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Судебная ветеринарная медицина 

(судебная ветеринария)

самостоятельная часть ветеринарной науки, 

изучающая и решающая ветеринарно-

биологические вопросы, которые возникают у 

правоохранительных органов в процессе 

расследования и судебного рассмотрения 

уголовных и гражданских дел. 

Судебная ветеринарная медицина является 

комплексной наукой, интегрирующей 

определенные правовые (юридические) и 

специальные научные и научно-прикладные 

знания в области ветеринарной медицины, 

биологии и патологии животных в интересах 

защиты прав человека и охраны животного мира.



Цель судебно-ветеринарной экспертизы:

использование всего комплекса 

ветеринарных знаний, специальных 

методов исследований в качестве научно-

прикладных способов доказательства 

для решения конкретных задач судебно-

ветеринарной экспертизы.



Задачи судебно-ветеринарной 

экспертизы:

Состоят в содействии правоохранительным 

органам, уголовному и арбитражному судам, 

страховой службе, юридическим и физическим 

лицам, занимающимся содержанием и 

разведением животных, их куплей-продажей, 

использованием сырья и продуктов животного 

происхождения, в объективном рассмотрении и 

научно обоснованном заключении по 

возникающим в уголовных делах вопросам, 

решение которых осуществляется 

компетентными правоохранительными 

органами с привлечением ветеринарных 

врачей в качестве экспертов.



Предметом судебной ветеринарии

являются потребности судебно-

ветеринарной практики, т.е. те задачи и те 

вопросы, которые необходимы 

правосудию и решение которых 

невозможно без ветеринарных знаний.



Объектами судебно-ветеринарной экспертизы 

являются:

 Живые животные;

 Трупы;

 Органы и их части;

 Продукты и сырье животного и растительного 

происхождения;

 Различные предметы, которые послужили орудиями 

преступления и сохранили на себе следы 

преступления (по юридической терминологии, все эти 

предметы носят название

вещественные доказательства).



Объекты могут быть исследованы как путем 

непосредственного изучения, так и опосредованно –

по записям в различных документах.

При проведении СВЭ используют как ветеринарные 

документы: истории болезни, протоколы вскрытия, 

журналы учета проводимых ветеринарных 

мероприятий; 

так и не ветеринарные: протокол осмотра места 

происшествия, протокол осмотра транспортного 

средства, справочные материалы о 

метеорологических условиях.

Обычно все эти документы включают в материалы 

следственных и судебных дел. 

МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА.



Организация борьбы с повальными 

болезнями животных в 17 век 

выражалась как в создании конских 

лазаретов, при «конюшенном приказе», 

при подготовке коновалов, так и в 

издании царских указов о борьбе с этими 

болезнями (сибирской язвой), 

предусматривавшие карантинные и 

другие меры. 

Известны 43 таких указа, изданных во 

второй половине 17 века, при царе 

Алексее Михайловиче.



Каких-либо специальных ветеринарных органов 

в России до 19 века не было и мероприятия 

по борьбе с эпизоотиями возлагались на 

административные и медицинские органы, в 

частности 

на «аптекарский приказ».

Одновременно уделялось внимание охране 

Российского государства от заноса инфекций из-

за рубежа.



В 1745 году был издан Указ: « О запрещении 

ввоза в Россию скота и разного мяса из 

Голландии и других мест по случаю 

скотского падежа».

В 1749 году Указ «О непривозе к российским 

портам на кораблях и других судах из тех 

мест, где оказывается скотский падеж, 

никакой скотины и мяса копченого и 

соленого».



На протяжении 18 века был издан ряд 

правительственных указов по ветеринарно-

санитарным вопросам. 

(упорядочения убоя скота, регламентации правил 

торговли мясом, захоронения трупов животных и др).

В 1832 году русское ветеринарное 

законодательство было кодифицировано во 

2-ой книге 13 тома Свода законов, где был 

посвящен особый раздел мерам 

«к пресечению скотских падежей».

В 1858 году при Министерстве внутренних дел 

был учрежден временный комитет, в его 

функции входили меры борьбы с чумой КРС.



Для решения спорных вопросов, связанных с куплей и 

продажей животных издавались законодательные 

постановления.

В статье 1623 свода законов (Устав врачебный) указано 

следующее:

«кто нарочито с умыслом перенесет заразную болезнь 

на чужой скот или же употребит какое-либо средство 

для отравления корма чужого скота, то, в случае, если 

зараза или смертность от этого в самом деле 

распространяется, несет ответственность согласно 

существующему законоположению».

Согласно статье 1624 Свода законов 

предусматривалось наказание за отравление с 

умыслом чужого скота. 



В 1860 году организован при 

Министерстве внутренних дел особый 

комитет, в задачу которого входило 

улучшение поставки ветеринарного дела в 

России и борьба с падежом скота.

В состав его входили: президент Медико-

хирургической академии 

П.А. Дубровицкий, профессора: 

А.Л. Золотовский и  И.И. Равич.



В 1864 году в России произошло реформирование 

судопроизводства, при этом судебные функции были 

отделены от административных.

Был введен главный суд и утверждены судебные 

уставы.

Закон вменял следователям в обязанности привлекать 

врачей по всем делам, где требовалась врачебная 

экспертиза.

В уставе уголовного судопроизводства определялись 

права и обязанности судебных врачей.

Судебные врачи выступали в публичных заседаниях 

суда, подвергались допросу сторон, где должны были 

защищать свое мнение, обосновываясь на данных науки, 

что в свою очередь стимулировало развитие СВЭ.



Вопрос о необходимости исполнения 

ветеринарными врачами обязанностей 

судебно-ветеринарного эксперта 

обсуждалось еще в 1875 году.

В 1889 году Ветеринарное отделение было 

обособлено от медицинского департамента и 

подчинено председателю Ветеринарного 

комитета. Оба эти учреждения в дальнейшем 

именовались Ветеринарным управлением. 

Однако закон об организации 

самостоятельного Ветеринарного управления 

и Ветеринарного комитета при Министерстве 

внутренних дел был принят 28 мая 1901 года.



Процессуальные и организационные основы СВЭ

СВЭ служит целям и задачам правосудия и осуществляется на 

основе и с соблюдением действующих в РФ законодательств:

♦ Конституция РФ;    

♦ Уголовный Кодекс РФ;

♦ Уголовно-процессуальный Кодекс РФ; 

♦ Гражданский Кодекс РФ; 

♦ Гражданский процессуальный Кодекс РФ;

♦ Арбитражный процессуальный Кодек РФ;

♦ Постановления и распоряжения 

правительства.



Эксперт в своей работе 

полагается на:

Высокую квалификацию;

Руководствуется соответствующими 

положениями, инструкциями, 

наставлениями; 

Ветеринарным законодательством.



Ветеринарная экспертиза дает заключение:

♦ о причине падежа или заболевании 

животных;

♦ о характере заболевания;

♦ правильности режима изоляции при 

инфекциях; 

♦ об использовании и содержании больных и 

подозрительных в заболевании животных;

♦ о пригодности в пищу сырья животного 

происхождения в ветеринарно-санитарном 

отношении. 



Эксперт содействует следствию:

• в выявлении преступлений;

• помогает суду в вынесении 

справедливого приговора;

• установлении виновности или 

невиновности подсудимого.



В ветеринарной экспертизе 

нуждаются: 

органы следствия:

(дознание, предварительное 

следствие),

суд, прокуратора, органы 

арбитража, органы 

государственного страхования.



Дознание 

начальный момент расследования, 

где фиксируются следы преступления и 

производятся неотложные действия для 

задержания преступника.

Предварительное следствие

является проверка доказательств и 

тщательное исследование всех 

обстоятельств дела.



Прокуратура

высший надзор за точным и единообразным 

исполнением законов всеми министерствами, 

государственными комитетами, 

предприятиями, учреждениями, 

организациями, исполнительными и 

распорядительными органами, 

общественными организациями и 

должностными лицами. 



Органы арбитража

разрешают имущественные споры 

между учреждениями, предприятиями в 

целях укрепления договорной и 

плановой дисциплины
(спорные вопросы при купле-продаже животных, 

продуктов животного происхождения).

Органы государственного страхования

Страхование с возмещением убытков 

при падеже, вынужденном убое или 

уничтожении животных в результате 

стихийных бедствий, инфекционных 

болезней, пожара.



Экспертиза (expertisa), 

от лат. еxpertus – опытный) 

это исследование вещественных доказательств, 

выявленных при расследовании материалов, 

объектов, которое проводится по поручению 

суда (прокуратуры, органов расследования), 

лицами, компетентными в специальных 

отраслях, и составление обоснованного 

заключения по специальным вопросам, 

возникающим при расследовании или судебном 

рассмотрении уголовного дела.



В самой структуре экспертизы принято 

различать:

Субъект экспертного исследования;

Объект исследования;

Экспертное исследование;

Процессуальная сфера.



Субъект экспертного исследования 

лицо, осуществляющее экспертизу 

(ветеринарный врач).

Объект исследования
Павшие или больные животные, продукты и 

сырье животного и растительного 

происхождения, предметы, которые служили 

орудиями преступления, сохранили на себе 

следы преступления, документы, относящиеся 

к данному (вещественные доказательства)



Экспертное исследование 

Использование специальных 

знаний ветеринарных 

специалистов с целью 

выявления фактов при 

обследовании объектов. 

Эксперт сам не собирает факты, 

это делают работники дознания, 

следствия и суда 
(процесс применения специальных знаний).



Процессуальная форма

(при соблюдении которой происходит 

исследование). 

Она устанавливается законом и 

устанавливает взаимоотношения между 

участниками судопроизводства, 

гарантирующие полноту, 

распространенность и объективность 

исследования.



Производство самой экспертизы 

состоит из 2-х основных процессов:

1.Исследование объекта экспертизы, с 

применением всех методов, которые 

необходимы для решения  поставленных 

вопросов.

2.Составление письменного заключения о 

результатах этого исследования с 

мотивированными ответами на поставленные 

вопросы.



Экспертиза при разбирательстве судебных дел может 

назначаться: 

судом, органами дознания и следствия, прокуратурой, 

а также органами арбитража при рассмотрении споров 

между различными организациями.

Назначается экспертиза следователем или судом как по 

собственной инициативе, так и по ходатайству сторон. 

Возбуждая ходатайство о назначении экспертизы, 

стороны процесса должны указать, какие вопросы 

следует разрешить эксперту. В случае отказа о 

назначении экспертизы основания отказа должны быть 

изложены в мотивированном постановлении или 

определении.



Назначение экспертизы решается в 

каждом конкретном случае с 

учетом обстоятельства дела, 

важности факта, который может 

быть установлен проведенной 

экспертизой.



В постановлении о назначении экспертизы 

должны быть указаны:

 наименование вида экспертизы;

 кто и когда назначает экспертизу;

 дата вынесения постановления;

 кто обвиняется;

квалификация преступления;

кто ходатайствует о назначении экспертизы;

 какие именно материалы экспертизы 

направляются эксперту в качестве объекта 

исследования;

 излагается суть дела;

ставятся конкретные вопросы эксперту.



Если данная экспертиза является 

повторной, указывается,

для решения каких вопросов была 

назначена первичная экспертиза, 

и какие заключения были даны 

ранее экспертом.



Выбор эксперта

При выборе эксперта правоохранительные 

органы руководствуются необходимостью 

обеспечить обоснованность и объективность 

выводов экспертов, учитывают их 

квалификацию и отношение к разбираемому 

делу и сторонам.

Эксперт исследует по поручению 

следователя и судьи отдельные данные 

дела, относящиеся к его специальности, и 

дает по ним заключение на основе своих 

специальных знаний.



Свидетель 

создается до и вне процесса и обязан 

сообщать следователю или суду только о 

фактах, известных ему по 

обстоятельствам дела и до его 

возникновения.

Свидетель не заменим и не может быть 

избран следствием или судом.



Эксперт
создается самим процессом и 

знакомиться с делом уже после того, 

как вынесено постановление о 

назначении его экспертом.

Он анализирует факты с точки зрения 

своих специальных познаний и дает 

свои заключения о них. 

Эксперт может быть заменен 

следственными органами или судом, 

назначившим его.



Судебно-ветеринарную экспертизу может 

производить только, лицо имеющее 

квалификацию ветеринарный врач.

Экспертом может быть только физическое 

лицо, а не учреждение.

Направляя дело для экспертизы, суд может 

доверить выбор эксперта руководителю 

учреждения.



Права эксперта
В соответствии со ст. 195-207, 208-211 УПК РФ, где изложены 

права и обязанности лиц, участвующих в следственном 

процессе, ветеринарный врач имеет право:

1. Знать цели  и задачи экспертизы, получать от следователя 

четко сформулированные вопросы.

2. Знакомиться с материалами судебного дела до начала  

судебного заседания и делать из него выписки.

3. С разрешения  суда, следователя или прокурора 

присутствовать при дознании и проведении других 

следственных и  судебных действий и задавать 

допрашиваемым лицам вопросы, относящиеся к предмету 

экспертизы.



4. Знать обстоятельства дела. Ходатайствовать о 

предоставлении дополнительных материалов, 

относящихся к экспертному делу.

5. Потребовать от суда четко сформированных 

письменных вопросов, получить необходимое время 

для ответа на поставленные вопросы и пользоваться 

при этом литературными источниками.

6. В случае сложности экспертизы и необходимости 

решения специальных вопросов эксперт вправе 

просить о приглашении для уточнения экспертизы 

соответствующих специалистов и давать 

заключение совместно с ними.



7. В случае, когда на судебном заседании появляются 

новые данные, эксперт может внести поправки в свое 

первоначальное заключение и даже полностью его 

изменить.

8. В неясных случаях, когда поставленные перед 

экспертом вопросы выходят за пределы его компетенции, 

отказаться от дачи заключения.

9. Приносить жалобу на действие следователя, 

нарушающие или стесняющие его права.

10. Получить вознаграждения за проведение экспертизы.



Обязанность эксперта:

1. Эксперт обязан являться в суд по вызову органов 

дознания, следователя, прокурора, суда.

2. Проводить экспертизу и давать мотивированное, четкое 

заключение по поставленным перед ним вопросам. 

3. Соблюдать следственную тайну.

4. Давать консультации по вопросам экспертизы 

работникам следственных и судебных органов.

5. Доводить до сведения следственных и судебных органов 

обо всех новых данных, выявленных при производстве 

экспертизы, и не отраженных ранее в деле.

6. Документировать экспертизу 

(составить заключение, акт, в строго определенной форме).



Ответственность эксперта:

1. Эксперт несет полную ответственность за дачу заключения, 

за заведомо ложные показания

(ст. 307 УК РФ, ст. 57 УПК РФ).

2. Эксперт несет ответственность за разглашение следственной 

тайны. Недопустимость разглашения предварительного 

следствия предусмотрена ст. 161 УПК РФ.

3. Обязанность эксперта является государственной 

обязанностью и никто из специалистов не имеет права 

отказаться от её выполнения без уважительных причин 

(ст. 57, 58 УПК  РФ).



Отвод эксперта:

♦Личная прямая или косвенная заинтересованность 

в деле (ст. 57-58 УПК РФ).

♦ Когда врач находится или находился в служебной 

или иной зависимости от обвиняемого, 

потерпевшего, гражданского истца или 

гражданского ответчика.

♦ Когда врач производил по данному делу ревизии, 

материалы которые послужили основанием для 

возбуждения уголовного дела.

♦ Когда эксперт обнаружил свою некомпетентность.



♦ Когда ветеринарный специалист, выступающий 

экспертом обслуживает хозяйство (проводит 

лечебные и профилактические мероприятия), в 

таком случае в качестве судебно-ветеринарного 

эксперта следует назначать из специалистов других 

хозяйств. 

В случае, когда суд признает заключение эксперта 

недостаточно ясным, он может назначить новую 

экспертизу.



Заключение эксперта

Это доказательство, которое основывается на 

строго проверенных специальных научных 

показаниях, имеющих значение для дела. 

Оно должно содержать не только выводы 

эксперта, но и подробное их обоснование, 

основанное либо на результатах 

непосредственно самостоятельного 

исследования, проведенного экспертом, либо 

на совокупность фактов, установленных вне 

экспертизы.



♦ Кем и когда составлено заключение.

♦ Изложен сам процесс исследования.

♦ Даны четкие ответы на поставленные 

органами юриспруденции вопросы.

♦ Проведен анализ всего материала.



Содержание заключения должно 

соответствовать требованиям ст. 204 УПК РФ.

Эксперт может быть привлечен к 

ответственности в случае неявки для участия 

в разборе дела без обоснованных причин. 

Эксперт несет полную ответственность за 

данное им заключение, за заведомо ложные 

показания, а также за разглашения 

следственной тайны без разрешения на то 

следователя.



Первичная экспертиза

это первичное исследование объекта с составлением 

заключения эксперта.

Дополнительная экспертиза

проводится, если первичное заключение составлено 

недостаточно ясно и полно, если в ходе 

предварительного или судебного следствия 

выясняются новые сведения, требующие 

специального экспертного исследования. 

Дополнительную экспертизу может проводить 

эксперт, выполнявший первичную экспертизу, 

или другой эксперт.



Повторная экспертиза

назначается при необоснованности или 

сомнении в правильности первичного или 

дополнительного экспертного заключения

(поручают другому эксперту или 

нескольким экспертам)



Единоличная 

экспертиза, проводимая одним экспертом. 

В особо сложных случаях, а также при необходимости 

повторной экспертизы может быть назначена 

Комиссионная

из представителей одной отрасли науки.

Комплексная

из представителей разных областей знаний.

(с дачей общего заключения, но в процессуальном отношении 

каждый из экспертов сохраняет свою полную 

самостоятельность и при наличии разногласий имеет право 

дать отдельное заключение). (ст. 80 УПК РФ). 



Участие нескольких экспертов является 

обязательным при проведении следующих судебно-

ветеринарных экспертиз:

1. По делам о привлечении к уголовной 

ответственности ветеринарных работников за 

профессиональные правонарушения.

2. Повторных экспертиз по материалам уголовных и 

гражданских дел.

3. Первичных экспертиз в особо сложных случаях.   


