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Операции должны контролироваться на месте руководителем рабочей груп-
пы, сотрудники должны быть проинформированы до начала операции.

Сжигание (кремация)

Сжигание должно применяться иск лючите льно в тех 

слу ча ях,  когда за хоронение невозможно. 

В тех регионах, где землеройная техника может быть недоступна для выка-
пывания глубоких ям, где гниение не является сдерживающим фактором или 
социальная нищета обусловливает низкий уровень гигиены питания, крема-
ция является предпочтительным методом утилизации туш. Доступными вари-
антами являются сожжение на костре, в мусоросжигательных печах или мусо-
росжигательной яме. 

Костер

Принцип заключается в том, чтобы поверхность туши была обработана горю-
чим, и воздух поступал в костер снизу таким образом, чтобы раздувалось пламя, 
температура повышалась максимально и сгорание происходило в кратчайшие 
сроки. Сжигание является широко распространенным методом утилизации туш, 
но не очень выгодным из-за расхода большого количества топлива (рис. 21). 

Выбор места

Важными аспектами являются: 
• расположение – обратить внимание на возможное воздействие тепла, 

дыма и запаха на близлежащие сооружения, подземные и воздушные 
коммуникации, транспортные сети, дороги, жилые районы; 

Рис. 21. Сжигание на костре павших птиц (слева) и свиней (справа)

Утилизация. Методы утилизации и оснащение
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• доступ оборудования для построения и поддержания огня, доставки то-
плива, туш или других материалов, предназначенных для сожжения;

• окружающая среда – обеспечение ограждения вокруг костра, соглашение 
с местной пожарной службой или жителями о получении разрешения на 
огонь и присутствие техники во время сжигания;

• топливо – для костра требуется значительный объем  топлива, чтобы обе-
спечить полное сгорание. Объем и тип необходимого топлива могут зна-
чительно различаться, все необходимое топливо должно быть на месте до 
начала сжигания. 

Подготовк а места сжигания

Пожарный водопровод должен быть расположен в направлении преоблада-
ющего ветра или максимального движения воздуха. Пространство для воздуха 
может быть обеспечено путем рытья траншей под костер и/или возвышением 
уровня поверхности для костра. Горючее нужно класть со стороны направле-
ния ветра и огня; туши загружаются с противоположной стороны. Размер по-
лосы горящей поверхности определяется в зависимости от размера сжигаемых 
туш; на тушу взрослого КРС положено не менее 2,5 м в ширину и 1 м в длину. 

Если сжигание осуществляется на поверхности земли, необходимо сделать око-
пы размером 30�30 см для обеспечения движения воздуха. Они должны распола-
гаться в направлении преобладающего ветра с интервалами в 1 м по всей длине 
предлагаемого места сжигания. Если есть необходимость в том, чтобы поверх-
ность места для сжигания находилась выше поверхности земли, надо сложить ря-
дами тюкованную солому и тяжелые бревна параллельно существующему ветру и 
еще один слой бревен выше первого примерно на 20 см. Затем сложить оставшу-
юся древесину и легкие соломенные тюки для поддержки этой древесины. 

Туши на месте сжигания нужно складывать в кучу, крупные снизу и мелкие 
сверху (рис. 22), желательно спинами вниз и чередуя от головы до хвоста. Для 
этого лучше всего использовать экскаваторы и фронтальные погрузчики, но со 
стрелой, можно тракторные погрузчики, краны и цепи. 

После ра змещения т уш, особенно крупных животных, на 

месте сжигания рекомендуется на дрезать их конечности в 

сустава х,  чтобы во время сжигания они были вытяну ты, не 

подверга ли т уши непредск а зуемым смещениям и деформа-

ции, вплоть до ра зва ла костра. 

Когда туши загружены и погодные условия подходящи, место сжигания с ту-
шами поливают дизельным или печным топливом и готовят точки поджигания 
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с интервалом в 10 м по всей длине подготовленного костра. Они могут быть 
изготовлены из ветоши, пропитанной керосином. 

Ни в коем слу чае не льзя использовать бензин! 

С ледует помнить,  что дизе льное топливо очень трудно за-

горается при низких температ ура х и требует специа льного 

поджигания.

Все транспортные средства, персонал и прочее оборудование должны быть 
удалены от места сжигания на значительное расстояние. Начало сжигания за-
висит от ветра и освещения всех точек поджигания. 

Обслуживающий персонал на протяжении всего времени сжигания должен 
контролировать огонь и при необходимости добавлять топливо. Для этого ис-
пользуют тракторы с  расположенной спереди лопастью («лопатой») или фрон-
тальные погрузчики. Любая туша или части туш, которые выпадают из огня, 
помещаются обратно.

Хороший контролируемый огонь сожжет все туши в течение 48 ч.

Пепел необходимо закопать, и по возможности полностью восстановить место. 

Рис. 22. Порядок компоновки костра для уничтожения туш путем кремации

Утилизация. Методы утилизации и оснащение
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Расход топлива

Тип и количество топлива определяют в связи с доступностью его в данной 
местности. Нижеприведенные данные (на одно крупное животное) можно ис-
пользовать в качестве руководства: 

• большие бревна (2,5 м�75–100 мм) – 3 штуки; 
• солома – 1 кипа;
• некрупные дрова – 35 кг;
• уголь – 200 кг; 
• жидкое топливо – 5 литров. 

Количество требуемого топлива определяется на основании того, что одна 
туша взрослого КРС равна четырем тушам взрослых свиней или овец остри-
женных или трем тушам взрослых шерстистых овец. 

Еще один расчет костра из Reference manual. Foreign Animal Diseases Courses 
(PIADC, 1975) (рис. 22): 

• единица сжигаемой массы: 1 туша взрослого КРС или буйвола = 5 тушам 
взрослых свиней = 5 тушам взрослых овец; 

• длина костра: 1 м на тушу КРС, 2 свиньи, овцы или козы; 
• расход топлива на единицу массы:

 – 3 кипы соломы или сена. При необходимости уничтожения можно ис-
пользовать контаминированные, безотносительно к объему, 

 – 3 бревна длиной 2,5 м диаметром 15–20 см,
 – хворост (дрова) – 20–25 кг,
 – старые покрышки – 4 шт.,
 – уголь – 250 кг,
 – жидкое топливо – 4–4,5 л.

Пример из практики.  В качестве отрицательного опыта следует напом-
нить печально известный факт варварской попытки сжигания лошадей в 
Нижегородской области в 2011 году в связи с ликвидацией эпизоотического 
очага АЧС. В этом случае все было сделано вопреки Инструкции и здраво-
му смыслу. Шесть лошадей, содержащихся вне эпизоотического очага, не 
были подвергнуты поверхностной деконтаминации покровов с помощью 
принятых витальных дезинфицирующих средств и приемов, как страховоч-
ной санитарно-гигиенической меры, чего было бы вполне достаточно, а фа-
натично эвтаназированы с неконтролируемым результатом и обожжены; 
очевидно, что требуемое для обеззараживания полное сгорание нескольких 
тонн органического материала в полевых условиях a priori происходит как 
минимум в течение двух суток (для каждой туши) и в условиях населенного 
пункта практически нереально.
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Мусоросжигате льна я печь (кремационна я) 

Кремация биоматериала является эффективным способом утилизации туш, 
обеспечивающим безопасное и полное уничтожение с минимальным загряз-
нением окружающей среды. Из-за затрат на создание и эксплуатацию мест для 
кремации и отсутствия мобильности такое сжигание не может быть легкодо-
ступным. Кремация, как правило, подходит только для уничтожения неболь-
ших количеств материала (мусоросжигательные предприятия). Специальные 
процедуры должны соблюдаться при транспортировке инфицированных мате-
риалов из зараженных помещений для кремации и дезинфекции контейнеров 
и транспортных средств. 

Яма д ля сжигания (pit bur ning)

Это продуваемая яма является техническим приемом для сжигания матери-
алов с использованием искусственного движения воздуха. Такие ямы применя-
ются некоторыми местными властями для сжигания растительных материалов 
с высоким содержанием влаги. Оборудование состоит из большого вентилято-
ра/фена (горна), как правило, оснащенного дизельным двигателем, а также 
каналов для прохождения воздуха, которые могут подогреваться по всей дли-
не траншеи. Скорость воздуха создает поток – одно из главных условий горе-
ния – и доставляет кислород, что способствует высокой температуре горения. 
Горячий воздух циркулирует в яме, доводя до полного сгорания материала. 

Рис. 23. Яма-печь с воздушной решеткой 
(перфорированные бетонные трубы и щебень)

Утилизация. Методы утилизации и оснащение
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Дополнительное топливо необходимо в начале горения; после того, как огонь 
разожжен, потребность в топливе уменьшается. Яма для горения может быть 
пригодна для постоянного использования в относительно небольших масшта-
бах, и ее преимущество – в технической простоте устройства. Она особенно 
подходит для сжигания свиней и жирных овец. Простой вариант ямы для сжи-
гания трупов по типу шахтной печи представлен на рис. 23.

После использования такую яму-печь можно просто закопать (по Lund et 
al., 2000).

В странах, где механическое оборудование труднодоступно, а вышеизло-
женные способы сложно осуществить, сочетание сжигания и захоронения, 
успешно используемое для утилизации туш свиней, может быть использовано 
для мелких жвачных животных и, возможно, небольшого количества КРС. В 
предварительно выкопанную траншею выкладывают старые автомобильные 
шины, на которые помещают туши. Туши пропитывают дизельным топливом 
и поджигают с небольшим количеством бензина. Огонь поддерживают до пол-
ного сгорания туш, а затем яму закапывают. 

Рендеринг (rendering)

Рендеринг (переработка непищевого животного сырья, «утиля») мо-
жет стать альтернативой для утилизации туш, если есть соответствующее обо-
рудование. Только утильзаводы используют высокотемпературный пакетный 
рендеринг. Качественный рендеринг будет включать измельчение растений 
и сырых продуктов, экстракцию жиров органическими растворителями при 
100°С в течение 1 ч и обработку при высокой температуре (160°C), переработку 
материала в муку и промышленный жир минимум за 40 минут. 

Конечные продукты рендеринга перед выпуском должны пройти необходи-
мую микробиологическую диагностику. 

Компостирование

В тех случаях, когда риск распространения инфекции через навоз, кор-
ма, сено, мусор и подстилку является минимальным, а заболевание не является 
особо опасным, компостирование отходов может быть альтернативой захоро-
нения или сжигания. Компостирование должно быть сделано в безопасном ме-
сте, не доступном для восприимчивых животных. 

Метод компостирования является весьма эффективным, технологически 
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несложным и недорогим. Приемлем для утилизации, прежде всего, павших 
или убитых птиц при индигенных, распространенных, факторных инфекциях 
(не эпизоотических, не особо опасных), когда недопустима реализация в по-
требительские цепи. Основывается на аэробном термофильном гниении орга-
нических материалов, деконтаминирующими факторами являются повышен-
ная температура, высушивание, ионы  аммония. 

Пример из практики.  Оборудованный компостер (перегниватель) 
представляет собой ящик из подходящего материала (примерный размер на 
500 кг тушек: длина до 3 м, ширина и высота 1,5–1,7 м). Заполняется на 1 м 
компостной смесью (объем до 6 м3) послойно из соломы � навоза � тушек 
птицы � навоза, каждый слой поливается водой; соотношение компонен-
тов 1:1:1,5:0,5. Компостируемая смесь быстро нагревается до температуры 
~75°С, мягкие ткани полностью разлагаются в короткое время (до 14 дней), 
что гарантирует уничтожение кишечных бактерий и большинства вирусов 
(пример из руководства «Болезни домашних и сельскохозяйственных птиц» 
/ под ред. Б. Кэлнека [и др.]. – пер. с англ., 10-е изд. – М., 2003).

Компостирование было успешно использовано при недавней эрадикации 
вспышек высокопатогенного птичьего гриппа в Канаде с утилизацией мил-
лионов голов неблагополучной птицы (Canadian Food Inspection Agency). 

В числе прочих технологических частностей заслуживает внимания при-
мерный перечень основных элементов:

• навозохранилище с цементными дном и стенами,
• вода,
• более 100 тонн тушек птиц,
• 200 тонн навоза КРС,
• опилки,
• компостная куча с пассивной аэрацией размером 10�60�1,5 м 

(900 м3).

Утилизация. Методы утилизации и оснащение
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Элементы, требующие 
особого внимания

Все зараженные и потенциально зараженные туши, продукты живот-
ного происхождения (продукты и субпродукты), материалы и отходы должны 
быть уничтожены с помощью одного из вышеизложенных методов. Это отно-
сится и к материалам, перечисленным ниже. 

Молоко и молочные продукты

Утилизация молочных продуктов представляет собой некоторые за-
труднения, потому что зачастую требуется удаление больших объемов. Край-
не важно, чтобы вирусы в молоке инактивировались до полной ликвидации. 
После инактивации вирусов должен быть выбран способ утилизации молока. 
Молоко на ферме, как правило, бывает в небольших количествах, поэтому спо-
собом утилизации можно выбрать яму для захоронения. В случае утилизации 
животных сжиганием молоко должно быть ликвидировано в сточную яму. 

Если объемы загрязненного молока большие, на молочных заводах или в 
танкерах, молоко всегда должно быть инактивировано, а затем слито в неглу-
бокие огороженные ямы. Ямы должны быть закрыты сверху до тех пор, пока 
молоко не испарится или не впитается в почву. 

Стоки от мойки на молочных заводах представляют особую опасность из-за 
объема. Химическая обработка больших объемов стоков решает проблему за-
грязнения сточных вод (0,2% лимонной кислоты допустимо). Опасность рас-
пространения инфекции через сточные воды в значительной степени сокра-
щается путем разбавления; большее количество воды, обычно используемой в 
процессе уборки, будет способствовать дальнейшему уменьшению опасности. 

Пастбища, на которых для орошения используют сточные воды, не должны 
быть использованы в течение двух недель после орошения. 

Сычужные продукты, казеин, сыворотки или другие отходы нельзя разбрыз-
гивать над пастбищами или кормить ими животных, если не проведена их де-
зинфекция. 
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Инкубационное яицо и инкубаторы

До удаления инкубационных яиц и инкубаториев в яму для захороне-
ния все материалы должны быть убиты. Птицефабрики должны иметь необхо-
димое оборудование и руководства по его использованию. 

Навоз

Небольшие количества твердого навоза могут удаляться путем захоро-
нения или кремации. 

Шерсть

При необходимости, эти побочные продукты всегда должны быть за-
хоронены, потому что они плохо сгорают. 

Утилизация. Элементы, требующие особого внимания



Глоссарий

Боеприпасы (Ammunition):

• пули с твердым наконечником – пули из твердого металла, свободно про-
никающие через ткани, проходящие цель навылет, создавая опасность 
для людей и животных, находящихся в непосредственной близости;

• мягконосые пули/пули с выемкой в головной части – пули, сделанные из 
более мягкого металла или с вдавлением на конце, которые сплющива-
ются при ударе, вызывая более обширное повреждение тканей. Не выхо-
дят из тела, так как задерживаются костями и плотными мышцами.

Болт-пистолет (БП) (Captiv e-bolt pistol)  – средство для гуман-
ного убоя животных. Работает либо с холостым патроном, который наносит 
оглушающий удар по черепу, либо с проникающим стержнем, который неглу-
боко проходит в мозг. Так как перед выстрелом плотно прижимается к черепу 
животного, оператору необязательно быть квалифицированным стрелком.

Бурдиззо (Bur dizzo)  – щипцы для кастрирования.

Вектор (Vector)  – живой организм, часто членистоногое, который пе-
реносит инфекционный агент с одного хозяина на другого. Биологический 
вектор – организм, в котором инфекционный агент проходит стадии раз-
вития или размножается перед тем, как вызвать инфекцию у реципиента. 
Механический вектор – организм, который переносит инфекционный агент 
от одного хозяина к другому, но не играет существенной роли в цикле раз-
вития паразита. 

Восприимчивые животные (Susceptible animals)  – животные, 
которые могут быть заражены болезнью. 

Дезинфектант (Disinfectant)  – вещество, применяемое для уничто-
жения микробов вне организма животного.

Деконтаминация (Decontamination)  – вся совокупность этапов 
очистки и дезинфекции объекта. 
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Должностна я инструкция (Job car d)  – список заданий, которые 
должен выполнить персонал при аварийных ситуациях.

Животные продукты (Animal products)  – мясные и другие про-
дукты животного происхождения, такие как молоко и яйца, употребляемые че-
ловеком и животными. 

Животные субпродукты (Animal by-products)  – продукты жи-
вотного происхождения, предназначенные для промышленного применения. На-
пример, сырые шкуры и кожа, мех, шерсть, волосы, перья, копыта, кости и помет. 

Зара женна я территория (Infect ed pr emises)  – определенная 
территория, всё или часть хозяйства, на которой присутствуют инфекционный 
агент или экзотическое заболевание или предполагается его наличие. 

Зара женное хозяйство (Infect ed pr emises)  – определенная зона, 
являющаяся частной собственностью или ее частью, на которой имеет место 
или подозревается экзотическая болезнь или ее инфекционное начало. 

Зара женные помещения (Infect ed pr emises)  – помещения, фер-
ма, хозяйство в целом, в которых все или часть имущества загрязнены или мо-
гут быть контаминированы возбудителем. 

Затылок (Poll)  – верхушка головы.

Затылочный гребень (Nuchal cr est)  – поперечный костный гре-
бень, расположенный вдоль заднего края свода черепа.

Зона (Pr emises)  – определенные территория или структура, которые 
могут включать в себя помещения, целиком или части фермы, хозяйства, дру-
гие частные и государственные земли, здания или имущество в смысле их при-
частности к противоэпизоотическим мероприятиям.

Зона контроля вектора (Vector control ar ea)  – территория, на 
которой проводится локализация, контроль или слежение за популяцией век-
тора (насекомых). 

Зона опасного контакта (Dangerous-contact pr emises)  – 
территории, помещения, фермы, хозяйства, прилегающие к зараженным и по-
дозреваемые в контаминации.

Глоссарий
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Зонирование, зонинг (Zoning)  – процесс определения свободных от 
болезни и инфицированных территорий в соответствии с принципами МЭБ с це-
лью облегчения контроля болезней, различных перемещений, торговли и т.п.

Зооноз (Zoonosis)  – болезнь, которой могут заражаться люди и животные. 

К арантин (Quar antine)  – введенные в определенном месте законода-
тельные ограничения, лимитирующие передвижения, налагаемые на место, 
животных, транспорт или другие объекты.

Кодекс Меж дународного Эпизоотического Бюро, Кодекс 

МЭБ (OIE code)  – Международный Кодекс Здоровья Животных (International 
Animal Health Code).

Командный пункт (Forwar d command post)  – центр противо-
эпизоотических работ в полевых условиях, дочерний от местной Станции по 
борьбе с болезнями животных.

Контаминация (Contamination)  – загрязнение или наличие пато-
генных микробов на неживых объектах среды, например, на инвентаре, обо-
рудовании, кормах, продуктах питания и т.п.

Контролируема я зона (Control ar ea)  – определенная зона, из ко-
торой и внутри нее установлен контроль перемещения животных или фоми-
тов. Условия в зоне контроля менее строгие, чем в режимной зоне (restricted 
area), но территория большая, возможно соизмерима с размерами страны, 
где ограничения снижают шанс распространения болезни за ее пределы. Мо-
жет быть уменьшена в размерах, если есть точные данные о величине вспыш-
ки болезни, но должна быть согласованной с кодексом Международного Эпи-
зоотического Бюро (OIE code). В принципе животные и конкретные продукты 
можно вывезти с контролируемой территории на свободную от заболевания 
территорию, но только с разрешения. 

Контроль перемещений (Mov ement control)  – ограничения на 
перемещения людей и  предметов, чтобы предотвратить распространение 
заболевания. 

Местный центр по контролю болезни (Local disease control 

cent er)  – центр по аварийным ситуациям, ответственный за управление и 
контроль работ, проводимых в полевых условиях на определенной территории. 
В условиях РФ – Районная станция по борьбе с болезнями животных (СББЖ).
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На дзор (Surv eillance)  – систематическое наблюдение и тестирова-
ние животных и предметов для установления присутствия или отсутствия эк-
зотического заболевания.

Обескров ливание (Exsanguination)  – потеря крови с угрозой для 
жизни.

Огнестре льное оружие (Fir ear m)  – некрупное ручное стрелковое 
оружие (ружья и винтовки).

Опасно контактировавшие животные (Dangerous-contact 

animals)  – животные без клинических проявлений болезни, но находящееся в 
зараженной зоне, которые будут подвергнуты мерам по борьбе с заболеванием, 
экспозированные животные, подозреваемые в заражении или контаминации. 

Описание функций (Role descr iption)  – утвержденные функции 
каждой должности на протяжении всей операции.

Перегнивате ль (Septic tank) – емкость для компостирования раз-
личных сельскохозяйственных отходов.

Подозреваема я территория (Dangerous-contact pr emises) 
– зона, в которой находятся здания, помещения, хозяйства, содержащие  опас-
но контактировавших животных.

Подозреваемое животное (Suspect animal): 

• животное, которое вероятно подверглось воздействию экзотической бо-
лезни, на которого накладывают карантин и проводится интенсивное на-
блюдение, но его убой преимущественно не осуществляют;

• животное, в отношении которого неизвестно, контактировало ли оно 
с заболеванием, но имеет клинические признаки, требующие постанов-
ки дифференциального диагноза.

Противоэпизоотическ а я экспедиция (Infect ed pr emises 

oper ations t eam)  – группа специалистов, назначенных районной (город-
ской) станцией по борьбе с болезнями животных и направленных координи-
ровать или осуществлять надзор за всеми действиями, совершаемыми на за-
раженной территории.

Глоссарий
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Режимна я зона (R estr ict ed ar ea)  – объявленная территория во-
круг зараженных зданий, имеет сходство с понятием контролируемая зона, но 
меньше контролируемой зоны. Целью является усиление наблюдения и кон-
троля перемещения. Перемещение за пределы этой территории, в общем, за-
прещено, вход в режимную зону осуществляется только с разрешения. На кон-
тролируемой территории может находиться множество режимных зон. 

Рендеринг (R ender ing)  – термическая переработка с целью инакти-
вации инфекционных агентов. Полученный материал может представлять раз-
личные продукты в зависимости от конкретных условий болезни. 

Стемпинг ау т (Stamping out)  – мероприятия по ликвидации болез-
ни, основанные на карантине и забое всех инфицированных и контаминиро-
ванных животных. 

Трасинг (T r aсing)  – процесс отслеживания, определения местополо-
жения и путей перемещения животных, людей или предметов, которые могли 
быть вовлечены в распространение инфекции.

Утилизация (Disposal)  – санитарное уничтожение туш животных и 
другого зараженного материала путем закапывания, сжигания или другими 
методами для предотвращения распространения инфекции.

Учетна я территория (Declar ed ar ea)  – временно определенный 
участок территории, подвергающийся ограничениям в результате обнаруже-
ния экзотической болезни. Включает в себя (по возрастанию размеров) режим-
ную зону (restricted area), контрольную территорию (control area), зараженную 
и  подозреваемую территории.

Экзотическ а я болезнь (Exotic animal disease,  for eign 

animal disease)  – заболевание, которое не встречается в данной стране.

 



Сокращения

БП:  болт-пистолет 

КР С:  крупный рогатый скот

МЭБ: Международное Эпизоотическое Бюро, с 2005 года – Всемирная орга-
низация здравоохранения животных 

ФАО:  Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
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