
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

НАЧАЛЬНИК 

 

ПРИКАЗ 

№ 419-N от 16 июля 2013 года 

г. Ереван 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО БОРЬБЕ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЯЩУРОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 6 Закона Республики Армения 

"О ветеринарии" и подпунктом 1 пункта 15 Устава Государственной службы 

безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Республики 

Армения, утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения 

№ 1730-N от 30 декабря 2010 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить инструкцию по борьбе с заболеванием ящуром 

сельскохозяйственных животных и профилактике — согласно Приложению. 

 

А. БАХЧАГУЛЯН



Приложение 

к Приказу начальника Государственной службы 

безопасности пищевых продуктов Министерства 

сельского хозяйства Республики Армения 

№ 419-N от 16 июля 2013 года 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО БОРЬБЕ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЯЩУРОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Ящур — острое инфекционное вирусное заболевание домашних и 

диких парнокопытных животных, протекающее в форме кратковременной 

лихорадки, с пузырьковыми (афтозными) поражениями слизистой оболочки 

ротовой полости, кожи межкопытцевого пространства, области венчика и вымени. 

Он может распространяться чрезвычайно быстро, и заражать большие группы 

восприимчивых животных, нанося значительный экономический ущерб 

животноводству. Ящуром могут заразиться также и люди, в особенности — дети. 

2. Возбудитель заболевания — рибовирус, относящийся к классу 

Ribocubica, семейству Picornaviridae, роду Aphtovirus, имеющий 7 основных 

типов — "A", "O", "C", "Sat-1", "Sat-2", "Sat-3", "Asia-1" и несколько десятков 

подтипов. Вирус ящура чрезвычайно чувствителен к изменению температуры и 

количества ионов водорода. Наилучшие условия сохранения вируса во 

внешней среде — низкая температура, высокая влажность и нейтральная 

среда водородных ионов. В условиях 37-38°С вирус теряет патогенность в 

течение 12-96 часов. В кислотных и сильнощелочных средах вирусы очень 

быстро разрушаются.  
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3. Клиническими признаками, характерными для инфекции, являются 

слюнотечение, наличие пузырьков и эрозий на слизистой оболочке ротовой 

полости, коже венчика и межкопытцевой щели, носовом зеркальце и вымени, 

высокая температура тела, хромота.  

4. Источником инфекции являются больные животные, которые 

в больших количествах выделяют вирус во внешнюю среду не только на стадии 

проявления клинических признаков заболевания, но также в скрытом периоде и 

в процессе выздоровления. Скрытый период длится 1-7 дней, а иногда — до 

14 дней. Вирус ящура из организма зараженных животных может выделяться 

с выдыхаемым воздухом, слюной, мочой, молоком, семенной жидкостью, 

фекалиями, вирусным экссудатом крови, околоплодными водами, выделениями 

из носа, глаз и прочими выделениями.  

5. Переболевшие-выздоровевшие, вакцинированные против ящура 

животные и содержавшиеся с больными, длительное время (один год) могут 

оставаться вирусоносителями и являться потенциальным источником возбудителя 

инфекции.  

6. Передача вируса ящура от больных животных здоровым возможна 

двумя основными путями:  

1) через активных переносчиков возбудителя — зараженных животных и, 

являющихся механическими переносчиками вируса, продукты животного 

происхождения, людей, спецодежду и обувь обслуживающего персонала, 

невосприимчивых животных, транспортные средства и предметы ухода 

за животными, а также корм и воду, зараженные различными выделениями; 

2) ящур может распространяться также через диких копытных животных, 

птиц, грызунов и насекомых, но их роль в эпидемиологической цепи ящура на 

территории республики невелика. 

  



3 

7. Диагностика ящура осуществляется на основе эпидемиологических, 

клинических, патолого-анатомических данных и положительных результатов 

обязательных лабораторных исследований. При диагностике нужно исключить 

везикулярную болезнь свиней и везикулярную экзантему свиней, везикулярное 

воспаление полости рта, а также другие инфекции и отравления с везикулярным 

синдромом.  

8. Противоящурные ограничительные мероприятия организуются 

в соответствии с неблагополучным пунктом, очагом инфекции, угрожаемой зоной 

и буферной зоной, границы которых устанавливает Государственная служба 

безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Республики 

Армения (далее — уполномоченный орган), учитывая экономические связи, 

разные природоохранные и географические условия, а также все 

эпидемиологические факторы и особенности ведения животноводства.  

9. Неблагополучным пунктом по ящуру считаются животноводческие 

хозяйства и их территории, животноводческие фермы с их вспомогательными 

удобствами, пастбищами, водоемами, иногда отдельные пастбища, определенные 

участки скотопрогонных трасс и другие территории, населенный пункт с его 

административно-территориальным делением, в пределах которых было 

зарегистрировано заболевание ящуром.  

10. Очагом инфекции считается строение, отдельная животноводческая 

ферма, выгульный двор, летний лагерь, пастбище или его часть, бойни или иные 

территории, где имеются больные ящуром животные или полученные от них 

необеззараженные продукты и сырье.  

11. Угрожаемой зоной считается населенный пункт, хозяйство, пастбища 

или пространство в окрестностях неблагополучного пункта, которое 

непосредственно прилегает к нему и существует возможная опасность 

проникновения вируса.  
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12. Буферной зоной считается территория или остальные территории 

страны или благополучные зоны, где для защиты от ящура осуществляются 

периодические вакцинации животных.  

 

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОНИКНОВЕНИЯ 

ВИРУСА ЯЩУРА НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ 

13. С целью предотвращения проникновения вируса ящура на территорию 

Республики Армения запрещается:  

1) ввоз восприимчивых животных, продуктов и сырья животного 

происхождения, кормов и семенной жидкости из неблагополучных по ящуру 

стран;  

2) выпас животных на пастбищах, прилегающих к границе, находящихся 

вне инженерных сооружений.  

14. В случае непосредственной угрозы проникновения заболевания 

необходимо создать в приграничных местностях зоны свободные от животных — 

с целью исключения наличия восприимчивых животных для запуска 

эпидемиологической цепи заболевания, возможности совместного содержания 

животных на пастбищах.  

15. Осуществлять ввоз животных, продуктов животного происхождения, 

сырья, кормов и семенной жидкости только из стран, благополучных по ящуру.  

16. При подозрении на ящур или наличии симптомов заболевания среди 

ввозимых животных или групп животных, ввозимая партия подлежит 

пограничному карантину, в течение которого все животные подвергаются 

диагностическим исследованиям — с целью определения подтипа ящура и 

осуществления дальнейших действий. 

17. После определения подтипа ящура: 
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1) если это подтип вируса ящура, против которого в Республике Армения 

проводится профилактическая вакцинация поголовья скота, то ввоз разрешается, 

и вакцинация животных проводится или в пограничном контрольном пункте либо 

в месте размещения животных; 

2) если это подтип вируса ящура, который является экзотическим для 

Республики Армения и против него в Республике Армения никогда не 

проводилась профилактическая вакцинация, то ввоз запрещается, и 

карантинированные животные подлежат уничтожению или если возможно — 

обратному возврату;  

3) расходы на профилактические вакцинации, содержание животных в 

карантине, диагностику, лечение или уничтожение производятся за счет средств 

импортера или владельца.  

18. С целью профилактики ящура в Республике Армения осуществляется 

профилактическая вакцинация поголовья восприимчивых к ящуру крупных 

и мелких рогатых животных за 20 дней до перехода на пастбищное содержание 

и возвращения с дальних пастбищ — согласно инструкции по 

применению используемой вакцины, а также плану и графику 

осуществления ветеринарно-эпидемиологических мероприятий, устанавливаемых 

уполномоченным органом. 

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 

В СЛУЧАЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЯЩУРА 

19. После подтверждения диагноза заболевания ящуром устанавливается 

карантин в порядке, установленном Законом Республики Армения 

"О ветеринарии". 
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20. При подозрении на ящур владелец скота немедленно информирует 

обслуживающего хозяйство или общину ветеринара, который в свою очередь 

информирует уполномоченный орган, изолирует заболевших и с подозрением на 

заболевание животных и принимает меры по предотвращению распространения 

заболевания. 

21. После подтверждения подозрения и (или) диагностирования ящура 

государственный орган, разрабатывающий и осуществляющий политику в сфере 

ветеринарии, совместно с уполномоченным органом организует и осуществляет: 

1) эпидемиологические исследование и анализ на месте происшествия и 

прилегающих территориях, в том числе в общинах; 

2) после выяснения эпидемической обстановки, путей и границ 

возможного распространения заболевания, устанавливает границы очага 

инфекции неблагополучного пункта, угрожаемой зоны и буферной зоны; 

3) клиническое обследование и измерение температуры животных 

с подозрением на инфекцию, уделяя особое внимание  поражениям слизистой 

оболочки рта, ног, вымени, носового зеркальца, десен, а у свиней — также рыла; 

4) ограничения на использование, перемещение и реализацию молока, 

молочных продуктов, мяса, мясных продуктов, сырья животного происхождения и 

всех видов кормов. 

22. С целью подтверждения или опровержения предварительного диагноза 

и определения типа, подтипа вируса от больных животных отбирается 

патологический материал, консервируется, упаковывается и в течение 3-6 часов 

направляется в уполномоченный орган. 

23. Для проведения диагностических исследований на ящур отбирают 

стенки и содержимое афт, образовавшейся на слизистой оболочке языка, рыле 

свиней, венчике и межкопытцевой щели крупного и мелкого рогатого скота, 
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свиней и других, восприимчивых к ящуру животных, а при отсутствии последних 

отбирают образцы крови во время наибольших температурных реакций у 

животных, а также — лимфатические узлы головы и окологлоточного 

пространства, поджелудочную железу и сердечную мышцу (трупы молодняка всех 

видов животных).  

24. С целью осуществления ретроспективных диагностических 

исследований на ящур отбирается пищеводо-глоточная слизь — в любой период 

времени после возможного заражения животного, а также парные образцы 

сыворотки крови, отбор одного из которых должен быть произведен 

непосредственного после проявления клинических признаков у животного, а 

другой — через 14 дней после выздоровления.  

25. Афты и их содержимое отбираются весом минимум в 5 граммов. 

Количество остальных материалов, необходимых для выделения вирусов и их 

последующей идентификации, должно составлять не менее 10 граммов. В случае 

необеспечения указанного количества, патологический материал направляется 

в максимально возможном количестве для последующей расплодки в культурах 

клеток и других лабораторных системах.  

26. Отобранный патологический материал без признаков разложения 

перемещается во флаконы с завинчивающимися или притертыми пробками 

в замороженном состоянии, а при отсутствии возможности замораживания 

заливается консервирующей жидкостью. Для стенок афт консервирующей 

жидкостью служат смесь из разных объемов нейтрального глицерина и 0,9%-го 

раствора поваренной соли или питательные среды, используемые при 

культивировании клеток, не содержащие сыворотки крови. 

27. Флаконы с патологическим материалом герметично закрываются, 

снабжаются этикетками, с указанием вида животных, наименования и количества 

патологического материала, консерванта, даты отбора и адреса отправителя. 
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Флаконы помещают в особые контейнеры со льдом или хладоносителем и 

в течение 48 часов перемещают в опечатанном виде в исследовательскую 

лабораторию. В случаях, когда возможно отправить патологический материал 

в течение 6-12 часов, нет необходимости в замораживании или консервировании. 

28. Патологические материалы, направляемые на проведение лабораторного 

исследования ящура, обязательно должны иметь сопроводительные документы, 

в которых указано общее поголовье восприимчивых к этим заболеваниям животных, 

время проявления первых признаков, дата последней вакцинации, партия 

использованной вакцины, количество заболевших и павших животных, время отбора 

патологического материала и определенные данные о клиническом проявлении и 

течении заболевания.  

29. После подтверждения диагноза ящура создаются и начинают 

действовать центральная, марзовая и общинная комиссии по борьбе с ящуром. 

Указанные комиссии устанавливают всесторонний контроль за процессом 

выполнения ветеринарно-санитарных и ограничительных мероприятий, 

осуществляемых с целью профилактики заболевания, недопущения 

его дальнейшего распространения и ликвидации, с оказанием при 

необходимости оперативной помощи общинам для полноценного осуществления 

этих работ.  

 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ В НЕБЛАГОПОЛУЧНОМ ПО ЯЩУРУ ПУНКТЕ 

30. После подтверждения предварительного диагноза заболевания ящуром 

уполномоченный орган объявляет данную территорию, общину или регион либо 

марз неблагополучными по ящуру, устанавливаются границы и на этой 

территории в порядке, установленном Законом Республики Армения 

"О ветеринарии", устанавливается карантин, по предложению уполномоченного 

органа устанавливаются круглосуточные карантинные посты. 



9 

31. На территории, объявленной карантинной по ящуру, применяются 

запреты и ограничения, в частности: 

1) запрещается вывоз, перемещение и реализация из неблагополучного 

пункта всех видов животных, в том числе и птиц; 

2) запрещается вывоз всех видов продуктов, сырья животного и 

растительного происхождения, кормов, а также вынос, пораженного 

возбудителями имущества, предметов ухода, технических и транспортных средств 

за пределы карантинной зоны; 

3) запрещается перегруппировка всех видов животных внутри 

животноводческого хозяйства и за пределами хозяйства без разрешения 

ветеринара; 

4) запрещается вход посторонних лиц в помещения для скота и иные 

строения и территории, предназначенные для содержания животных, — за 

исключением объектов персонала, осуществляющего уход; 

5) на неблагополучной территории не разрешается осуществлять 

 массовую продажу животных, продуктов, сырья животного происхождения и 

кормов, а также организовывать мероприятия, которые могут вызвать большие 

скопления животных, людей и транспортных средств;  

6) полученное на неблагополучной территории молоко разрешается 

использовать на месте, только после обеззараживания (пастеризация — 30 минут 

при 85°С или кипячение — 5 минут). Продажа молока и молочных продуктов, 

полученных от коров, принадлежащих проживающим на карантинированной 

территории гражданам, запрещается; 

7) запрещается получение и вывоз семенной жидкости 

из неблагополучной территории с целью искусственного осеменения; 
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8) запрещается движение по неблагополучной территории транспортных 

средств всех видов, движение осуществляется по объездным дорогам и 

маршрутам, обозначенным указателями; 

9) на неблагополучную территорию допускается въезд и выезд только 

автомобилей специального назначения с письменного разрешения, выданного 

общинной комиссией, при условии, что перед выездом автомобиль, спецодежда и 

обувь пассажиров должны обязательно подвергаться дезинфекции. С этой целью 

на одном из контрольных карантинных пунктов должна быть установлена 

дезинфекционная камера, где должны быть необходимые материалы и 

принадлежности для дезинфекции спецодежды и обуви, а также оборудования, 

транспортных средств. 

32. Руководитель органа местного самоуправления организует и 

обеспечивает следующие мероприятия: 

1) закрытие всех дорог, ведущих из неблагополучного пункта, назначение 

круглосуточных охранно-карантинных постов в необходимом количестве, 

установка соответствующих предупреждающих указателей; 

2) обеспечение охранно-карантинных постов необходимым числом 

дежурных специалистов, кроме того оснащение шлагбаумами, дезинфекционным 

бассейном и другими необходимыми средствами; 

3) перевод всех животных неблагополучной территории на стойловое 

содержание или выделение отдельных пастбищ для выпаса. 

4) учет животных всех видов, восприимчивых к ящуру; 

5) оповещение населения о правилах содержания и ухода за животными 

в условиях карантина, а также проведение разъяснительных работ об опасности и 

последствиях заболевания; 
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6) содержание всех птиц, находящихся на неблагополучной территории, 

в закрытых строениях, а собак — на привязи; 

7) периодическая чистка и дезинфекция помещений для скота, выгульных 

дворов, спецодежды, обуви, предметов ухода, транспортных средств;  

8) размещение у входов в животноводческие здания и строения ковриков 

с дезинфицирующим раствором;  

9) обязательная противоящурная вакцинация всех восприимчивых 

к ящуру, клинически здоровых крупных рогатых и мелких рогатых животных 

на неблагополучной территории, независимо от срока последней вакцинации.  

33. В период карантина находящиеся в неблагополучном пункте продукты 

животного и растительного происхождения, зерновые и остальные корма, 

с которыми не контактировали больные ящуром животные, разрешается 

использовать только в пределах карантинной территории, а контактировавшие с 

больными, подлежат использованию только в данном хозяйстве или данной 

территории, либо данной общине.  

34. Если на территории, находящейся под карантином, имеется 

железнодорожная станция, то в период карантина поезда по этой территории 

должны проходить без остановки, а в условиях наличия аэропорта запрещается 

вывоз животных, продуктов, сырья животного происхождения, кормов и всех 

видов фуража.  

35. Перемещение клинически здоровых животных, находящихся 

за пределами неблагополучного пункта, разрешается с ведома уполномоченного 

органа. 

36. С целью предотвращения распространения инфекции устанавливается 

строжайший контроль на скотопрогонных трассах, мясокомбинатах, бойнях, цехах 

по переработке продуктов и сырья животного происхождения и хладокомбинатах.  
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V. МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ ЯЩУРНОЙ ИНФЕКЦИИ 

37. В очаге ящурной инфекции необходимо осуществлять следующие 

мероприятия:  

1) в случае регистрации заболевания в помещении для скота или участке 

пастбища быстро изолировать зараженных животных, при возможности 

огородить очаг инфекции и назначить круглосуточный контроль;  

2) у входа в очаг назначить карантинный контрольный пункт, у входа 

в помещение для скота положить, пропитанный дезинфицирующим раствором 

коврик, запретить вход посторонних лиц;  

3) провести разъяснительную работу с лицами, ухаживающими 

за животными, строжайше соблюдать ветеринарно-санитарные и гигиенические 

правила при входе в очаг инфекции и выходе из него;  

4) запретить вывоз из очага ящурной инфекции каких-либо животных, 

продуктов или сырья животного происхождения, фуража, имущества, 

оборудования, предметов ухода за животными и иных вещей;  

5) перерабатывать полученное молоко на месте — для получения 

топленого масла, а молоко, предусмотренное для использования людьми и 

животными, — обеззараживать путем кипячения в течение 5 минут или 

подвергнув пастеризации в течение 30 минут при температуре 85°С;  

6) помещения для скота, где находятся больные животные, подвергать 

ежедневной уборке и вместе с прилегающими территориями — дезинфекции;  

7) собирать навоз, остатки кормов и подстилку и на территории очага 

инфекции подвергать биотермической обработке или сжигать. Организовать 

борьбу с грызунами в помещениях для скота и в примыкающих к ним 

территориях, исключать или по возможности предотвратить проникновение 

собак, кошек, птиц и других животных; 
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8) взять на учет и держать под строгим контролем всех восприимчивых 

к ящуру животных, изолировать и лечить больных животных;  

9) трупы животных, павших в очаге ящура сжигать на месте или 

захоронить на территории очага; 

10) измерить температуру клинически здоровых животных и вакцинировать 

животных с нормальной температурой тела соответствующей противоящурной 

вакциной — согласно инструкции по использованию вакцины;  

11) в случае выявления новых больных животных после вакцинирования —

изолировать их и лечить; 

12) в случае массовой вспышки ящура не изолировать больных животных, 

а оставить в общем помещении для скота и лечить; 

13) в случае вспышки ящура, обусловленной экзотическими типами вируса, 

всех без исключения зараженных животных, находящихся в очаге, подвергнуть 

убою, а всех восприимчивых животных неблагополучного пункта и 

угрожаемой зоны вакцинировать соответствующей вакциной в два этапа, 

с перерывом в 10-14 дней.  

38. В случае выявления заболевания ящуром в благополучной зоне, если 

болезнь в 1-м или 2-х хозяйствах и заражено несколько животных, то для 

предотвращения дальнейшего распространения инфекции целесообразно на 

месте подвергнуть больных животных убою, создав временную убойную площадку 

на территории очага, после убоя подвергнуть территорию уборке и дезинфекции. 

39. Вынужденный убой больных ящуром животных и животных с плохим 

прогнозом лечения выполняется с разрешения уполномоченного органа и при 

участии ветеринара, после чего составляется соответствующий акт, в котором 

указываются результаты внутренних органов и туши подвергнутого убою 

животного. В любом случае не разрешается использовать внутренние органы 
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в пищу, они подлежат сжиганию или захоронению на территории очага 

инфекции. Не разрешается вывозить мясо больного ящуром животного за 

пределы очага инфекции без термической обработки. 

 

VI. МЕРОПРИЯТИЯ В УГРОЖАЕМОЙ ЗОНЕ 

И ОХРАНА БЛАГОПОЛУЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

40. С целью предотвращения проникновения вируса ящура запрещается 

контакт животных здоровых общин с животными неблагополучных по ящуру 

пунктов, а также все возможные контакты с лицами, обслуживающими этих 

животных. 

41. С целью предотвращения проникновения вируса ящура: 

1) прекращаются торгово-экономические связи между общинами 

неблагополучных пунктов и угрожаемой зоны; 

2) берутся на учет все виды животных восприимчивых к ящуру и 

вакцинируются противоящурной вакциной соответствующего типа. Все, вновь 

поступившие в угрожаемую зону животные 30 дней содержатся в условиях 

карантина, вакцинируются против соответствующего типа ящура и только после 

этого допускаются в общее стадо, но не позднее чем через 14 дней после 

вакцинации; 

3) на фермах осуществляется строжайший ветеринарно-санитарный 

контроль за содержанием и эксплуатацией животных, для ухода за животными 

выделяется необходимое количество обслуживающего персонала, запрещается 

вход посторонних лиц на фермы. 

42. На предприятиях по переработке молока, привезенное из угрожаемой 

зоны молоко обязательно подвергается пастеризации при температуре 76°С 

на протяжении 15-20 секунд. Если эти предприятия не обеспечены 
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пастеризаторами, то молоко подвергается обязательному кипячению. 

Возвращаемая хозяйствам сыворотка и другие остатки переработки молока 

подлежат кипячению в течение 5 минут. 

43. Тары, в которых из хозяйств было привезено молоко, перед 

возвращением тщательно промываются горячей водой (при температуре 75°С 

и выше), моющими жидкостями и дезинфицируются.  

44. Ответственность за осуществление предусмотренных настоящей 

Инструкцией организационно-хозяйственных мероприятий, направленных 

на профилактику и ликвидацию ящура, и соблюдение карантинных правил несут 

главы общин, руководители предприятий и владельцы животных, а за особые 

ветеринарные мероприятия — обслуживающие и общинные ветеринары. 

45. Границы угрожаемой зоны определяет уполномоченный орган — 

в установленном законом порядке.  

46. Животных неблагополучного пункта и угрожаемой зоны запрещается 

подвергать убою в течение 14 дней после вакцинации против ящура.  

 

VII. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В БУФЕРНОЙ ЗОНЕ 

47. Животные, подлежащие вакцинации в буферной зоне, тип 

противоящурных вакцин и продолжительность периода вакцинации определяются 

органом, разрабатывающим и осуществляющим политику в сфере ветеринарии, с 

учетом ветеринарно-эпидемической обстановки и предложений уполномоченного 

органа. 

48. Все новые животные, ввозимые в буферную зону, подвергаются 

обязательной вакцинации. 

49. За передвижением животных организуется контроль, не разрешается 

смешивать вакцинированных и невакцинированных животных. 



16 

50. За животными периодически осуществляется контроль уровня 

поствакцинационного иммунитета.  

 

VIII. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ПРОГОНА 

ЖИВОТНЫХ НА ПАСТБИЩА И ИХ ВОЗВРАЩЕНИЯ С ПАСТБИЩ 

51. Перед перегоном на сезонные пастбища главы общин и ветеринары-

специалисты: 

1) проверяют трассы, ведущие к пастбищам, уточняют благополучность 

общин, находящихся по соседству с пастбищами, а также эпидемическую и 

ветеринарно-санитарную обстановку мест водопоя;  

2) перед перегоном на пастбище организуют и осуществляют 

противоящурную вакцинацию восприимчивых животных, а также уточняют 

эпидемическую обстановку трассы и населенных пунктов, находящихся 

по соседству.  

52. В случае, если трасса к пастбищу проходит через неблагополучные 

по ящуру территории, то органы местной власти могут принять решение 

об изменении трассы или о перевозке животных на транспортных средствах, 

с соблюдением ветеринарно-санитарных правил на всем протяжении трассы.  

53. В процессе перевозки и в период пастбищного сезона контроль 

за ветеринарно-санитарным состоянием животных и графиком выполнения 

мероприятий, а также проверку сопроводительных ветеринарных документов 

осуществляет уполномоченный орган.  

54. В случае вспышки ящура во время перевозки животных 

на транспортных средствах принимаются меры по убою животных на ближайшем 

мясокомбинате, с дальнейшим осуществлением соответствующих ветеринарно-

санитарных мероприятий. Племенных животных и животных, перемещаемых 
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в иных целях, с разрешения специалистов ветеринарной службы, в зависимости от 

эпидемической обстановки и племенной ценности животных, можно подвергнуть 

убою или содержать в карантине.  

55. В случае вспышки ящура во время нахождения на летних пастбищах 

в соответствии с Законом Республики Армения "О ветеринарии" карантин 

на данную неблагополучную территорию устанавливается и отменяется 

независимо от удаленности от населенного пункта и принадлежности к нему, 

в случае чего:  

1) не разрешается перегон животных с пастбищ, однако осуществляется 

изолирование и лечение больных животных и животных с подозрением на 

заболевание, с использованием имеющихся хлевов, загонов или иных 

возможностей;  

2) данный участок пастбищ изолируется при помощи указателей, а при 

возможности также при помощи колючей проволоки, не допуская контакта 

здоровых животных с больными и исключая совместное пользование ими одними 

и теми же пастбищами.  

 

IX. ОТМЕНА КАРАНТИНА — СНЯТИЕ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

56. Карантин неблагополучного пункта или территории отменятся — 

снимается через 21 день после выздоровления больных животных, последнего 

случая убоя или уничтожения и заключительной дезинфекции. 

57. Перед снятием карантина осуществляется заключительная дезинфекция 

инфицированных объектов. С этой целью помещения для скота, прилегающие 

к ним территории, выгульные дворы, пастбища заранее подвергаются 

тщательной механической очистке. Затем дезинфицирующими растворами 

проводится сама дезинфекция, для которой применяют 2 %-ый горячий раствор 
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формальдегида или 3 %-ый горячий раствор едкого натрия. Транспортные 

средства дезинфицируются на оснащенных для этой цели площадках или в 

дезинфекционных камерах 2 %-ым раствором формальдегида. Стены и 

перегородки помещений для скота белятся свежим раствором гашеной извести. 

58. В целях обеззараживания вирусов, находящихся на внешних покровах 

животных в очаге ящура, сперва тщательно очищают их кожу и конечности, затем 

моют и обрабатывают 1 %-ым раствором формалина или едкого натрия. 

59. После контроля за выполнением заключительных ветеринарно-

санитарных мероприятий инспектор уполномоченного органа составляет акт 

о надлежащем выполнении мероприятий, который подписывают руководитель 

неблагополучной территории или глава общины и исполнители мероприятий, что 

служит основанием для отмены карантина.  

60. После снятия карантина по решению органов местного самоуправления 

продолжается соблюдение следующих ограничений: 

1) запрещается в течение одного года вывозить переболевших-

выздоровевших животных или животных, содержавшихся вместе с больными 

животными, с территорий общины в благополучные хозяйства, скотные рынки 

или отдаленные летние пастбища; 

2) не разрешается ввозить в общину восприимчивых к ящуру животных 

без вакцинации против соответствующего типа ящура, и то не ранее чем через 

14 дней после вакцинации, а невакцинированных — не ранее 12 месяцев. 

61. Не разрешается выпас невакцинированных против ящура животных 

летом в течение 3 месяцев, а стойловых — в течение 6 месяцев в осенне-зимний 

период на пастбищах, где паслись больные животные и животные с подозрением 

на заболевание, или перемещать их по трассам, по которым перемещались такие 

животные.  



19 

62. В течение 3 месяцев после снятия карантина не разрешается вывоз 

за пределы данного региона подлежащих убою животных, находящихся в очаге 

инфекции, они должны быть подвергнуты убою в специально выделенных для 

этой цели местах или на мясокомбинате, и мясо должно быть использовано 

в пределах региона. В сопроводительных ветеринарных документах нужно 

обязательно указывать когда эти животные заболели ящуром и когда был снят 

карантин с данной общины.  

63. Руководство мясокомбината, бойни, убойной площадки и ветеринарная 

служба обязаны принимать этих животных отдельной партией. Допускается 

использовать мясо, прочие продукты убоя только в пределах данного марза — 

без ограничений. Части субпродуктов, покрытые шерстью или волосами, — 

голова, ноги должны быть опалены или обработаны ошпаркой.  

64. Молочные продукты, произведенные в цехах по переработке молока и 

сырных заводах, находящихся на территории неблагополучного по ящуру пункта, 

разрешается использовать только в пределах данного марза. 

65. Молоко, полученное в неблагополучном пункте и очагах инфекции, 

допускается к переработке только после снятия карантина — в организациях по 

переработке молока, действующих на территории данного марза. 

 
X. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 

В СЛУЧАЕ УБОЯ ЖИВОТНЫХ  

66. При обнаружении на мясокомбинатах (бойни, убойные площадки) 

животных, больных ящуром или с подозрением на заболевание немедленно 

подвергают всю партию убою — согласно действующей инструкции. 

Одновременно осуществляют на предприятиях мероприятия, характерные для 

очага ящура. 
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67. Запрещается реализация мяса и прочих продуктов убоя в сыром виде. 

Мясо и прочие продукты убоя, полученные от убоя больных животных, животных 

с подозрением на заболевание, переболевших-выздоровевших животных, 

животных, находящихся в 21-дневном периоде после вакцинации активированной 

вакциной, направляются на переработку для изготовления вареных и варено-

копченых видов колбас, термически обработанных кулинарных продуктов или 

консервов. Если осуществление вышеуказанного невозможно, то мясо 

дезинфицируется посредством варки.  

68. При наличии многочисленных и распространенных некротических 

очагов на мышечной ткани тазовых и грудных конечностей, плечевого пояса и 

других участках, а также при осложненной форме ящура, когда поражение 

сопровождается гнойным воспалением конечностей, вымени и других органов, 

туша и органы утилизируются. При наличии единичных некротических очагов 

в мышцах пораженные части удаляются и направляются на утилизацию, а вопрос 

использования органов и остального мяса решается на основе 

результатов микробиологического исследования. Кости выпускаются из хозяйства 

после 2,5-часовой варки либо обрабатываются на месте, с изготовлением сухого 

животного корма. Кишки, пищевод, мочевой пузырь подлежат технологической 

обработке, причем — отдельно от других видов сырья. Далее они изнутри и 

извне промываются 0,5%-ым раствором формальдегида или погружаются 

в насыщенный раствор поваренной соли, смешанный с 0,08%-ым раствором 

уксусной кислоты. Кишки держат в растворах 4 часа, а пищевод и мочевой 

пузырь — 24 часа. Конечные продукты, необеззараженные данным способом, 

направляются на утилизацию. 

69. Государственный контроль за исполнением настоящей Инструкции 

осуществляет уполномоченный орган. 


