


 

2 

I. Область применения 

1. Настоящая Программа обозначает базовый комплекс мер, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

ящура для предприятий Новосибирской области осуществляющих убой 

животных, выращенных на производственных площадках этого же холдинга 

или промышленного предприятия, и являющихся основой для формирования 

индивидуальных программ, непосредственно на каждом предприятии.  

2. Программа устанавливает обязательные требования к организации и 

проведению мероприятий по ликвидации ящура, предотвращению его 

возникновения и распространения на предприятиях осуществляющих убой 

животных, выращенных на производственных площадках этого же холдинга 

или промышленного предприятия. 

 

II. Общая характеристика ящура 

3. Ящур - высококонтагиозная вирусная болезнь парнокопытных, а также 

мозоленогих животных (далее - восприимчивые животные). 

При ящуре крупного рогатого скота течение болезни острое.  

При доброкачественном течении ящура вначале у животного ухудшается 

аппетит, замедляется жвачка, усиливается слюнотечение, температура тела 

поднимается до 40,5-41,5°С. На 2-3-й день на слизистой оболочке ротовой 

полости (на верхней и нижней губе, беззубом крае нижней челюсти), на языке, 

на крыльях носа, иногда на носовом зеркале появляются афты (пузырьки), 

наполненные вначале прозрачной, затем мутной жидкостью.  

При генерализации процесса образуются характерные афтозные 

поражения на сосках вымени, на коже венчика, в межкопытной щели, на 

мякишах копыт, иногда у основания рогов. Через 12-36ч афты вскрываются. На 

месте лопнувших афт образуются болезненные эрозии с неровными краями, 

заживающие через 6-8 дней. Температура тела при появлении афт снижается до 

нормальной. Вымя чаще поражается у лактирующих коров. На сосках 

появляются афты, после на их месте образуются эрозии, затрудняется 
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сдаивание молока. Молоко слизистое, с горьковатым привкусом. Иногда у 

больных наблюдают маститы, эндометриты и диарею. Удои снижаются на 20-

75% и после выздоровления не восстанавливаются полностью.  

У новорожденных телят афты не образуются, характерны явления 

гастроэнтерита.  При злокачественном течении болезнь вначале протекает с 

типичными признаками. На 7-10 день после начала заболевания состояние 

животного резко ухудшается; отмечают вторичное повышение температуры 

тела, угнетение, частый пульс, мышечную дрожь и судороги. Животное 

погибает от паралича сердца. 

У овец поражаются в основном конечности. На коже венчика и в 

межкопытных щелях появляются покраснения, набухания и болезненность. В 

дальнейшем на этих местах возникают афты, которые разрываются, а на их 

месте образуются очаги эрозии, что приводит к хромоте. У овцематок при 

заболевании часто прекращается лактация, на вымени обнаруживаются афты 

или очаги эрозии небольших размеров. В ротовой полости афты образуются 

редко, но слюнотечения не бывает. При появлении ящура в период окота 

наблюдается массовый падеж новорожденных ягнят от поражения сердечной 

мышцы. Часто ящур у овец протекает в скрытой форме, без резко выраженных 

симптомов болезни. 

У коз болезнь протекает более типично, чаще с образованием небольших 

афт и очагов эрозии, поражаются слизистая оболочка ротовой полости, кожа 

конечностей и реже вымя. Слюнотечение выражено слабо. При поражении 

конечностей козы сильно хромают. Очаги эрозии заживают медленно, общее 

состояние животных ухудшается, наступает угнетение, пропадает аппетит, 

температура тела повышается до 41°С и выше.  Больные животные чаще лежат. 

Изо рта исходит неприятный запах, наблюдаются диарея или запоры. Козлята 

болеют тяжело, отмечается большая летальность. 

При миотропной форме ящур может протекать без образования афт. У 

восприимчивых животных проявляются высокая температура, угнетение, 

слабость. Гибель восприимчивых животных наступает в течение 1 - 2 
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календарных дней вследствие миокардита. 

У крупного рогатого скота вирусоносительство может длиться до 6 

месяцев, у овец и коз - до 12 месяцев. 

При вскрытии трупов павших животных обнаруживают характерную для 

ящура экзантему, афты и эрозии на слизистой оболочке ротовой полости, 

нередко пищевода и преджелудков. У телят изменения характеризуются 

геморрагическим воспалением слизистой оболочки желудочно-кишечного 

тракта, свойственным острому гастроэнтериту. При злокачественном течении 

ящура основные изменения отмечают в мышце сердца. Миокард дряблый, 

имеет серо-грязно-желтоватую, беловатую окраску или полосатость («тигровое 

сердце»); под эпи- и эндокардом — кровоизлияния. Такие же изменения 

обнаруживают и в скелетной мускулатуре. Печень увеличена в объеме, 

перерождена. 

У свиней инкубационный (скрытый) период чаще всего 24-48 часов, но 

иногда затягивается до 8 дней. Среди свиней заболевание протекает остро, с 

высокой смертностью молодняка. Болезнь характеризуется лихорадкой, 

угнетением и уменьшением аппетита. Поражаются у свиней в основном 

конечности, появляется хромота, у отдельных свиней отмечаем спадение 

копытец. Афты появляются на пятачке, молочных железах, изредка в ротовой 

полости. После разрыва афт остаются эрозии. У взрослых свиней заболевание 

длится 8-25 суток. У поросят ящур протекает в септической форме, приводя к 

падежу 60-100% животных уже в первые дни болезни. При тяжелом течении 

болезни происходят кровоизлияния в слизистых оболочках пищеварительного 

тракта, легких и почках, под серозными оболочками. 

Первые клинические признаки ящура у свиней характеризуются 

повышением температуры тела выше 41ºС, скованной походкой, снижением 

аппетита и угнетением. На коже венчика, мякиша и межкопытцевой щели 

регистрируются  покраснения, припухлость и болезненность с последующим 

образованием афт, отделению ороговевших слоев копыта от дермы. В тяжелых 

случаях у взрослых свиней может происходить отторжение рогового башмака 
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копытец. Иногда (у 10 - 20% свиней) везикулы (эрозии) обнаруживаются на 

коже коленей, пятачка и на коже перехода пятачка в рыло. Афты образуются 

чаще на коже подошвенного мякиша и межкопытцевой щели у взрослых 

свиней, а у молодых животных на коже венчика. Эти поражения вызывают 

сильную хромоту, боль и лежачее состояние, особенно, если свиней содержат 

на твердом полу. Однако иногда болезнь трудно обнаружить, когда 

пораженные свиньи содержатся на мягкой подстилке. Везикулы появляются на 

коже венчике копытец, на коже межкопытцевой щели, на мякишах копытцев. 

Могут быть везикулярные поражения на коленях и пятках. Везикулы 

окружающие копытный венчик часто приводят к отделению ороговевших слоев 

копыта от дермы. Линия разделения старой и новой роговой стенки постоянно 

сползает с копыта со скоростью, примерно, 1 мм в неделю, начиная через 

неделю после разрыва везикул копытного венчика. Зачастую таким образом 

можно оценить возраст ящурных поражений у свиней. Везикулы могут 

образовываться и на пятачке. Обычно образуется одна большая везикула на 

верхней стороне рыла позади назального пятачка. Везикулы на пятачке и рыле, 

как правило, лопаются при приеме корма и на их месте, образуются эрозии. 

Многие ветеринарные специалисты и свиноводы, считают, что указанные 

поражения являются следствием травм о кормушки. При обследовании очага 

ящура у свиней было установлено, что везикулы на пятачках выявляли только у 

5% хряков. Везикулы на языке свиней встречаются достаточно редко, и если 

они все-таки возникают, то имеют маленькие размеры и заживают очень 

быстро. У свиноматок часто возникают везикулы на коже вымени и сосков. При 

легком течение ящура у взрослых свиней через 24 - 48 часов после появления 

ящура афты прорываются и на их месте образуются эрозии, которые через 1 - 2 

недели полностью покрываются эпителием. Ящур у супоросных свиноматок 

сопровождается абортами и мертворождениями. У новорожденных поросят 

ящур протекает в безафтозной форме, характеризующейся массовой гибелью от 

60 до 100% в течение 1 - 3 дней. При этом внезапная смерть наступает от 

миокардита, но без появления везикулярных поражений.  
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При дифференциальной диагностике ящура необходимо исключить 

везикулярную болезнь свиней (ВБС), везикулярную экзантему свиней (ВЭС), 

везикулярный стоматит (ВС) и сенекавирусной везикулярную болезнь свиней, 

вирусную диарею, злокачественную катаральную горячку, чуму крупного 

рогатого скота, оспу, некробактериоз, инфекционный ринотрахеит, 

контагиозную эктиму, стоматит, травматические заболевания, отравления 

некоторыми веществами.  

Своевременная диагностика ящура, определение типа и варианта вируса 

имеют важное значение для быстрой локализации и ликвидации инфекции при 

первой вспышке заболевания, а также предупреждения его дальнейшего 

распространения. 

Диагноз ставят на основании эпизоотологических данных, клинических 

признаков болезни, патологоанатомических изменений и результатов 

лабораторных исследований. 

В качестве экспресс-метода диагностики в настоящее время широко 

применяют ИФА и ПЦР. 

По результатам лабораторных исследований хозяйство считают 

неблагополучным по ящуру в любом из следующих случаев:  

1) положительные результаты (с оценкой не менее чем три креста) в РСК 

при исследовании патологического материала и определении типа вируса с 

учетом клинико-эпизоотологических данных;  

2) развитие у морских свинок (через 24.„72 ч после введения им 

материала) первичных афт, а затем генерализованного процесса, 

сопровождающегося появлением вторичных афт на языке и подошвенной 

поверхности передних лапок;  

3) развитие парезов и параличей у трех мышат (4...5-дневного возраста) 

после заражения их патматериалом, а затем их гибель при нормальном 

физиологическом состоянии трех контрольных животных;  

4)наличие генома, специфичного возбудителю (в ПЦР); 5) наличие 

специфических антител к ящуру. 
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4. Ящур у человека возникает очень редко. Заражение происходит при 

уходе за больными животными, чаще болеют люди с ослабленным организмом 

или дети при употреблении сырого молока от больных коров. Прогноз чаще 

благоприятный. Выздоровление наступает через 10... 15 дней. 

5. Источником вируса являются больные, переболевшие, а также 

находящиеся в инкубационном периоде, не имеющие клинических признаков и 

выделяющие вирус во внешнюю среду восприимчивые животные. 

6. Передача вируса осуществляется воздушно-капельным, контактным, 

алиментарным и ятрогенным путями. Факторами передачи вируса являются 

продукция животного происхождения, корма, одежда и обувь персонала, 

обслуживающего восприимчивых животных, инвентарь и иные материально-

технические средства, контаминированные вирусом. 

 

III. Профилактические мероприятия 

7. В целях предотвращения возникновения и распространения ящура 

юридические лица, являющиеся собственниками (владельцами) убойных 

пунктов, должны руководствоваться следующими положениями: 

создать условия по предотвращению заноса возбудителя на территорию 

хозяйства в том числе убойных пунктов. Для чего предприятие должно быть 

обнесено забором, соответствующим нормативным документам, проезд на 

территорию предприятия должен быть оборудовать действующим дезбарьером 

любого типа (с возможностью в теплое время года проводить обработку всей 

поверхности автотранспорта), в складе должен быть запас дезсредств и 

установок для обработки машин и внеплановых обработок территорий и 

инвентаря;  

в плановом порядке, согласованном с госветслужбой, осуществлять 

дезинфекцию помещений, дорог, транспорта, оборудования, спецодежды и 

обуви дезинфекционными средствами указанными в п. 28, «Правилах 

проведения  дезинфекции и  дезинвазии объектов государственного 

ветеринарного надзора» (2002 г) по микроорганизмам, отнесенным ко II группе 
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устойчивости, или дезинфицирующими средствами с наличием упоминания 

эффективных дозировок против ящура в инструкции; 

поддерживать наличие и запас дезинфекционных средств, биопрепаратов 

и средств индивидуальной защиты в объемах, обеспечивающих как текущие 

плановые расходы, так и внеплановые расходы при возникновении 

неблагополучия (необходимые на дезинфекцию дорог, транспорта и пр.). В 

обязательном порядке иметь запас спецодежды для сторонних специалистов,  

для внепланового расхода при стирке и ежедневной дезинфекции;  

осуществлять мойку и дезинфекцию мелкого инвентаря в 

производственных помещениях убоя и первичной переработки в трех 

секционных ваннах с подводкой горячей и холодной воды и емкостями, 

наполненными дезраствором. Для мойки и дезинфекции фартуков и 

нарукавников использовать специальные промаркированные емкости;  

по окончанию рабочей смены, оборудование, полы, панели, стены, стоки, 

столы, вешала, крючки, напольный транспорт, емкости подвергать очистке, 

мойке и дезинфекции соответствующими препаратами; 

проводить удаление на территории убойных пунктов бытовых отходов из 

контейнеров при их накоплении не более чем на 2/3 емкости, но не реже одного 

раза в день, с последующей дезинфекцией контейнеров и площадки, на которой 

они расположены. Для обработки контейнеров и других емкостей для сбора 

бытовых отходов, хранения уборочного инвентаря по уборке территории 

выделять отдельные оборудованные площадки или санитарные посты; 

в производственных и вспомогательных помещениях на территории 

убойных пунктов проводить плановую обработку от грызунов и насекомых;  

для обеззараживания сточных вод от убойных пунктов необходимо 

предусматривать контактные отстойники с учетом наличия дезинфектантов и 

технических средств. При использовании хлорсодержащих препаратов дозу 

хлора для обеззараживания сточных вод определяют в каждом конкретном 

случае, исходя из хлоропоглощенности сточных вод, но не менее 100 мг/л при 

продолжительности контакта 2 часа. 
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обеспечить сотрудников предприятия централизованным питанием в 

рабочую смену. Не допускать занос на территорию хозяйства домашних 

продуктов питания; 

планово повышать квалификацию специалистов ветеринарной службы и 

специалистов производственной лаборатории; 

выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении, 

противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных 

действующими нормативными актами; 

обеспечить предубойный ветеринарный осмотр животных и ветеринарно-

санитарную экспертизу туш и иных продуктов убоя в целях определения 

безопасности в ветеринарно-санитарном отношении туш и иных продуктов 

убоя, а также в целях экстренного принятия своевременных ветеринарно-

санитарных мер по обеспечению защиты населения от болезней, общих для 

человека и животных. На убойных пунктах предубойный ветеринарный осмотр 

убойных животных, ветеринарно-санитарную экспертизу, ветеринарное 

клеймение туш и иных продуктов убоя, полученных от этих животных, шкур, а 

также выдачу и оформление ветеринарных сопроводительных документов 

осуществляют государственные ветеринарные специалисты органов и 

учреждений, входящих в систему государственной ветеринарной службы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере ветеринарии. 

При приемке и перед убоем на убойных пунктах животные подвергаются 

предубойному ветеринарному осмотру, в том числе поголовной или 

выборочной термометрии; 

иметь в производственных помещениях и отделениях убоя, рабочих мест 

и помещений для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы голов, 

внутренних органов, туш и ветеринарного клеймения, на которых 

предусматриваются: дополнительное освещение, обеспечение горячей и 

холодной водой, обеспечение дезинфицирующими растворами,  обеспечить 

наличие сигнальной системы для остановки процесса убоя при выявлении 

заразной (особо опасной) болезни, устройства для регистрации выявленных 
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случаев заболеваний животных, емкости для ветеринарных конфискатов,  

стерилизаторов для инструментов и прочего регламентированного 

оборудования (микроскоп биологический, комрессориум и пр.); 

не допускать до убоя больных, подозреваемых в заболевании ящуром, 

находящихся в стадии агонии животных без согласования с госветслужбой; 

не допускать до убоя животных, привитых вакцинами до истечения 

сроков ожидания, установленных согласно инструкциям по их применению, а 

также привитых инактивированной вакциной против ящура в течение 21 дня 

после вакцинации. В вынужденных случаях допускается убой с разрешения 

государственной ветслужбы; 

надлежит проводить осмотр животных в день убоя ветеринарному врачу 

и по его усмотрению в зависимости от общего состояния животных проводят 

поголовную или выборочную термометрию. Результаты предубойного 

ветеринарного осмотра и термометрии животных регистрируют в 

соответствующем журнале определенной формы. При появлении больных 

животных или животных с повышенной или пониженной температурой в 

журнале указывают номера их бирок, установленный (или предполагаемый) 

диагноз и температуру тела. Таких животных изолируют и не допускают к 

убою до установления диагноза;  

вывод и вывоз поступивших на убой животных с территории 

мясокомбинатов должен быть запрещен; 

согласовать необходимое количество точек ветеринарно-санитарного 

контроля совместно с должностными лицами органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области ветеринарии перед установкой в 

убойном цехе боенского предприятия поточно-технологических линий по убою 

и переработке животных. На боенских предприятиях с поточным процессом 

переработки животных оборудуют  следующие точки ветеринарно-санитарной 

экспертизы: 

- на конвейерной линии переработки крупного рогатого скота и лошадей  

4 точки ветеринарно-санитарной экспертизы - для осмотра голов, внутренних 
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органов, туш и финальная; 

- на линии переработки свиней - 5 точек ветеринарно-санитарной 

экспертизы для осмотра нижнечелюстных лимфатических узлов на сибирскую 

язву (при разделке туш со съемкой шкуры эту точку размещают за участком 

обескровливания, а при переработке свиней без съемки шкуры или со снятием 

крупона после опалочной печи, совмещая место осмотра лимфатических узлов 

на сибирскую язву с точкой осмотра головы), голов, внутренних органов, туш, 

финальная; 

- на линии переработки овец и коз - 3 точки ветеринарно-санитарной 

экспертизы для осмотра внутренних органов, туш, финальная; 

на боенских предприятиях, не имеющих поточных конвейерных линий 

для переработки животных, ветеринарно-санитарная экспертиза туш 

проводится  на специально выделенных участках подвесных путей, а головы и 

внутренние органы осматриваются в подвешенном состоянии на рамах с 

вмонтированными в них крючьями  или на столах, которые изготавливаются из 

нержавеющей стали или других  материалов безопасных для пищевых 

продуктов и обеспечивающих эффективную  мойку и дезинфекцию; 

туши и другие продукты убоя, подвергнутые ветеринарно-санитарной 

экспертизе, не должны контактировать с теми продуктами убоя, которые еще не 

подвергались ветеринарно-санитарной экспертизе; 

все отбракованные по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы 

продукты убоя, предназначенные для утилизации или уничтожения или же 

признанные условно годными, должны находиться под постоянным 

ветеринарным контролем; 

каждая  партия  мяса и других продуктов  убоя, прошедших ветеринарно-

санитарную экспертизу сопровождается ветеринарным сопроводительным 

документом в соответствии с законодательством  Российской Федерации в 

области ветеринарии; 

выпуск мяса и других продуктов убоя в сыром виде запрещается. 

При наличии мелких множественных или обширных некротических 
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очагов во многих мышцах (тазовых и грудных конечностей, плечевого пояса и 

др.), а также при осложненных формах ящура, сопровождающихся 

гангренозным или гнойным воспалением конечностей, вымени и других 

органов, тушу и органы направляют на утилизацию. 

 

IV. Действия при установление карантина,  направленные на  
ликвидацию очагов ящура, а также на предотвращение его 

распространения 
8. В решении об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) должны быть указаны перечень вводимых ограничительных 

мероприятий, срок, на который устанавливаются ограничительные 

мероприятия, и определены: 

место нахождения источника и факторов передачи вируса ящура в тех 

границах, в которых возможна его передача восприимчивым животным; 

территория вокруг эпизоотического очага, радиус которой составляет от 1 

км и до 5 км от границ эпизоотического очага  и зависит от эпизоотической 

ситуации, ландшафтно-географических особенностей местности, 

хозяйственных, транспортных и других связей между хозяйствами, 

расположенными на указанной территории; 

территория, прилегающая к неблагополучному пункту, радиус которой 

составляет от 5 км до 30 км от границ неблагополучного пункта  и зависит от 

эпизоотической ситуации, ландшафтно-географических особенностей 

местности, хозяйственных, транспортных и других связей между населенными 

пунктами, хозяйствами, расположенными на указанной территории (далее - 

угрожаемая зона); 

территория, прилегающая к угрожаемой зоне, радиус которой составляет 

от 5 км до 10 км от границ угрожаемой зоны  и зависит от эпизоотической 

ситуации, ландшафтно-географических особенностей местности и 

хозяйственных связей (далее - зона наблюдения). 

9. Должностное лицо организации, подведомственной органу 

исполнительной власти Новосибирской области, осуществляющему 
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переданные полномочия в области ветеринарии, должно проинформировать 

население и главу муниципального образования о возникновении 

эпизоотического очага. 

10. Решением об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) вводятся ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге, 

неблагополучном пункте и угрожаемой зоне, а также мероприятия в зоне 

наблюдения. 

11. В эпизоотическом очаге: 

всю партию животных немедленно подвергают убою в порядке и с 

соблюдением требований, указанных в действующих Правилах ветеринарного 

осмотра убойных животных и ветеринарно -санитарной экспертизы мяса и 

мясных продуктов - мясо и другие продукты, полученные от убоя животных, 

больных и подозрительных по заболеванию ящуром, находящихся в одной 

партии, направляют для переработки на вареные или варено-копченые сорта 

колбас, вареные кулинарные изделия или в консервы. При невозможности 

переработки мяса на указанные изделия его обеззараживают проваркой с 

соблюдением режимов имплементирующего решения комиссии ЕС 

2013/417/EU;  

12. администрация и ветеринарная служба мясокомбината (бойни, 

убойного пункта) обязаны принять меры, предотвращающие разнос вируса 

ящура. В этих целях: 

организуют очистку от навоза, остатков корма и мусора транспортных 

средств, на которых перевозились животные, скотобаз, убойного цеха и других 

производственных помещений, а также инвентаря и подвергают их тщательной 

дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств, эффективных при 

ящуре; 

обеспечивают утилизацию или обеззараживание навоза и каныги 

биотермическим способом в оборудованных навозохранилищах на территории 

мясокомбината (бойни, убойного пункта), а также провести обеззараживание 

сточных вод; 
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организуют санитарную обработку лиц, принимавших участие в доставке 

неблагополучных по ящуру партий убойного скота, его убое, переработке 

полученных продуктов и сырья, проведении работ по очистке, дезинфекции 

скотобаз и других производственных помещений, а также обеззараживание 

одежды и обуви людей. 

На мясокомбинатах (бойнях, убойных пунктах) по письменному 

указанию главного ветеринарного врача района (города) немедленно вводят 

ветеринарно-санитарные ограничения, которыми предусматривают: 

 прекращение приема для убоя новых партий животных до окончания 

убоя и переработки всего поголовья животных, имеющегося на предприятии и 

завершения необходимых ветеринарно-санитарных мер по обеззараживанию 

производственных объектов и территории предприятий; 

недопущение выпуска с предприятия, каких бы то ни было продуктов и 

сырья животного происхождения, а также выноса (вывоза) за его пределы 

отходов и любых предметов в необеззараженном виде; 

вывоз инвентаря и иных материально-технических средств, 

контаминированных вирусом; 

въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных 

средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического 

очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) 

временно пребывающих на территории хозяйства); 

посещение территории убойных пунктов посторонними лицами, кроме 

персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в 

том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов 

госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического 

очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, 

признанной эпизоотическим очагом; 

Осуществляется: 

подвоз кормов с оборудованной площадки; 

оборудование дезинфекционных ковриков или ванн на входе (выходе) и 
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дезинфекционных барьеров на въезде (выезде) на территорию (с территории) 

эпизоотического очага; 

обеспечить  санитарно-душевой обработки и смены одежды, обуви при 

входе на территорию и выходе с территории хозяйства, дезинфекции одежды и 

обуви парами формальдегида в течение 1 часа при температуре +57 - +60 °C, 

расходе формалина 75 см3/м3 водного раствора формалина с содержанием 

1,5% формальдегида или другими дезинфицирующими растворами с высокой 

вирулицидной активностью в отношении вируса согласно инструкциям по 

применению при выходе с территории эпизоотического очага; 

дезинфекционная обработка поверхности транспортного средства при 

выезде с территории эпизоотического очага, в соответствии с пунктом 27; 

дезинсекция и дератизация; 

все  восприимчивые животные, продукция, полученная от убоя 

восприимчивых животных, в соответствии с Правилами изъятия животных и 

(или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2006 г. N 310 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2502; 2021, N 3, ст. 597), в течение 7 

календарных дней с даты принятия решения об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории Новосибирской области. Уничтожение 

изъятых восприимчивых животных должно осуществляться бескровным 

методом на территории эпизоотического очага. Трупы восприимчивых 

животных, продукция, полученная от убоя восприимчивых животных, должны 

быть уничтожены в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, 

хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утверждаемыми в 

соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 

4979-1 "О ветеринарии". 

13. Дезинфекции в эпизоотическом очаге подлежат помещения для 

содержания восприимчивых животных и другие объекты, с которыми 

контактировали восприимчивые животные, инвентарь и предметы ухода за 
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восприимчивыми животными. 

Транспортные средства подлежат дезинфекции при выезде из 

эпизоотического очага. 

Дезинфекция помещений и других мест, где содержались (находились) 

восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - предварительная 

дезинфекция, проводимая сразу после уничтожения восприимчивых животных; 

второй - текущая дезинфекция, проводимая после механической очистки и 

мойки помещений, кормушек, поилок; третий - заключительная дезинфекция, 

проводимая не позднее чем за 3 календарных дня до планируемой даты отмены 

карантина. 

Для дезинфекции должны применяться 3-процентный раствор едкого 

натра или калия, или 3-процентная серно-карболовая смесь, или 20-процентная 

свежегашеная известь, или осветленный раствор хлорной извести или 

гипохлорита натрия, содержащий не менее 3% активного хлора, или 4-

процентный раствор формальдегида, или 1-процентный раствор глутарового 

альдегида или другие дезинфицирующие средства, обладающие 

инактивирующим действием в отношении вируса согласно инструкциям по 

применению. 

Навоз должен ежедневно убираться и складироваться внутри хозяйства 

для биотермического обеззараживания или дезинфицироваться иным способом. 

14. Орган исполнительной власти Новосибирской области, 

осуществляющий переданные полномочия в области ветеринарии, должен 

организовать выставление на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к 

границам неблагополучного пункта круглосуточные контрольно-пропускные 

посты, оборудованные временными дезинфекционными барьерами (далее - 

дезбарьеры), шлагбаумами, пароформалиновыми камерами для обработки 

одежды и обуви, дезинфекционными установками и контейнерами для сбора 

изъятой продукции, подлежащей изъятию согласно пункту 26, с 

круглосуточным дежурством, и привлечением сотрудников полиции в 

соответствии с положениями статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 



 

17 

г. N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 7, ст. 900; 2014, N 30, ст. 4259). 

В случае если на территории неблагополучного пункта отсутствуют 

восприимчивые животные (за исключением свиноводческих хозяйств, 

отнесенных к IV компартменту и исключенных из угрожаемой зоны) 

контрольно-пропускные посты должны быть выставлены на выездах (выходах) 

из эпизоотического очага. 

Круглосуточная работа на контрольно-пропускных постах должна 

осуществляться до завершения уничтожения восприимчивых животных, 

продукции, полученной от убоя восприимчивых животных, в эпизоотическом 

очаге и проведения текущей дезинфекции в эпизоотическом очаге. 

При введении ограничения, указанного в настоящем пункте, орган 

исполнительной власти Новосибирской области, осуществляющий переданные 

полномочия в области ветеринарии, должен обеспечить организацию 

мероприятий по установке на дорогах временных дезбарьеров (длиной не менее 

6 м, по ширине проезжей части дороги) и шлагбаумов, технических средств 

организации дорожного движения и указателей, предупреждающих о наличии 

эпизоотического очага, ограничивающих въезд (проезд) транспортных средств 

и указывающих направление движения. 

15. На предприятиях осуществляющих убой животных, выращенных на 

производственных площадках этого же холдинга или промышленного 

предприятия в случае установления ящура, запрещается: 

ввоз и вывоз животных всех видов, в том числе птиц; 

вывоз мяса и продуктов убоя животных без термической обработки 

согласно имплементирующего решения комиссии ЕС 2013/417/EU, 

гарантированно удаляющей возбудителя ящура; 

въезд (выезд) транспортных средств, не задействованных в обеспечении 

жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на 

территории неблагополучного пункта; 
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VII. Отмена карантина и последующие ограничения 

16. Отмена карантина осуществляется через 28 календарных дней после 

дня уничтожения последнего изъятого восприимчивого животного и 

проведения других мероприятий, предусмотренных действующими Правилами.  

16. После дня отмены карантина на территории эпизоотического очага и 

неблагополучного пункта запрещается: 

в течение 90 календарных дней: 

ввоз восприимчивых животных; 

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других 

мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых 

животных; 

убой восприимчивых животных, за исключением убоя на предприятиях 

по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах 

(убойных цехах); 

вывоз мяса, не прошедшего обработку для снижения ветеринарных 

рисков распространения ящура согласно имплементирующего решения 

комиссии ЕС 2013/417/EU, гарантированно удаляющей возбудителя ящура. 
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