
 

 

 

 

 

 
 

Профилактика клещевого энцефалита 
 

Клещи - группа членистоногих класса паукообразных. Питаясь кровью позвоночных, клещи 

стали специфическими переносчиками и хранителями возбудителей многих болезней животных и 

человека. На территории нашей страны клещи являются переносчиками энцефалитов, лихорадок, 

чумы, клещевого возвратного тифа и т. д.  

Для человека представляют опасность только взрослые особи, зараженные вирусом. Цикл 

развития клеща от 3 до 5 лет, следовательно, опасны каждое лето сразу несколько поколений клещей. 

Период активности клещей начинается в апреле и может продлиться до октября, достигая, в 

зависимости от температуры и влажности воздуха, нескольких пиков. 

Клещи подстерегают свою жертву в характерной позе с выставленными вперед конечностями, 

на которых имеются обонятельные органы. Клещи чувствуют приближение человека или животного 

за 10—15 метров и планируют на жертву с порывами ветра, ориентируясь на запах. Прицепившись к 

человеку клещ отыскивает подходящее место и присасывается, причем только на нежную кожу (за 

ухом, под грудью, на шее). 

Клещевой энцефалит - острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, 

интоксикацией и поражением нервной системы, приводящим к развитию параличей. Заражение 

человека происходит при присасывании клеща, зараженного вирусом клещевого энцефалита. Больной 

как источник инфекции для окружающих не опасен. 

Перенесенное заболевание оставляет стойкую невосприимчивость к болезни, но у некоторых 

людей вирус сохраняется в организме, обусловливая хронические формы заболевания. 

Во время работы в лесу или саду, отправляясь на пикник, по грибы-ягоды или на рыбалку, при 

работе в поле в период активизации клещей необходимо соблюдать меры предосторожности и 

проводить следующие мероприятия. 

1. Форма одежды. Следует носить специальную (наглухо застегнутые комбинезоны с 

капюшонами) или приспособленную (обычную мужскую) одежду. Брюки необходимо заправлять в 

сапоги, рубашки - в брюки, туго затягивая широким поясом, манжеты и ворот плотно застегивать, 

голову и шею - защищать капюшоном, платком или другим головным убором. 

2. Контроль в лесу. Должны проводиться самоосмотры и взаимоосмотры одежды не реже трех 

раз в течение рабочего дня (утром, во время перерыва на обед и по окончании работы). Осмотры 

производить не под пологом леса, а на сухих открытых местах. 

3. Контроль после работы. По возвращении из леса необходимо тщательно осмотреть одежду и 

тело, прочесать волосы густым гребешком. Обнаруженных клещей снять, сжечь. Их нельзя бросать на 

землю или давить руками: при раздавливании клещей инфекция может быть занесена на слизистые 

глаз, носа, рта. 

4. Удаление клещей. Присосавшегося клеша необходимо снять без промедления. Вначале 

рекомендуется смазать любым маслом участок тела с клещом. Масло закупоривает дыхательные 

отверстия на теле клеща, и через 10-15 минут его можно легко вытянуть из ранки. Чтобы не оборвался 

«хоботок» вытягивать следует очень осторожно. Место присасывания обработать йодом. Если 

«хоботок» клеща оторвался и остался в коже, он может вызвать нагноение. Хоботок обязательно 

требуется удалить иглой (предварительно прокаленной), а ранку - продезинфицировать. 

Заболевание передается не только при укусе клеща, но и при уничтожении его на теле. Особенно 

опасно, когда кровь от раздавленного клеща попадает на поврежденную кожу или на слизистые 

оболочки глаз, рта, носа. 

Отправляясь в лес, можно взять луковицу или настойку прополиса. Если на теле обнаружен 

присосавшийся клещ, на него наносят несколько капель настойки. Через 1-2 минуты клеща удаляют. 

Одновременно 15-20 капель прополиса, разбавив водой, принимают внутрь. 

Луковица разрезается пополам и прикладывается к телу в месте укуса сразу же после извлечения 

клеща. С помощью этого простого приема извлекаются занесенные токсины. 
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