На основании цифровых данных 

планов хозяйств составляют план профилактических про-

тивоэпизоотических мероприятий по району и области. 

Этот план утверждает глава администрации. 

 

3.2. Порядок составления плана профилактических 

противоэпизоотических мероприятий 

 

План профилактических противоэпизоотических ме-

роприятий разрабатывается в строгом соответствии с 

принципами планирования и требованиями, предъявляе-

мыми к планам ветеринарных мероприятий. Первоначаль-

но для составления плана подготавливаются соответству-

ющие данные о поголовье животных к моменту планиро-

вания (на начало года), а также предполагаемое количество 

приплода всех видов животных и завозимых племенных 

производителей, эпизоотическое состояние хозяйства, со-

седних населенных пунктов и района, наличие соответ-

ствующих биологических, химиотерапевтических препара-

тов для выполнения плана. Во вторую колонку формы за-

писываются виды профилактических мероприятий с ука-

занием названия болезни и вида животных, в третью ко-

лонку - общее количество животных, подлежащих обра-

ботке в течение года, в 4-7-й колонках - количество живот-

ных, подлежащих обработке по кварталам. Следует учесть, 

что одних и тех же животных, при одной болезни в тече-
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ние года, приходится подвергать обработке двукратно, в 

этом случае общее количество животных, указанных в ко-

лонках 4-7 может не совпадать с их общим количеством, 

занесенным в колонку 3, так как в этой графе учитывается 

фактическое количество животных, имеющихся в хозяй-

стве и подлежащих обработке. Годовой и квартальный 

объемы работы в плане проводятся в виде цифровых пока-

зателей. В колонке 8 записываются расчетные нормативы 

стоимости ветеринарных мероприятий при инфекционных 

и инвазионных заболеваниях животных, периодически 

утверждаемые федеральным органом исполнительной вла-

сти в области ветеринарии Министерства сельского хозяй-

ства РФ. 

В 9-й колонке записывается общая сумма обработок 

животных при той или иной болезни, рассчитанная путем 

умножения количества животных на нормативы стоимости 

обработок. Лечебно-профилактические обработки. Де-

гельминтизацию против большинства гельминтозов пла-

нируют в основном в 1-м квартале, когда значительная 

часть гельминтов заканчивает цикл развития, достигает 

половой зрелости, а для яиц или личинок но внешней среде 

отсутствуют необходимые условия для развития до инва-

зионной стадии. Сроки дегельминтизации для разных зон 

разные. Дня зоны Среднего и Нижнего Поволжья они сле-

дующие: - против фасциолеза (1-й квартал); - против дик-

тиокаулеза крупного рогатого скота и овец - март (1-й 

квартал), октябрь, ноябрь (4-й квартал); - против мониези-

оза овец - через 25-30 дней после выгона животных на 

пастбище (преимагинальная), повторно через 15 дней и 

третий раз через 20-25 дней после второй обработки, то 

есть в мае, июне и июле (2 и 3-й кварталы), а затем через 

30 дней после постановки овец на зимнее содержание (в 

ноябре, декабре - 4-й квартал); - против аскариоза свиней - 

апрель (2-й квартал), июль (3-й квартал) и октябрь (4-й 
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квартал); - против метастронгилеза свиней - март (1-й 

квартал) и октябрь (4-й квартал); - против параскаридоза 

лошадей - март (1-й квартал) и октябрь (4-й квартал); - 

против стронгилятоза лошадей - май (2-й квартал) и ок-

тябрь (4-й квартал); - против цестодозов собак - март (1-й 

квартал), июнь (2-й квартал), сентябрь (3-й квартал), де-

кабрь (4-й квартал); - против чесотки и эктопаразитов овец 

- после стрижки - май-июнь (2-й квартал) и сентябрь (3-й 

квартал); - против эктопаразитов свиней - ежеквартально; - 

против бабезиозов - в течение срока паразитирования кле-

щей на животных (2-3-й квартал); - при подкожном оводе - 

2-3-й кварталы. Кроме того, каждый план профилактиче-

ских противоэпизоотических мероприятий имеет и тексто-

вую часть, в которой излагаются общепрофилактические 

мероприятия: проведение санитарных дней, санитарного 

ремонта, контроль за кормлением и содержанием живот-

ных для обеспечения высокой резистентности организма 

(диспансеризация), контроль за утилизацией трупов и т. д. 

 Существует порядок рассмотрения и утверждения 

плана профилактических противоэпизоотических меро-

приятий. Разработанный в хозяйстве план мероприятий 

представляется в районную СББЖ, где он уточняется, кор-

ректируется и вносится в единый план противоэпизоотиче-

ских мероприятий по району, который утверждается адми-

нистрацией района. План по хозяйству утверждается руко-

водителем хозяйства. Такой план является обязательным 

для исполнения во всех категориях хозяйств и населенных 

пунктов. В процессе выполнения в план мероприятий мо-

гут быть внесены дополнения и изменения, связанные с 

изменениями эпизоотической обстановки в хозяйстве, рай-

ону области. Разработанные в районах планы профилакти-

ческих противоэпизоотических мероприятий в указанные 

сроки предоставляются в выше стоящий ветеринарный ор-

ган - управление для рассмотрения, согласования и внесе-
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ния в план по области. Таким образом, разработка, утвер-

ждение и контроль за выполнением планов противоэпи-

зоотических мероприятий являются важным звеном в дея-

тельности ветеринарных специалистов хозяйств и районов. 

 

Вопросы для контроля 

1. Назовите структуру плана профилактических про-

тивоэпизоотических мероприятий. 

2. Дайте характеристику текстовой части плана про-

филактических противоэпизоотических мероприятий. 

3. Дайте характеристику второй части плана профи-

лактических противоэпизоотических мероприятий. 

4. Какие показатели учитывают при планировании 

профилактических противоэпизоотических мероприятий? 

5. Какие показатели определяют при планировании 

профилактической вакцинации? 

6. Какова схема исследования на туберкулез в благо-

получных и неблагополучных хозяйствах? 

7. Какова схема исследования на бруцеллез в благо-

получных и неблагополучных хозяйствах? 

8. Какова схема исследования на трихомоноз в бла-

гополучных и неблагополучных хозяйствах? 

9. Какова методика составления 2-го раздела плана 

«Профилактические иммунизации»? 

10. Против каких заболеваний планируются профи-

лактические вакцинации? 

11. Какова методика планирования лечебно-

профилактических обработок? 

12. Каковы сроки дегельминтизации в ЦФО? 

13. Каков порядок составления плана профилактиче-

ских противоэпизоотических мероприятий? 

14. Каков порядок рассмотрения и утверждения плана 

профилактических противоэпизоотических мероприятий? 
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4. Планирование мер по ликвидации инфекционных  

болезней животных 

 

В неблагополучных по острозаразной болезни хозяй-

ствах и населенных пунктах осуществляют меры опера-

тивного характера. Например, календарный план ликви-

дации очага острой инфекции разрабатывают немедлен-

но после установления диагноза. Его основная цель – не 

допустить распространения болезни и в самый короткий 

срок ликвидировать ее, оздоровить стадо, хозяйство или 

местность. 

Мероприятия, направленные на ликвидацию остро-

протекающей инфекции, должны охватывать одновремен-

но все хозяйство, весь населенный пункт, всю неблагопо-

лучную местность. 

Организация мероприятий по ликвидации заразной 

болезни одинакова почти при всех инфекциях, отличаю-

щихся острым течением. Однако при каждой болезни мо-

гут быть некоторые особенности, зависящие от характера 

возбудителя, вида животных и других условий. При болез-

нях, общих для животных и человека (зооантропонозах), 

особое внимание уделяют санитарным мерам, направлен-

ным на предупреждение заражения людей. О появлении 

болезни ветеринарный специалист немедленно сообщает 

медицинскому учреждению, обслуживающему неблагопо-

лучный населенный пункт, или представителю Роспотреб-

надзора. Совместно с медицинским работником начинают 

мероприятия, касающиеся личной профилактики работни-

ков ферм и владельцев животных. При необходимости ор-

ганизуют прививки обслуживающего персонала и других 

лиц, которым угрожает заболевание (например, сибирская 

язва, бешенство и др.). 

Возникновение заразных болезней животных от ве-

теринарных врачей и фельдшеров требуются быстрые и 
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оперативные решения. При этом главное внимание сосре-

доточивается на мерах по купированию и ликвидации воз-

никшей болезни. В комплексе мер по купированию и лик-

видации заразных болезней животных - предусмотрены: 

- установление диагноза; 

- регистрация случаев заразной болезни; 

- оповещение об этом местных органов власти, выше-

стоящих органов, ветеринарной службы смежных районов; 

- выявление источников инфекции; 

- выделение, изоляция больных и подозрительных по 

заболеванию животных; 

- лечение больных; 

- вынужденный убой или уничтожение животных; 

- проведение предохранительных и вынужденных 

прививок, диагностических исследований; 

- объявление населенных пунктов или местностей, 

где обнаружено заболевание, неблагополучными по дан-

ной заразной болезни, а населенных пунктов и местностей, 

находящихся под угрозой заноса инфекции, угрожаемыми; 

- карантинирование неблагополучных хозяйств, 

населенных пунктов, районов или введение ограничений; 

- ветеринарное наблюдение за животными в неблаго-

получных и угрожаемых пунктах; 

- проведение дезинфекции, других ветеринарно-

санитарных мер и массово-разъяснительной работы. 

При установлении заразной болезни животных вете-

ринарный врач (фельдшер) районной ветеринарной стан-

ции, ветеринарной лечебницы, участка, сельскохозяй-

ственного предприятия обязан немедленно сообщить об 

этом главному ветеринарному врачу района (города) и 

вышестоящей организации, в подчинении которой нахо-

дится хозяйство, неблагополучное по заразной болезни 

животных. Информация вышестоящих учреждений и орга-

низаций о появлении заразных болезней животных прово-
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дится по форме срочного отчета. 

Одновременно со срочным отчетом главный ветери-

нарный врач района обязан сделать отметку в журнале 

эпизоотического состояния района (города) и на эпизооти-

ческой карте. Ветеринарные специалисты, установив диа-

гноз, принимают срочные меры по выяснению источника 

возбудителя инфекции, его ликвидации. Больных и подо-

зрительных по заболеванию животных немедленно изоли-

руют. Место нахождения больных животных подвергают 

тщательной очистке и дезинфекции, тем самым разрывают 

эпизоотическую цепь. В дальнейшем в зависимости от ха-

рактера болезни проводят мероприятия, предусмотренные 

инструкцией по борьбе с этой болезнью. Если трудно вы-

явить источник возбудителя инфекции, составляют анке-

ты-вопросники с указанием возможных путей заноса воз-

будителей заразных болезней и нередко методом исключе-

ния устанавливают источник возбудителя инфекционной 

болезни. 

Необходимо как можно быстрее определить границы 

очага, особенно если дело касается острой инфекционной 

болезни. Приступая к определению эпизоотического очага, 

ветеринарные специалисты должны установить все места, 

где находились больные, павшие, убитые животные, тща-

тельно проверить их состояние и принять меры по обез-

вреживанию эпизоотического очага, как это предусмотре-

но инструкцией по соответствующей заразной болезни. 

К объектам, объявляемым неблагополучными по за-

разным болезням, отнесены отдельные дворы, гурты, ота-

ры, табуны, фермы, пруды, пасеки, сельскохозяйственные 

предприятия, откормочные пункты, птицефабрики, пле-

менные заводы, ипподромы, заготовительные базы, под-

собные и другие хозяйства. При заболевании животных 

особо опасными заразными болезнями в неблагополучном 

пункте вводят карантин. Кроме указанных объектов воз-
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можно карантинирование населенных пунктов, городов, 

железнодорожных станций, морских и речных портов и 

пристаней, аэропортов, районов, группы районов, субъек-

тов Российской Федерации. В системе мер по ликвидации 

заразных болезней введение карантина - одно из самых 

действенных противоэпизоотических мероприятий. 

Перечень болезней, при которых вводят карантин, 

определен Департаментом ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. Карантин 

вводят постановлением руководителя органа исполнитель-

ной власти субъекта РФ. Основанием для принятия поста-

новления о введении карантина служат акт об установле-

нии заразной болезни и представление главного ветери-

нарного врача района или города. В зависимости от харак-

тера болезни условия карантина могут быть разными. При 

особо опасных болезнях, имеющих тенденцию к быстрому 

распространению (например, при ящуре), вводят чрезвы-

чайные меры. Может быть запрещен выход людей за пре-

делы карантинируемой зоны. В связи с этим оборудуют 

временные общежития, интернаты, организуют перевалоч-

ные пункты для обеспечения людей одеждой, обувью, пи-

танием, животных - кормами. Для охраны карантинируе-

мой зоны привлекают рабочих, служащих, сотрудников 

полиции. В отдельных случаях создают специальные вете-

ринарно-карантинные отряды для контроля за соблюдени-

ем карантинных правил из числа работников полиции, 

студентов сельскохозяйственных вузов и учащихся техни-

кумов. Ответственными за соблюдение карантинных пра-

вил являются руководители хозяйств, предприятий и орга-

ны власти. 

Ветеринарный специалист хозяйства или ветеринар-

ного учреждения сразу при установлении болезни должен 

провести поголовный клинический осмотр животных, ко-

торых делят на три группы: больные, подозрительные по 
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заболеванию и подозреваемые в заражении. Животных пер-

вой и второй групп немедленно изолируют, за животными 

третьей группы устанавливают ветеринарное наблюдение 

(ежедневный клинический осмотр и термометрия). Выде-

ленных в изолятор животных содержат в обособленных 

подсобных помещениях, имеющих отдельные двери. Для 

ухода за изолированными животными назначают специаль-

ный обслуживающий персонал, проинструктировав его о 

мерах личной профилактики и правилах ухода за ними. Вы-

водить животных из изолятора разрешается только после 

окончательного выздоровления и с разрешения ответствен-

ного ветеринарного врача. Одновременно проводят тща-

тельную дезинфекцию в очаге. Больных животных лечат. 

В зависимости от характера эпизоотии животным не-

благополучного пункта и угрожаемой зоны проводят про-

филактическую вакцинацию, иногда независимо от срока 

осуществления плановых профилактических прививок. 

Организуя иммунизацию животных, ветеринарный специ-

алист руководствуется соответствующими инструкциями и 

наставлениями. Проведенную вакцинацию фиксируют в 

журнале противоэпизоотических мероприятий. Одновре-

менно осуществляют комплекс ветеринарно-санитарных 

мероприятий: уничтожение трупов животных, очистку, 

дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию помещений, 

обеззараживание навоза и др. В ряде случаев трупы сжи-

гают или утилизируют без снятия шкур в условиях, ис-

ключающих распространение возбудителя болезни. Если 

по условиям карантина разрешается снятие шкур с трупов, 

то это делают только в специально отведенном месте в 

сроки, предусмотренные инструкциями. 

При отдельных особо опасных болезнях животных, 

перечень которых постоянно уточняется и изменяется, 

проводят отчуждение животных и изъятие продуктов жи-

вотного происхождения по постановлению главного госу-
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дарственного ветеринарного инспектора. Отчужденные 

животные и изъятые продукты животного происхождения 

подлежат уничтожению в соответствии с инструкциями по 

борьбе с отдельными болезнями и правилами ветеринарно-

го осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов. Отчуждение живот-

ных и изъятие продуктов животного происхождения 

оформляются актом комиссии в составе главного государ-

ственного ветеринарного инспектора района (города), гос-

ударственного ветеринарного инспектора, представителя 

администрации района (города), представителя предприя-

тия, организации, владельца животных и продуктов жи-

вотного происхождения, который является основанием для 

принятия решения о возмещении ущерба, причиненного в 

результате отчуждения животных и изъятия продуктов 

животноводства. 

Стоимость животных и продуктов животного проис-

хождения, изъятых у их владельцев из-за неблагополучия 

по особо опасным заразным болезням животных, опреде-

ляется по среднереализационной цене комиссией в составе 

главного государственного ветеринарного инспектора или 

государственного ветеринарного инспектора - руководите-

ля государственного ветеринарного учреждения, предста-

вителя администрации района (города) или представителя 

предприятия и организации - владельца животных и про-

дуктов животного происхождения. 

 

Вопросы для контроля 

1. Какова организация мер по ликвидации инфекци-

онных болезней животных? 

2. Что входит в комплекс мер по купированию и лик-

видации заразных болезней животных? 

3. Каков порядок организации мер при установлении 

заразной болезни животных? 
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4. Каковы условия карантина? 

5. Каковы действия ветеринарных специалистов хо-

зяйств при установлении заразной болезни животных? 

6. Каковы условия отчуждения и уничтожения жи-

вотных и продукции животного происхождения? 

 

5. План профилактики незаразных болезней  

с.-х. животных 

 

Массовая заболеваемость и падеж с.-х. животных от 

незаразных болезней причиняют значительный экономиче-

ский ущерб животноводческим хозяйствам. Материалы 

ветстатистики свидетельствуют о том, что из указанных 

болезней наиболее часто регистрируются заболевания ор-

ганов пищеварения и дыхания. Так, болезни органов пи-

щеварения составляют 38-42% от всех заболеваний КРС, 

35-40% овец и свиней; болезни органов дыхания соответ-

ственно 12-14% и 18-20%. Как известно, потери животно-

водства от незаразных болезней в настоящее время не-

сколько раз превышают потери от заболеваний инфекци-

онной природы. План мероприятий по профилактике неза-

разных болезней представляет собой систему мероприя-

тий, направленных на предупреждение или устранение 

причин заболеваний и гибели животных. Массовая заболе-

ваемость и падеж животных от незаразных болезней ставят 

перед ветеринарными специалистами ответственные зада-

чи по ранней диагностике, устранению этиологических 

факторов и проведению плановой профилактики болезней. 

План профилактики незаразных болезней животных, как и 

план ликвидации заразных болезней, требует от ветери-

нарного специалиста выяснения объективных причин воз-

никновения, так как одни и те же незаразные болезни обу-

словливаются разными причинами. В зависимости от 

условий содержания и кормления животных, наличия в 
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кормах основных питательных веществ, минеральных со-

лей, макро- и микроэлементов, витаминов, технологии 

производства, режима содержания отдельных возрастных 

групп скота возникают различные незаразные болезни. В 

соответствии с этим необходимо планировать различные 

профилактические мероприятия.  

Приступая к разработке такого плана, ветеринарный 

специалист изучает данные первичного ветучета о заболе-

ваемости и надеже животных незаразными болезнями в 

предшествующий период, квартальные отчеты по форме № 

2 - ветеринарной экспертизы лабораторных исследований 

кормов, почвы, воды, данные диспансеризации животных, 

а также уточняют наличие тех или иных средств, рекомен-

дованных для профилактики незаразных болезней живот-

ных, и изыскивает возможность их приобретения. В отли-

чие от плана противоэпизоотических мероприятий план 

профилактики незаразных болезней разрабатывают только 

в хозяйствах и в масштабе района. В областях, краях и 

республиках не принято составление плана ввиду того, что 

в каждом конкретном хозяйстве мероприятия по профи-

лактике незаразных болезней носят индивидуальный ха-

рактер. Руководствуясь принципами планирования и тре-

бованиями, предъявляемыми к ветеринарным планам, 

главные ветеринарные врачи хозяйств разрабатывают план 

профилактики незаразных болезней животных в масштабе 

хозяйства, госветучреждения - в масштабе зоны обслужи-

вания. Главный ветеринарный врач района на основе пред-

ставленных планов из хозяйств и ветучреждений разраба-

тывает план профилактики по району. Подготовленный 

план обсуждают на производственном совещании хозяй-

ства, а планы, разработанные госветучреждениями, на со-

вещании ветспециалистов района. План профилактики не-

заразных болезней хозяйства утверждается руководителем, 

а по району - решением администрации района (города). 
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Разработанные и утвержденные планы являются обяза-

тельными для выполнения всеми специалистами и работ-

никами хозяйства (животноводства). 

 

5.1. Планирование ветеринарных мероприятий  

против незаразных заболеваний 

 

Оно должно основываться на биологическом законе 

соответствия факторов внешней среды особенностям об-

мена веществ и уровню продуктивности животных. Уро-

вень протеинового питания должен составлять не менее 

100-130 г переваримого протеина в 1 корм./ед., при саха-

ропротеиновом отношении 0,8-1,5 : 1. 

В плане профилактики незаразных болезней могут 

быть включены диагностические, общепрофилактические, 

организационно-хозяйственные и другие мероприятия.  

Примерный перечень их приводится ниже:  

- клинический осмотр, диспансерное обследование 

животных;  

- проверка санитарного состояния ферм до и после 

зимовки;  

- контроль за микроклиматом животноводческих по-

мещений с учетом возрастных групп животных; 

- исследование качества кормов; 

- оценка питательной ценности рационов по данным 

лабораторных исследований качества кормов; 

- организация биологически полноценного кормления 

и соблюдения правил содержания животных; 

- применение минерально-витаминных добавок (пре-

миксов) для восстановления дефицита микро- и макроэле-

ментов и витаминов в рационе; 

- своевременный запуск коров; 

- подготовка коров и нетелей к отелу (выделение в 

отдельные группы, закрепленные за доярками); 
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- регулярный активный моцион коров и нетелей на 

расстоянии 2-3 км в течение 2-3 часов;  

- проверка состояния вымени, копытец и стельности 

коров и нетелей;  

- санитарная обработка коров и нетелей перед оте-

лом, прием новорожденных телят в родильных отделениях 

и размещение их в профилакториях, отвечающих ветери-

нарно-санитарным и зоогигиеническим требованиям; 

- контроль выпойки первых порций молозива телятам 

(не позже 1-2 часов после отела при температуре (первые 

5-6 дней) 36-38 градусов через сосковые поилки);  

- ультрафиолетовое облучение, использование вита-

минов и тканевых препаратов;  

- назначение слабым телятам диетического кормле-

ния в сочетании с желудочным соком, витаминами и аци-

дофильными препаратами.  

 

6. План ликвидации незаразных болезней животных 
 

Материалы ветеринарной статистики свидетельству-

ют о том, что незаразные болезни в ряде зон страны со-

ставляют более 95 % всех болезней скота и птицы. Их ре-

гистрируют у 40 —43 % крупного рогатого скота (к оборо-

ту стада), у 45 — 48% свиней, у 27 — 30 % овец. Особенно 

высоки заболеваемость и падеж молодняка раннего возрас-

та. Экономический ущерб, наносимый незаразными болез-

нями, в настоящее время в некоторых хозяйствах в десят-

ки, а то и сотни раз превышает потери от заразных болез-

ней. Это подтверждает экономическую целесообразность 

составления плана предупреждения и ликвидации незараз-

ных болезней животных. 

В отличие от плана профилактических противоэпи-

зоотических мероприятий план профилактики незаразных 

болезней разрабатывают в животноводческих хозяйствах и 

только в некоторых случаях в масштабе района. Приступая 



46 

к разработке такого плана, ветеринарные специалисты 

должны изучить: 

состояние животноводства (кормовую базу, условия 

содержания и ухода); 

заболеваемость и падеж животных от незаразных бо-

лезней путем анализа документов первичного ветеринар-

ного учета, формы отчетности 2-вет; 

причины заболеваемости животных путем анализа 

кормления, экспертиз лабораторных исследований сыво-

ротки крови, кормов, воды, почвы; 

гигиену выпойки и содержание новорожденных те-

лят; полноценность кормления и содержания глубоко-

стельных коров; наличие рекомендованных средств для 

профилактики незаразных болезней и возможность их 

приобретения. 

При разработке плана необходимо помнить, что пре-

дупредить и ликвидировать массовые болезни незаразной 

этиологии только с помощью какого-либо самого эффек-

тивного средства невозможно, необходим комплекс хозяй-

ственных, зоотехнических, санитарных и ветеринарных 

мероприятий, направленных прежде всего на устранение 

причин этих заболеваний. Поэтому план должен состоять 

из двух частей: текстовой, в которой излагают организаци-

онно-хозяйственные и зоотехнические мероприятия, и 

практической, в которой предлагают ветеринарные меро-

приятия. В текстовой части должны быть обязательно от-

ражены потребность и ремонт помещений; строительство 

родильных отделений и профилакториев, ветеринарно-

санитарных объектов; организация летне-лагерного содер-

жания животных, особенно маточного поголовья; соблю-

дение распорядка рабочего дня; охрана животных от 

стрессовых воздействий. 

Собственно план должен базироваться на комплекс-

ных диспансерных и гинекологических обследованиях ма-
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точного поголовья и производителей. 

Разработанный план обсуждают на производственном 

совещании совхоза или правлении акционерного общества, 

намечают ответственных за выполнение каждого планируе-

мого мероприятия. План утверждают приказом по совхозу 

или решением правления акционерного общества. 

 

Вопросы для контроля 

1. Что собой представляет план мероприятий по про-

филактике незаразных болезней животных? 

2. Что необходимо изучить перед разработкой этого 

плана? 

3. Какова методика планирования мероприятий про-

тив незаразных болезней животных? 

4. Какие критерии необходимо изучить, присту-

пая к разработке плана ликвидации незаразных болез-

ней животных? 

5. Каково содержание плана ликвидации незаразных 

болезней животных? 

 

7. План ветеринарно-санитарных мероприятий 
 

Ветеринарное обслуживание животноводства во мно-

гом зависит от санитарного состояния животноводческих 

ферм, комплексов, своевременности и плановости осу-

ществления ветеринарно-санитарных мероприятий.  

Планируя ветеринарно-санитарные мероприятия на 

очередной календарный год, ветеринарному специалисту 

необходимо: 

- уточнить количество животных на каждой ферме, в 

населенном пункте; 

- площади животноводческих помещений; 

- площади выгульных дворов, летних лагерей; 

- площади складов хранения продуктов; 

- количество сырья животного происхождения; 
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- эпизоотическое состояние каждой фермы; 

- эпизоотическое состояние населенного пункта; 

- определить гельминофауну; 

- определить наличие вредных насекомых, грызунов и т.п.; 

- определить технические средства и их состояние 

для осуществления ветеринарных мероприятий. 

В плане ветеринарно-санитарных мероприятий необ-

ходимо указать следующие мероприятия, а также количе-

ство объектов, площади объектов и исполнителей: 

- оценка ветеринарно-санитарного состояния живот-

новодческих ферм и комплексов: молочных ферм, свино-

водческих ферм, птицеводческих ферм, молочных ком-

плексов; свиноводческих комплексов; 

- дезинфекция помещений с учетом эпизоотического 

состояния хозяйства: коровников, цехов молочных ком-

плексов, телятников, свинарников и др.; 

- дезодорация помещений молочных ферм, молочных 

комплексов, овцеводческих ферм и т.д.; 

- дезинсекция и дератизация помещений коровников, 

телятников, свинарников, санузлов, бытовых помещений. 

Порядок разработки плана ветеринарно-санитарных 

мероприятий следующий. Его разрабатывают в хозяйствах, 

районах, областях, краях и республиках. План обычно со-

стоит из 5 граф. В первой графе записывают порядковые 

номера планируемых мероприятий, во второй - наимено-

вание мероприятий, в третьей - количество объектов, в 

четвертой - площади объектов и в пятой - исполнителей.  

План ветеринарно-санитарных мероприятий в мас-

штабе района утверждается администрацией района, обла-

сти, края, республики - администрациями субъектов РФ. 

Исполнителями плана ветсанмероприятий являются руко-

водители хозяйств, ветспециалисты хозяйств и госве-

тучреждений.  
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Вопросы для контроля 

1. Какие сведения необходимы для планирования ве-

теринарно-санитарных мероприятий? 

2. Какие мероприятия планируются в этом плане? 

3. Каков порядок разработки и утверждения плана? 

 

8. План пропаганды ветеринарных знаний 

 

Пропаганду ветеринарных знаний в основном разде-

ляют на категории: устная, печатная, наглядная.  

При всех формах пропаганды уделяют большое вни-

мание следующим вопросам: массовые заразные болезни 

животных, опасность их быстрого распространения, эко-

номический ущерб, причиняемый ими, опасность зараже-

ния людей при контакте с больными животными, задачи 

работников животноводства, руководителей ферм, хо-

зяйств, а также граждан в предупреждении заразных бо-

лезней животных и человека.  

План пропаганды ветеринарных знаний состоит из 4 

глав: в первой записывают порядковые номера; во второй - 

наименование мероприятий, в 3-й - дату проведения меро-

приятий и в 4-й графе - ответственных за организацию и 

исполнение.  

План пропаганды ветеринарных знаний, составленный 

главным государственным инспектором района, утверждает-

ся администрацией района, руководителем хозяйства.  
 

Вопросы для контроля 

1. Какие категории пропаганды ветеринарных знаний 

выделяют? 

2. Каковы основные вопросы, которым уделяют осо-

бое внимание при пропаганде ветеринарных знаний? 

3. Какова структура этого плана? 

4. Кто утверждает план пропаганды ветеринарных 

знаний? 
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9. Порядок оформления актов о выполнении  

ветеринарных мероприятий 
 

Акт - это документ, удостоверяющий выполненное 

мероприятие. Акты оформляются ветеринарными специа-

листами, проводившими мероприятие, не менее чем в двух 

экземплярах. Один экземпляр остается в хозяйстве, второй, 

как правило, прилагается к соответствующему отчету. Ак-

ты в ветеринарном деле составляются: 

- при проведении ветеринарно-санитарного или эпи-

зоотологического обследования хозяйства (фермы, ПЖК);  

- при проведении противоэпизоотических мероприя-

тий (диагностические исследования, прививки, дегельмин-

тизация и др.);  

- при проведении мероприятий по профилактике не-

заразных болезней животных (витаминизация, обработка 

животных селенитом натрия, ферроглюкином и др.);  

- при проведении ветеринарно-санитарных меропри-

ятий (дезинфекция, дезинсекция, дератизация); 

- при списании медикаментов, биопрепаратов и дру-

гих ветеринарных товаров.  

Составные элементы акта:  

1. Вводная часть (указывается: кем составлен акт, в 

чьем присутствии, дата и место составления акта, наиме-

нование мероприятия)  

2. Основная часть (указывается вид, технологическая 

группа и количество животных, подвергнутых обработке 

или исследованию, наименование препарата и его изгото-

витель, дата изготовления, срок годности, доза, кратность 

и способ применения, количество израсходованного пре-

парата, площадь и количество объектов дезинфекции и 

другие необходимые данные)  

3. Предложения (сроки наблюдения за обработанны-

ми животными, условия содержания и кормления обрабо-

танных животных с целью профилактики возможных 
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осложнений.)  

4. В скольких экземплярах составлен акт  

5. Подписи лиц проводивших мероприятие и присут-

ствующих  

6. Приложения (опись животных, если она необходима)  

 

Вопросы для контроля 

1. Что собой представляет акт? 

2. На какие ветеринарные мероприятия составляют 

акты? 

3. Каковы составные элементы акта? 
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Согласовано 

Руководитель предприятия 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 _________________________ 
            (дата) (подпись) 

Утверждаю 

Главный ветеринарный врач района 

___________________________ 

___________________________ 
(дата) подпись) 

 

 
 

П Л А Н 

 

профилактических противоэпизоотических  

мероприятий на 201_ год 

по сельскохозяйственному предприятию 

___________________________________ 

____________________________________ района 

____________________________________ области 
 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Поголовье 

животных 

подлежа-

щее обра-

ботке 

В том числе по кварталам 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 

 I. Диагностические 

исследования 

     

1 Маллеинизация лошадей      

2 Туберкулинизация:      

 а) крупного рогатого скота      

 б) свиней      

 в) птицы      

3 Серологическое исследование 

крупного рогатого скота на 

бруцеллез 

     

4 Исследование крупного рога-

того скота на лейкоз: 

     

 а) серологические      

 б) гематологические      

5 Исследование крупного рога-

того скота на трихомоноз 

     

6 Серологическое исследование 

свиней на лептоспироз 
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7 Серологическое исследование 

овец на листериоз 

     

8 Серологическое исследование 

кур на пуллороз 

     

9 Исследование лошадей на 

случную болезнь 

     

10 Обследование пчелосемей      

11 Обследование водоемов на 

заболевание рыб (га) 

     

12 Копроскопические исследо-

вания на фасциолез 

     

 а) крупного рогатого скота      

 б) овец      

13 Копроскопические исследо-

вания на диктикаулез: 

     

 а) крупного рогатого скота      

 б) овец      

14 Копроскопическое исследо-

вание свиней на аскариоз 

 

 

    

 II. Профилактическая  

иммунизация. 

     

1 Против сибирской язвы      

 а) крупный рогатый скот      

 б) мелкого рогатого скота      

 в) свиньи      

 г) лошадей      

2 Против трихофитии крупного 

рогатого скота 

     

3 Против пастереллеза:      

 а) крупный рогатый скот      

 б) свиньи      

 в) кроликов      

4 Против ящура крупного рога-

того скота 

     

5 Против ринотрахеита и па-

рагриппа – 3 крупного рога-

того скота 

     

6 Против чумы свиней      

7 Против рожи свиней      

8 Против лептоспироза свиней      

9 Против болезни Ауески свиней      

10 Против сальмонеллеза:      

 а) стельных коров      

 б) супоросных свиноматок      
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 в) телят      

 г) поросят      

11 Против эшерихиоза:      

 а) стельных коров      

 б) супоросных свиноматок      

12 Против стрептококкоза:      

 а) телят      

 б) поросят      

13 Против бешенства собак      

14 Против болезни Ньюкасла кур      

15 против болезни Марека кур      

 III. Лечебно-

профилактические обработки 

     

1 Против клещей, переносчиков 

пираплазмидозов: 

     

 а) крупный рогатый скот      

 б) лошадей       

2 Против подкожного овода 

крупного рогатого скота 

     

3 Против демодекоза крупного 

рогатого скота  

     

4 Против эктопаразитов кур      

5 Против капытной гнили овец      

 IV. Дегельминтизация      

1 Против фасциолеза:      

 а) крупного рогатого скота      

 б) овец      

2 Против диктикаулеза:      

 а) крупного рогатого скота      

 б) овец      

3 Против мониезиоза овец      

4 Против телязиоза крупного 

рогатого скота 

     

5 Против параскариоза лошадей      

6 Против аскариоза свиней      

7 Против аскариоза кур      

8 Против эхинококкоза собак      
 

 

Главный ветеринарный врач  

сельскохозяйственного  

предприятия ________________ _______________ 
                            Ф.И.О.                          подпись  
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Утверждаю 

Руководитель  

предприятия 

____________________ 

_____________________ 
           (дата) (подпись)  

Согласовано 

Главный ветеринарный  

врач района 

_______________________ 

_____________________ 
             (дата) (подпись) 

 

П Л А Н 

мероприятий по профилактике незаразных  

болезней животных 

по сельскохозяйственному предприятию 

__________________________________ 

__________________________________________ 

района на 201_ год. 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

Мероприятия 

П
л
ан

 н
а 

го
д

 

В том числе по кварталам 

В
ы

п
о

л
н

ен
о

 з
а 

го
д
 I II III IV 

П
л
ан

  

В
ы

п
о

л
н

ен
о

  

П
л
ан

  

В
ы

п
о

л
н

ен
о

  

П
л
ан

  

В
ы

п
о

л
н

ен
о

  

П
л
ан

  

В
ы

п
о

л
н

ен
о

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 I. Клинический 

осмотр 

          

1 Крупного  

рогатого скота 

          

2 Мелкого рогатого 

скота 

          

3 Свиней            

4 Лошадей            

5 Птицы            

 II. Исследова-
ние крови 

(для контроля 

обмена веществ) 

          

1 Крупного  

рогатого скота  

в том числе: 

          

 а) коров           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 б) телок и нетелей           

 в) телят           

2 Мелкого рогатого 

скота 

В том числе: 

          

 а) овцематок           

 б) баранов           

3 Свиней  

в том числе: 

          

 а) свиноматок           

 б) хряков           

 в) ремонтный 

молодняк 

          

 III. Исследование  
мочи 

          

1 Крупного рогато-

го скота, в том 

числе коров: 

          

2 Свиней 

в том числе: 

          

 а) свиноматок           

 б) хряков           

3 Других видов 

животных 

          

 IV.  Исследова-
ние молока 

          

1 Для выявления 

скрытых маститов 

          

 а) коров           

 б) свиноматок           

 V. Исследование  
кормов 

          

1 Сено (проб)           

2 Сенной муки 

(проб) 

          

3 Соломы (проб)           

4 Сенажа (проб)           

5 Силоса (проб)           

6 Корнеклубнеплодов           

7 Зернового фуража           

8 Комбикормов            
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 VI. Ультрофиоле-

товое облучение 

          

1 Крупного рогато-

го скота 

в том числе: 

          

 а) коров и нетелей           

 б) молодняка           

2 Свиней 

в том числе: 

          

 а) свиноматок           

 б) хряков           

 в) молодняка           

3 Птицы            

 VII. Гинекологи-

ческая диспансе-

ризация коров 

          

 VIII. Исследова-

ние качества 

воды (количество 

водоисточников) 

          

 IX. Применение 

минеральных 

подкормок 

          

1 Крупному рога-

тому скоту 

          

2 Мелкому рогато-

му скоту 

          

3 Свиньям            

4 Птице            

 X. Применение 

витаминных 

препаратов 

          

1 Крупному рога-

тому скоту 

          

2 Мелкому рогато-

му скоту 

          

3 Свиньям            

4 Птице            

 XI. Применение 

ПАБК, желудочного 

сока и др. препаратов 

          

1 Телята            

2 Поросята            

3 Ягнята            
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 XII. Применение 

 железосодержа-

щих препаратов 

          

1 Свиноматкам и 

хрякам 

          

2 Поросятам            

3 Ягнятам            

 XIII. Применение 

селенита натрия 

          

1 Стельным коровам            

2 Телятам            

3 Свиноматкам            

4 Поросятам            

5 Овцематкам            

6 Ягнятам            

 XIV. Расчистка 

копыт (копытец) 

          

1 Лошадям            

2 Крупному  

рогатому скоту  

          

3 Овцам            

 XV. Кастрация            

1 Хрячков           

2 Баранчиков            

3 Жеребцов            

 

 

 

 

 

 
Главный ветеринарный врач 

сельскохозяйственного предприятия _________ _____________  
                                                                       подпись             Ф.И.О. 
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А К Т 

 

«__» _____________ 201 ___ Г. 

 

Настоящий акт составлен в том, что мною (нами) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________
должность, Ф.И.О. ветспециалистов 

в присутствии ______________________________________ 
                                               Ф.И.О. представителей хозяйства 

___________________________________________________ 

проведено исследование на туберкулез крупного рогатого 

скота, принадлежащего  

___________________________________________________ 
               хозяйство, ферма, населенный пункт, район 

___________________________________________________ 

Подвергнуто исследованию __________ голов, в т.ч. 

коров ________ голов, телок и нетелей __________ голов, 

телят старше 2-х месяцев _________ голов. 

Исследования проводились внутрикожным методом 

очищенным ППД туберкулином, изготовленным 

_______________ биофабрикой ____________
  

                                                                    дата изготовления 

срок годности _______, серия ______, контроль ________. 

Туберкулин вводился __________________________ 
                                                                  указать когда и чем  

в области средней трети шеи _________________________ 

                                                                
слева, справа

 

в дозе 0,2 мл. Шерсть в месте инъекции туберкулина выстри-

галась, кожа дезинфицировалась 70° этиловым спиртом. 

Учет реакции на туберкулин проводили через 72 ча-

са после его введения, т.е. «____» ____________ 201 __ г. 

Результаты исследований: ______________________ 
                                                                     реагирующих животных не выявлено, 
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___________________________________________________ 
выявлены реагирующие животные, №№ 

Расходовано: туберкулина ________ доз, раствори-

теля __________ мл, спирта ___________ г, ваты 

____________ г. 

Предложения ________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Приложения: опись исследованных животных на 

__________ листах. 

Акт составлен в _____________ экземплярах. 

 

Подписи: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Приложение к акту от 

«____» ____________ 201 _ г. 

 

ОПИСЬ 

_____________________________________________ 
                                       вид животных, хозяйство, ферма, район 

подвергнутого туберкулинизации «___» ___ 201 _ г. 

 

№ п/п 

Кличка или 

индивид.  

№ животного 

Возраст 

Толщина кожной складки 
через 72 часа Результат 

исследования в месте 

введения 

вблизи места 

введения 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Ветеринарный врач __________________________ 
                                                                            подпись, фамилия, инициалы 
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А К Т 

 

«____» _____________ 201___ Г. 

 

Настоящий акт составлен в том, что мною (нами) _______ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
должность, Ф.И.О. ветспециалистов 

в присутствии______________________________________ 
                                                                   Ф.И.О. представителей  

___________________________________________________ 

проведено исследование на туберкулез свиней, принадле-

жащих ____________________________________________ 

___________________________________________________ 
хозяйство, ферма, населенный пункт, район 

___________________________________________________ 

Подвергнуто исследованию __________ животных, в 

т.ч. свиноматок _______, хряков __________, ремонтный 

молодняк _________. 

  

Исследования проводились внутрикожным методом _ 

___________________________________________________ 
наименование туберкулина 

изготовленным _____________биофабрикой___________, 

срок годности ______, серия _____, контроль ___________. 

___________________________________________________ 
наименование туберкулина 

изготовленным ____________________ биофабрикой 

___________, срок годности _________, серия _________, 

контроль ___________. Туберкулины вводились 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
указать место инъекции и чем вводился туберкулин 
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в дозе 0,2 мл. Кожа в месте инъекции туберкулина дезин-

фицировалась 70° этиловым спиртом. 

Учет реакции на туберкулин проводили через 48 ча-

сов после его введения, т. е. «____» ____________ 201 __ г. 

Результаты исследований: _______________________ 

___________________________________________________ 
реагирующих животных не выявлено, выявлены реагирующие животные, №№ 

Расходовано: туберкулина для млекопитающих 

________ доз, туберкулина для птиц_________доз, раство-

рителя________мл, спирта________г, ваты __________г. 

 

Предложения: _____________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Приложения: опись исследованных животных на 

__________ листах. 

 

Акт составлен в ____экземплярах. 

 

 

 

Подписи: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________  
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А К Т 

 

«___» _____________ 201 _ г. 

 

Настоящий акт составлен в том, что мною (нами) ________ 

___________________________________________________ 
                                              должность, Ф.И.О. ветспециалистов  

в присутствии ______________________________________ 
                                                           Ф.И.О. представителей хозяйства 

сего числа проведена ________________________________ 
                                                                                профилактическая, вынужденная        
вакцинация _______________________________________ 
                                                                количество, вид животных, возраст, группа 

принадлежащих ____________________________________ 

______________________________против_______________ 
хозяйство, ферма, населенный пункт, район 

Не подвергались вакцинации _______ голов вследствие ________ 

___________________________________________________ 
указать причину и когда будут вакцинированы 

Вакцинация проводилась вакциной ____________________ 

название вакцины___________________________________ 

против какого заболевания 

изготовленной ____________ биофабрикой _____________ 
                                                                                                                        дата изготовления 

серия ______, контроль ______, срок годности _________. 

Вакцина вводилась_________ первично «___» _______ с.г.  
                                         место и способ введения 

в дозе ___ мл, повторно в дозе __________ мл. Место вве-

дения препарата дезинфицировалось _______________.  
указать чем

 

При этом израсходовано: вакцины _____________ мл, дез-

инфицирующего средства _________ мл, ваты _________г. 
  

Остаток вакцины в количестве ______________ мл обез-

вредили кипячением в течение __________ минут. 
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Предложения: ______________________________________ 
                                  по содержанию, кормлению, эксплуатации и т. д. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Акт составлен в _________ экземплярах. 

  

 

Подписи: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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А К Т 

 

от «___»______________201_г. 

 

Настоящий акт составлен в том, что мною (нами)__________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 
должность, Ф.И.О ветспециалиста 

в присутствии__________________________________________ 
 Ф.И.О. представителей хозяйства 

______________________________________________________ 

проведена _____________________________________________                     
                      витаминизация, обработка селенитом натрия и т. д. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
количество и вид животных, возраст 

принадлежащих 

_______________________________________________________

_______________________________________________________  
                                    хозяйство, ферма, населенный пункт, район 

Обработка производилась________________________________  

_______________________________________________________

______________________________________________________ 
наименование препарата или пропись, метод применения 

в дозе_________________________________________________ 
на одну голову или на 1 кг живой массы) 

При этом израсходовано_________________________________ 

Указания______________________________________________ 

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Акт составлен в ________экземплярах. 

 

Подписи: ____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 
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А К Т 
 

от «___»______________201_г. 
_____________________________________________________________ 

наименование хозяйства 

Настоящий акт составлен в том, что мною (нами)_________________ 
_____________________________________________________________ 

должность, Ф.И.О ветспециалиста 

__________________________________________________________ 
проводившего дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию 

в присутствии_______________________________________________ 
Ф.И.О. представителей хозяйства 

_____________________________________________________________ 
за период с __________ по ____________ 200 _г. проведена  
_____________________________________________________________ 

профилактическая, текущая или заключительная дезинфекция (дезинсекция, дератизация) 

по поводу неблагополучия по__________________________________ 
                                                               указать инфекционную болезнь 

помещений__________________________________________________ 
каких и сколько м2 площади помещений обработано 

территории вокруг помещений _________, жижесборников_________ 
                                                               сколько м2 площади                                        емкость 

предметов ухода____________________________________________ 
каких, сколько 

Дезинфекция (дезинсекция, дератизация) проведена________________ 
_____________________________________________________________ 

указать каким методом и средством 

При следующем режиме: 
концентрация дезинфицирующего вещества______________________ 
температура воздуха в помещении______________________________ 
температура дезинфицирующего раствора________________________ 
расход раствора на 1 м2 площади (аэрозоля на 1 м3)_________________ 
После дезинфекции помещение оставлено закрытым на _______ часов. 
После проветривания помещения кормушки, перегородки промыты водой. 
Всего обработано: помещений__________________________м2 (м3) 
 выгулов_______________________________ м2 

 территории_______________________________ м2 

 предметов ухода_______________________________ шт; 

 жижесборников_______________________________ м3 

Всего израсходовано__________________________________________ 
каких и сколько исходных средств 

Навоз________________________________________________________ 
 указать, что сделано 

Для контроля качества дезинфекции проведен отбор проб, которые посланы в 

__________________________________________________________ 
название диагностического учреждения 

Акт составлен в ____________ экземплярах 
Подписи: ________________________________ 
 _________________________________ 
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А К Т 
 

от «___»______________201_г. 

 

Настоящий акт составлен в том, что мною______________ 

___________________________________________________ 
должность, Ф.И.О ветспециалиста 

в присутствии______________________________________ 
Ф.И.О. представителей хозяйства 

___________________________________________________ 

проведена__________дегельминтизация________________ 
                           первичная, повторная                                                профилактическая, вынужденная  

___________________________________________________ 
количество и вид животных, возраст 

принадлежащих_____________________________________ 
хозяйство, ферма, населенный пункт, район 

против __________. Дегельминтизация проводилась______ 
           наименование гельминтоза 
___________________________________________________ 

наименование препарата, метод применения 

 в дозе_____________________________________________ 
на одно животное или на 1 кг живой массы 

При этом израсходовано_____________________________ 

Указания: обработанных животных в течение ______ со-

держать _______________________ дней ______________ 

___________________________________________________ 
указать режим содержания животных и использования продукции, 

___________________________________________________ 
режим дезинвазии помещений и обезвреживания навоза 

Контрольное исследование провести___________________ 
                                                                                           указать дату 

Повторно дегельминтизацию провести_________________ 
                                                                                      дата 

Акт составлен в ________экземплярах. 

Подписи: _________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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