
Дератизация. 
Дезинсекция.



•  Дератизация — это комплекс мер, направленных на уничтожение 
вредных мышевидных грызунов, которые наносят ущерб хозяйствам и 
служат переносчиками и резервуаром возбудителей заразных болезней 
человека и животных.

• В животноводческих помещениях у грызунов благоприятные условия 
гнездования и достаточная кормовая база. Грызуны чрезвычайно 
быстро размножаются, так как половая зрелость у них наступает рано.



• На животноводческих фермах обычно встречаются крысы, мыши домовые и 
полевки.

• Серые крысы встречаются в слежавшемся навозе, мусоре, а также на 
огородах и в летних лагерях для животных. При наличии сухой пищи, но 
отсутствии воды серые крысы погибают через 2сут, при наличии воды и 
отсутствии пиши — через 3...5 сут. Чувствительны ко многим болезням, могут 
болеть с острым и хроническим течением. Серая крыса служит переносчиком 
возбудителей многих инфекционных болезней — туляремии, бруцеллеза, 
туберкулеза, лептоспироза, листериоза, бешенства, чумы верблюдов, 
болезни Ауески, сальмонеллеза и др.

• Черные крысы по размеру несколько меньше серых, но сходны с ними в 
эпизоотологическом отношении. Заселяют главным образом поселки и 
города. Выбирают более сухие места, часто чердаки. Иногда встречаются в 
животноводческих помещениях, но гораздо реже, чем серые крысы.

• Домовые мыши по окрасу напоминают серых крыс. Распространены 
повсеместно. Заселяют жилые дома, склады, животноводческие помещения, 
сады, огороды, лесные посадки. Служат источником, резервуаром и 
переносчиком многих инфекционных болезней—туляремии, чумы 
верблюдов, лептоспироза, сальмонеллеза, трихофитии и др.



• Борьба с грызунами включает в себя профилактические и истребительные 
мероприятия.

• Профилактические мероприятия направлены на создание условий, 
лишающих мышевидных грызунов корма, воды, убежищ, иными словами, 
основная профилактическая мера — строгое повседневное соблюдение 
санитарных требований в животноводческих помещениях и на прилегающих 
территориях. Все объекты животноводства содержат в чистоте, 
своевременно убирают остатки корма, навоз и мусор, не допускают 
захламленности подвальных помещений и чердаков, устраивают 
крысонепроницаемые, плотно закрывающиеся мусорные ямы и ящики, 
хранят кормовые запасы в местах, недоступных для грызунов, следят за 
исправностью полов, стен, дверей, оконных рам, а в случае обнаружения нор 
немедленно их заделывают железом или цементом, закрывают 
металлической сеткой (с ячейками не более 12 х 12мм) люки, отдушины, 
окошки, расположенные в нижней части строений, засыпают ненужные 
канавы, ямы, погреба, ликвидируют заброшенные и пришедшие в негодность 
строения. При строительстве новых зданий для фундамента и основания стен 
надо выбирать такие материалы, которые препятствовали бы 
проникновению грызунов внутрь помещений.



• Истребительные мероприятия, предусмотренные планом 
ветеринарного обслуживания животноводства, предупреждают 
возникновение инфекционных болезней, передающихся грызунами, и 
способствуют сохранению кормов. Для истребления грызунов 
применяют механические, биологические и химические методы.



•Механический метод— использование капканов различных 
конструкций, вершей различных объемов и ловушек с 
перевертывающимися площадками. Ловушки устанавливают в местах, 
где есть норы, или на пути следования грызунов.

• Биологический метод предусматривает использование естественных 
врагов грызунов — собак, кошек и ежей.



• Химический метод основан на применении ратицидов, из которых наиболее 
безопасны яды-антикоагулянты: зоокумарин, натриевая соль зоокумарина, 
пенокумарин, дифенацин, ратиндан, фентолацин, пенолацин. Их используют 
в приманках для грызунов в дозах, безопасных для сельскохозяйственных 
животных при случайном однократном поедании. Надежным противоядием 
антикоагулянтов служит витамин К.

• Чтобы быстро снизить численность грызунов в случае возникновения 
инфекционной болезни среди животных, для приготовления отравляющих 
приманок можно использовать остродействующие яды: фосфид цинка, 
монофторин, ацетамид, глифтер и др. Приманки раскладывают с таким 
расчетом, чтобы они оказались недоступными для сельскохозяйственных и 
домашних животных, лучше в специальные ящики — кормушки для грызунов.



• Приманки готовят из продуктов, охотно поедаемых грызунами, в 
специально отведенном помещении, в вытяжном шкафу, обязательно в 
марлевых масках, закрывающих нос и рот, одним из следующих 
способов: механическим смешиванием корма с ядохимикатами; 
вымачиванием зерновых и хлебных продуктов в ядовитых растворах; 
приклеиванием порошкообразных ядохимикатов к зерну; нанесением 
ядовитых паст на хлеб.

•Для механического смешивания с ядохимикатами применяют хлебную 
крошку, зерновую кашу, мясной или рыбный фарш, картофельное пюре, 
муку, отруби. Для лучшего привлечения грызунов к приманке 
добавляют от 3 до 6 % растительного масла. 



•Дезинсекция — это комплекс мероприятий, направленных на борьбу с 
насекомыми и клещами, которые причиняют вред животным или 
служат переносчиками возбудителей заразных болезней.

•Дезинсекционные мероприятия делят на профилактические и 
истребительные.



• Профилактические мероприятия направлены на создание таких 
условий содержания животных, в том числе птиц, которые были бы 
неблагоприятны для жизни и размножения вредных клещей и 
насекомых, и на защиту животных от их нападения. Цель 
истребительных мероприятий — уничтожение насекомых и клещей во 
всех фазах их развития.

•Для борьбы с насекомыми и клещами используют механические, 
физические, биологические и химические методы.



• Механические методы включают в себя регулярную чистку помещений, сбор 
клещей, присосавшихся к телу животного, и очищение его кожных покровов. 
В помещениях также вылавливают мух с помощью ловушек разных систем и 
липкой бумаги. Механические методы не могут привести к полному 
уничтожению насекомых и клещей, поэтому их, как правило, применяют в 
комплексе с физическими и химическими.

• Физические методы (огонь, сухой жар, кипящая вода и водяной пар) в 
основном применяют для уничтожения клещей. Чтобы временно 
приостановить жизнедеятельность насекомых, на них воздействуют низкими 
температурами.

• Биологические методы основаны на использовании естественных врагов 
насекомых. Применяют энтомопатогенные бактерии, вирусы, грибы, 
привлекают птиц и насекомых некоторых видов. 



• Химические методы основаны на применении химических препаратов — 
инсектицидов.

• Основные характеристики инсектицидов и формы их применения . В 
зависимости от путей проникновения в организм химические 
дезинсекционные средства делят на четыре группы:

• Контактные, проникающие в организм насекомых через наружные покровы. 
Препараты выпускают в виде хорошо адсорбирующихся растворов, 
аэрозолей и др.;

• Кишечные, проникающие в организм с пищей и водой: арсенит кальция и 
натрия, борная кислота, бура и др. Средства этой группы применяют главным 
образом для уничтожения насекомых с ротовым аппаратом грызуще-
лижущего типа (тараканы, муравьи);

• Фумигантные, действующие губительно на организм насекомых через 
органы дыхания;

• Репелленты, оказывающие отпугивающее действие: диметилфталат, 
диэтилтолуамид (ДЭТ), гексамид, циодрин, полихлорпинен и др.



• Гексамид (бензимин, Р-401)—бесцветная или слегка желтоватая густая жидкость со 
слабым запахом хвои, нерастворима в воде, но растворяется в органических 
растворителях. Применяют в виде 3%-й эмульсии с ОП-7 против слепней, комаров. 
Лучший эффект дает смесь 2 % гексамида с 3 % полихлорпинена.

• Диметилфталат — бесцветная жидкость со слабым запахом, нерастворима в воде, 
хорошо растворяется в органических растворителях. Применяют в чистом виде или 
готовят 10...20%-е спиртовые растворы.

• Инсектициды часто используют в виде растворов (большинство инсектицидов 
хорошо растворимы в органических растворителях, а некоторые и в воде), а также в 
виде порошков и дустов (в этом случае используют специальные распылители).

• Когда готовят рабочие растворы, эмульсии и дусты, всегда учитывают содержание 
действующего вещества в препарате.

• Аэрозоли обычно получают из водных растворов и эмульсий инсектицидов с 
помощью генераторов, инсектицидные дымы — с помощью дымовых шашек. Из 
препаратов, растворенных в минеральных маслах, лучше получать 
термомеханические аэрозоли.


