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П Р Е Д И С Л О В И Е

Несмотря на то, что. уже разработано достаточное количество 
научно-обоснованных н проверенных в практике мер борьбы с кле
щевым энцефалитам, все же до настоящего времени методические 
подходы в оценке последних не унифицированы, что не позволяет 
получить, сравнимых данных для определения наиболее ра
циональных профилактических мероприятий против этого заболевав 
ния в различные периоды и в различных географических зонах.

Обобщение многолетнего опыта позволяет уже сейчас тщательно 
и разносторонне изучить степень, эффективности комплекса противо- 
энцефалитных мероприятий и заложить основы для широкого на
ступления по снижению заболеваемости клещевым энцефалитом.

Анализ и обобщение собранных данных при едином -методическом 
подходе: позволит разработать наиболее рациональные противоэпи
демические планы и определить место каждого мероприятия для 
получения наиболее высокого эпидемиологического эффекта.

Очевидно, что первая попытка составления временных методиче
ских указаний по комплексному изучению природных очагов клеще
вого энцефалита, даже при условии привлечения высококвалифици
рованных. специалистов в этой области, не может быть свободна от 
целого ряда недостатков. Однако- даже в том виде как он» представ
лены, последние будут иметь большое значение для сбора наиболее 
достоверных данных, объективно характеризующих степень их ра
циональности и противоэпидемической эффективности. Помимо это
го, сбор и систематизация эпизоотологических и паразитологических 
данных по клещевому энцефалиту, на фоне данных характеризую
щих ландшафтную эпидемиологию по клещевому энцефалиту может 
быть полезным в понимании своеобразных эпидемиологических за
кономерностей‘свойственных этой инфекции для различных ланд
шафтно-географических районов природных очагов этого забо
левания.

Настоящие методические указания предназначены для эпидот- 
рядов по борьбе с клещевым энцефалитом, организуемых научно- 
исследовательскими институтами совместно с санэпидстанциями, 
а также для санэпидстанций.

Редакция с благодарностью примет замечания практических и 
научных работников, направленных на улучшение представленных 
методических указаний.

О. Бароян.





ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА И 
ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛ ИТ- 

НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Физико-географическая и экономо-географическая харак
теристика административно# территории (АССР, края, 

области) и района работы отряда

Краткие данные о ландшафтно-географическом районировании 
территории, соотношение освоенной и неосвоенной территории, сте
пень ее облесейности.

Население: численность, территориальное распределение, плот
ность в районом разрезе, возрастная структура, показатель движе
ния (роста) населения в отдельных, наиболее крупных населённых 
пунктах, районах, новостройках за последние 5 лет.

Количество населенных пунктов; типы населенных пунктов (го
рода, рабочие поселки, леспромхозы, колхозные поселения) и рас
пределение их по административным и ландшафтно-географическим 
районам АССР, края, области. Промышленность, новое строитель
ство, сельское хозяйство — краткая характеристика и территориаль
ное распределение в ландшафтно-географическом разрезе.

Метеорологические данные по возможности для различных ланд
шафтно-географических районов; средне-месячные, абсолютные мак
симальные и минимальные температуры, помесячное количество 
осадков, даты залегания и схода снегового покрова, глубина снего
вого покрова, средне-месячная влажность воздуха. Эти данные ре
комендуется получить за год наблюдений и предыдущие 5 лет. 
'Необходимо получить также аналогичные многолетние показатели.

2. Составление эпидемиологической конъюнктуры 
по заболеваемости клещевым энцефалитом

Анализ движения заболеваемости клещевым энцефалитом в 
районе работы, отряда необходимо дать в сопоставлении с движе
нием заболеваемости по AQCP, краю, области в целом за последние: 
5 лет*
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Движение заболеваемости следует проанализировать в абсолют
ными относительных показателях (1;-: 10.000) в разрезе:

а) сезонном (суммарно по области,: краю, в районе работы от
рада, выборочно по отдельным населенным*; пунктам с высокой Забо
леваемостью) ;

б) отдельных населенных пунктов, сгруппированных по типам 
(города, рабочие поселки, новостройки, поселки леспромхозов, кол
хозные поселки) >— для каждого ландшафтното* района —тгс^ммар? 
но за год;,,

в) зозраста, пола, профессии .{рода занятий),; давности прожи
вания в данной местности — для населенных пунктов различных 
типов (выборочно) и суммарно- по краю и области.

; Указанные данные необходимо дополнить анализом клинических 
форм' клещевого энцефалита, по возможности’ за несколько лет;.

3.. Эпидемиологическая разведка

Эпйдразведка проводится с целью выявления:
3) границ эндемической территории, степени и характера 'кол

лективного иммунитета;
б)' районов и контингентов, подлежащих первоочередной профи

лактике клещевого энцефалита.
Показаниями к проведению эпидразведки являются:
а) ландшафт;
б) предполагаемая концентрация новых контингентов на .энде

мической (в том числе по признаку ландшафта) территории (ново
стройки) ;

в) ‘ возникновение заболеваний в местах, где до этого они не1-ре
гистрировались.

В зависимости от возможностей эпйдразведка проводится в ми
нимальном или расширенном объеме,

- Минимальный объем эпидразведки включает в себя сбор следую
щих данных: краткая физико-географическая н экономо-географи- 
ческай характеристика района эпидразведки (см, разд. 1), данные б 
движении заболеваемости (ем. разд. 2), просмотр историй болезни 
и амбулаторных карт1 (желательно за 2 года) для выявления лиц, 
подозрительных на перебодевание клещевым энцефалитом с после
дующим забором крови для исследования в РСК или PH, анамне
стические обследования одного .'или более населенных пунктов (вы
борочно) , желательно при участии невропатолога, с выборочный 
взятием крови у подозрительных на переболевание клещевым энце
фалитом и с одновременным выяснением путей и интенсивности'.кой- 
тактарнаселения с клещами-переносчикамИ; одномоментные сборы 
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клещей* с сельскохозяйственных животных и в природе для сужде
ния об их численности; одномоментные отловы мелких млекопитаю
щих для суждения о их видовом составе и численности (ом. разд, 8).

Более расширенный объем эпидразведки, кроме вышеуказанного, 
включЛет: обследование населения поселков различных типов (как 
минимум городского или типа рабочего поселка и сельского с по- 
стоянжьш населением) на наличие комплемент-фиксирующих и ви- 
руснейтрализующих антител, определение степени вирофорности кле
щей; желательно такж е обследование на наличие комплемент-фщо 
сирующих антител сельскохозяйственных животных, диких мелких 
млекопитающих и птиц.

План и результаты эпидразведки рекомендуется наносить на, 
карту.

Эпидотряды, Совместно с край(обл)СЭС намечают районы, под
лежащие элидразведке на ближайшие два года.

4. Выявление больных и эпидемиологическое обследование 
случаев заболевания

!) Выявление больных и эпидемиологическое; обследование .слу
чаев заболеваемости, в крае, области должно быть организовано че
рез общую медицинскую сеть во всех районах, где заболевания бы
ли ранее зарегистрированы. Эпидемиологическое обследование 
должно бы ih проведено и в районах, где зарегистрированной забо
леваемости не было, но по условиям ландшафта возможны зараж е
ния чклещевьгм энцефалитом. Для облегчения проведения этой ра
боты необходимо обеспечить врачебные и фельдшерские участки 
специальными памятками но клещевому энцефалиту, обратив в них 
внимание на особенности эпидемиологии и клиники клещевого эн
цефалита.

2) В селениях района стационарной работы отряда в отношении 
больных, выявленных как при подворных обходах, так и лечебными 
учреждениями, проводится эпидемиологическое, неврологическое и 
серологическое, обследование заболевших клещевым энцефалитом 
или сходных ц, ним заболеваниями. В случае вы явления’больных 
клещевым энцефалитом в районе стационарных работ должно быть 
проведено . специальное зоологопаразитологическое и вирусологиче
ское обследование вероятных мест заражения.

3) Производится изучение особенностей контакта населения е 
природными очагами клещевого энцефалита в районе стационарной
аботы эпидотрядов ъ населенных пунктах сельского типа и в раб
очих, поселках.

Д л я  этого проводятся систематические, еженедельные подвор
ье обходы в наблюдаемых селениях с целью выяснения:
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.&) мест гВ&тречй населения; с переносчиком клещевбго'Д энце? 
фа лита;

•б) времени, (даты или хотя бы декады месяца) , контакта;-с пе- 
рейосчиком;/

в) характера контакта —г бытового или производственною*
г) причин посещения леса (бытовые причины — сббр черемши, 

ягод, грибов, рыбная ловля и т,: Д.; производственная причина —- 
лесники; геологи, топографы при выполнении своих производствен
ных заданий);

:д) частоты контакта с клещами;'
е) численности н а па да ющих клещей;
ж) частоты присасывания;
з) возрастного состава контактировавших с : переносчиком;
и) давности проживания в данной местности, .контактировавших.
Подворные обходы .должны использоваться также для ранн<\го 

выявления больных и диспансеризации покусанных/
Результаты подворных обходов после тщательного уточйещт 

вышеуказанных вопросов необходимо систематизировать в ряде 
таблиц (см. формы 1, 2, 3).

5. Специфическая профилактика

Эпидотряд контролирует эпидемиологическую, обоснованность 
плана вакцинаций населения, проведение вакцинации и организует 
изучение её эпидемиологической эффективности.

Задачей отряда является разработка рекомендаций для наибо
лее рационального отбора контингентов, подлежащих прививкам.

При оценке вакцинации подлежат изучению следующие вопросы:
а) , степень реактивности вакцины;
б) безопасность вакцины;
в) клиническое течение клещевого энцефалита у привитых я 

привитых.
С целью получения объективных данных реактивность препарат 

та изучается не менее чем на 100 вакцинированных при-ежедневной 
термометрий не менее, чем в течение 7 дней.

Безопасность препарата определяется, путем клинического обсле
дования всех заболевших клещевым энцефалитом из числа приви
тых в вакцинальном процессе (1,5 месяца). Клиническое течение 
клещевого, энцефалита у привитых изучается у лиц, заболевших / 
Период от 1 до '30 дней после прививки./
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Иммунологическая эффективность определяется путем изучения 
парных сывороток от 100 привитых, взятых в первый день вакцина
ции и через 3 недели после второй прививки. Оценка д'ается, как по 
РСК, дак и PH из числа лиц, у которых в первых сыворотках отсут
ствовали антитела к клещевому энцефалиту.

Учет эпидемиологической эффективности ведется, не менее, чем 
на ,5000 .привитых и таком же количестве сходных по бытовым, про- 
фесейоиальиым и возрастным показателям контролен.

‘(Статистическая- обработка, заболеваемости клещевым энцефали
том;^--привитой и контрольной группах является, единственно объад-;. 
тивным показателем в оценке степени эффективности препарата; И;^

Диагностика клещевого энцефалита в опытной п контрольной 
группах Осуществляется щ> единым клинической и вирусо-серологи
ческой"методикам.

6. Проверка эффективности противоклетцевых 
мероприятий

Эпидотряд участвует в составлении ■ плана мероприятий 
края,'1 области,, района по борьбе с переносчиками клещевого 
энцефалита и осуществляет методическое руководство в вопросах, 
изучения паразитологического и: эпидемиологического эффекта этих 
мероприятий. Руководствуясь «Методическими указаниями :по орга
низации рогивоклещевой профилактики в природных оч а га х к л е - 
плёвого весен не-летнего энцефалита» (Министерство здравоохране
ния СССР, 24 апреля 1954 т.) и «Методическими указаниями по 
диагностике, лечению, специфической и противоклещевой профи
лактике клещевого весенне-летнего энцефалита, его варианта — 
двухволнового менинго-эицефалита и омской геморрагической лихо
радки» (Министерство здравоохранения СССР, 22 октября 1957 г.), 
а такж е конкретными местными условиями по материалам край- и 
облздравотделов, отряд .помогает подобрать участки подлежащие 
противоклещевой обработке в 1-ю очередь, во 2-ю и т. д. и выбрать 
наиболее рациональный способ их обработки (авиаопыление, авиа- 
опрыскивание, механизированная наземная или ручная обработка, 
обработка скота и т. д.)» консультирует проведение учета паразито
логической и эпидемиологической эффективности проведенных меро
приятий. На 1—3 участках отряд проводит учет эффективности ме
роприятий своими силами.

По окончании эпидсезона отряд участвует в подведении итогов 
прогивоклещевых мероприятий по краю (области) и тому району, 
где он работал, с оценкой полученных, успехов и допущенных оши
бок. Оценивая мероприятия, проведенные за сезон совместно с мест
ными медицинскими работниками/отряд должен сравнить парази-

9



тологическую и эпидемиологическую эффективность тех способов 
обработки, которые были проведены в крае (области) — опыливание 
и опрыскивание,; авиационное "и наземное, ручное и /механическое, 
различные сроки обработки (осенняя, ранне-весенняя, весенняя)., 
применённых норм расхода препарата, типы обработанных лесов и 
их размеры. Участки, обработанные препаратами ДДТ и гексахло
рана оцениваются раздельно, так как эффективность обработки по
мимо прочих условий зависитот соблюдения'технических правил, то 
последнее при лвиаопыливании следует проверять в соответствии с 
«Временной инструкцией'по авиаопыливанию территорий в природ
ных очагах' клещевого энцефалита.» (Министерство здравоохранения 
РСФСР, 1 сентября, 1958 г.), а при авиаопрыскивании — в соответ
ствии с «Инструкцией по испытанию в производственных условиях, 
мелкокапельного авиахимического опрыскивания для борьбь/ с кле- 
щами-переносчиками клещевого энцефалита» (Гос. научно-исслед. 
ин-т Гражд. Возд. Флота, 1959 г.).

Работа отрядов и по возможности местных работников в сезон 
обработки строится следующим образом;

1) При весенней обработке (май меснц)учитывается численность 
взрослых клещей до начала работ одновременно на подлежащем 
обработке и контрольном участках. При осенней и ранне-весецней 
обработках характеристика обрабатываемого и контрольного участ
ков дается по обилию клещей на них в предыдущем сезоне.

2) Во время обработки и сразу после нее, пользуясь видимостью 
препарата на траве, f учитываются все огрехи. На огрехах прове
ряется наличие клещей. Устанавливаются причины появления; огре
хов, вычисляется общая площадь огрехов и процент ее по отноше
нию к обработанной территории. Огрехи,- на которых обнаружены 
клещи, переобрабатываются.

3) Через 5—8 дней после окончания обработки начинается регу
лярный учет численности взрослых клещей, нимф и личинок на об
работанных и контрольных участках. Учет численности взрослых 
клещей повторяется каждую декаду и проводится двумя способами:

а) на 1 км маршрутного хода (см. паразитологический раздел);
б) вся или большая часть остальной обработанной территории, 

проверяются хождением челноком, позволяющим прочесывать тер
риторию; при этом количество найденных клещей расчитывается на 
время в среднем на 1 час хождения по лесу е флагом равномерным 
прогулочным шагом.

Сбор клещей ведется на одежду учетчика,, и на флаг (волокушу.) 
Клещи, собранные на флаг и на одежду учитываются и записы
ваются раздельно, как самостоятельные учеты. Учеты на обработан
ных и контрольных участках проводятся одномоментно или в близ
кие сроки на одном числе маршрутов при одинаковом количестве 
часов,
Ю



Запись результатов учёта численности взрослых клещей ведетёя 
в специальном журнале. Д ля каждого участка (обработанного й 
контрольного) отводится -ряд страниц, на которых по форме запи
сывают все данные учета до и после обработки в течение ряда 
лет наблюдений. В. день обработки в этом журнале записывают все 
данные характеризующие проведение работ по борьбе с клещами,

По окончании сезона результаты борьбы оцениваются следую
щими путями:

а) построением кривых сезонной динамики взрослых клещей
на контрольных и обработанных участках; .

б) -вычислением эффективности истребления клещей н̂ Р каждом 
участке. Д ля этого высчитывают среднюю численность клещей на 
обработанном участке «КО» с момента обработки и до конца се
зона; среднюю численность клещей на контрольном участке за тот же 
отрезок бремени — «КК». Пользуясь этими цифрами расчитывают 
остаточную численность «ОЧ» в процентах на обработанном участ

ке по формуле: 0Ч^= ‘̂ ° к к ~  — * • °/о* Далее вычитанием полу

ченной цифры из 100 определяют эффективность проведенных работ 
на данном участке;

в) указанием максимального количества клещей встреченных на 
1 км маршрута и 1 человеко-час. Проводится сравнение в числен
ностью клещей в эти же дни на контрольном участке;

г) для подведения общих результатов истребления взрослых кле
щей эффективность борьбы расчитывается с учетом числа клещей на 
обрабатываемых территориях за весь сезон — до и после обработки 
вместе (КОп); средняя численность клещей ца контроле *(ККп) в 
данном случае также.учитывается за весь сезон активности их. С по
мощью полученных цифр вычисляется численность клещей на обра

ботанном участке — ЧО : 4 0  ~  ■ ■ • °V  Далее уста

навливается эффект истребления взрослой части популяции клещей 
данного участка: ЗИ П  =  100 — 0 4  =  . °/0. Чем позже ho сезону
проведена обработка, тем ЗИ П  меньше ЭИК.

4) На опытных и контрольных участках отрядом проводится регу
лярный учет численности личинок и нимф. Личинки и нимфы, соби
раются со зверьков и птиц, отловленных давилками, живоловками, 
канавками или отстрелянных. Все собранные с них эктопаразиты 
определяются, подсчитываются и записываются в журнал по форме 
№ ; 7. Если отлов животных проводился и до обработки^ то под 
соответствующей датой в этом журнале в строчку записываются, что 
проведена обработка таким-то препаратом, с таким-то расходом яда, 
указывается, способ обработки (авиа, наземная и т. д.), величина 
обработанной территории.
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Отлов , животных для сбора эктопаразитов желательно йести не
прерывно с'. еередйньг |м.ая до начала августа (минимально —̂ S'pa'si й 

достоверной'характеристики . лоражённосхи авОрЬкрв • 
кДетдамн ; необходим осмотр не менёе; 100 звер ьков ‘. маёсоьЫК': видов: 
для* каждого участка за два месяца шбнь и июль.

Для суммирования материала на каждый вид животного и‘.'пти
цы,.,заврдится таблица по форме №. 8, показывающая фактический 
материал, расчет встречаемости зверьков и птиц, поражённых кле
щами- и,индекс обилия личинок и нимф на животных по декадам й 
зц .сезон ,в цецом,. Сравнение материалов таких таблиц по обработан
ным гг контрольным участкам отразит влияние' проведенной ’'Обра
ботки на предимагииальные фазы переносчика.

б) На небольших обработанных площадях (тропы, зоны вокруг 
оздоровительных учреждений, долевые станы, эстокады и т. д.) конт-; 
роль эффективности истребления определяется с помощью, учета 
взрослых клещей маршрутным методом ,3—4 раза'за сезон.

6) Если в области (крае) есть территории обработанные в прош
лом, которые в данный сезон не будут перерабатываться, 'неббходймо| 
организовать на этих' участках систематические учеты, численности 
взрослых' клешей, личинок и нимф для изучения скорости и причин 
восстановления популяции переносчика через год, два и т. д. после 
проведенной обработки;,

Е с л и / э  п и до б ста нов к а разрешает не перерабатывать повторно 
какой:яибо участок.е районе, работы отряди, необходимо специально 
организовать наблюдения за длительностью эффекта обработки. 
Изучая длительность эффекта истребления, следует учитывать ка
ким'препаратом, в каком сезоне, с каким расходом и на какой’ пло
щади, проведена обработка данного участка. В тех случаях, когда 
такой участок является не островным лесом, а составной частью 
лесного массива, то для изучения заноса клещей с соседних необра
ботанных территорий необходимо учет взрослых клещей и отлов гры
зунов проводить на различных расстояниях от границы обработан
ного участка с необработанными площадями; для этого учетные, 
маршруты и линии ловушек устанавливаются на расстоянии 40—60 м 
от границы и далее в 500, 1000, 1500 м от границы в глубь участка;: 
Желательно также учесть роль птиц в заносе клещей на обработай- 
нуф’Тер ритор то:

Данные .'наблюдения должны быть рассчитаны на ряд дет, так 
крк лишь многолетнее изучение состояния популяций клещей) нару
шенной резкйм в.мешат ельством человека,, откроет нам характер и 
пути восстановления численности переносчика в различных 'усло
виях природы и зависимость восстановления оТ' различных способов 
истребления клещей.
12



7) Для учета остаточного акарицидного действия' внесенных <в 
лес препаратов необходимо периодически, -1 ."раз^к-.'ЗО-'удвкй,,:'прово-. 
дйтй’щбйЫтаииё обработанной лесной подстилки/: Для ртрго: на дес- 
но,Й -йбДстилке устанавливается 2 цилиндра из литровой .жестяной 
консервной банки без дна, в них сажают по 20—30 взрослых кле
щей; верхнее отверстие цилиндра плотно закрывают мелкой метал
лической сеткой или капроном. Через неделю клещей вынимают и 
их состояние сравнивают с контролем , (такие. :же.оаытв|. .на необра- 
ботанной лесной подстилке по 1 цилиндру в аналогичной стации). 
Состояние клещей отмечают по 4-х бальной шкале: активные, слабо 
активные, больные (нс способны' передвигаться) и мертвые;

8) Эффект обработки скота акарицидйми устанавливается путеМ' 
регулярного (1 раз в о дней) учета численности, клещей на ;10 'Жи
вотных из обработанного и на К) животных из контрольного, необ
работанного стада по форме JVs 6. В конце сезона .подсчитывается 
средняя чистенность клещей за сезон на коровах обработанного стд- 
да ■— ОС и средняя численность клещей за сезон на коровах конт- 
рольного' стада — КС. Остаточная числеиноеть, клещей подсчиты
вается по формуле: О Ч ' °'?п. Далее эффект
истребления ЭИ =  100 — ОЧ ^  . %. 11ри этом указывается наи
большая встречаемость клещей на животных обработанного стада, 
за один год осмотра. .

Бели обработанный .скот регулярно пасется ца необработанно]! 
территории, то для.учёта влияния обработки .скота на популяцию 
клещей в лесу следует- проводить . регулярны учет численности 
взрослых клещей на площади пастбища по методике указанной для 
обработанных участков. Поскольку рогатый скот выбирает в лесном 
участке лишь взрослых клещей, эти наблюдения необходимо прово
дить 4 года подряд. Учет клещей на площади проводится по той же 
методике, которая указана для обработанных участков; также ве
дутся и все расчеты.

9} Все обработанные территории в области и в районе работ от
ряда должны картироваться или хотя бы отмечаться на схематиче
ской карт<з с кратким описанием характера лесов й методов прове
дения обработки.

10) Проверка правильности проведенных протиВоклещевых ме
роприятий ведется так же по учету контакта населения с клеЩ’ами 
й присасывания клещей к членам подзащитного коллектива (под
ворные обходы, опросы, осмотры) на обработанных и необработан
ных территориях.

11) Желателен сбор сравнительных данных о степени контакта 
Людей и- домашних животных (РОК), постоянно связанных с очагом 
В обработанной и необработанной зоне, с учетом данных до и пос- 
дё обработки.

13



12) Окончательной проверкой мероприятия является эпидемио
логический контроль — учет случаев заболеваний людей с клиниче
скими проявлениями, на обработанной территории в сравнении с 
подобными данными на необработанных территориях./

7. Специальные мероприятия в очагах, где имели место 
заражения клещевым энцефалитом алиментарным 

путем (через молоко)

Алиментарный путь заражения клещевым энцефалитом; ! через 
молоко коз установлен в ряде областей и, повидимому,. имеет бо
лее широкое распространение, чем известно в настоящее врем:я.

Задачей эпидотрядов является выявление населенных пунктов, 
где имеет .место массовое употребление молока коз, а также исклю
чение этого фактора при обследовании всех случаев заболеваний, 
проводимых как работниками эпидотрядов, так и местными 'меди
цинскими работниками.

В населенных пунктах, где имеет место массовое употребление 
молока коз, необходимо провести обследование коз на заклещевле- 
ние (как минимум в период максимальной активности имаго кле
щей), а также серологическое обследование сывороток крови, коз 
(РСК).

Наиболее важным оздоровительным мероприятием в этом на
правлении являются, в первую очередь, рекомендации по кипяче
нию молока коз, далее — противоклещевая обработка коз.

8. Методика комплексных исследований в природных 
очагах клещевого энцефалита

Общая организация работ

Для правильной организации работ по эпизоотологической и 
эпидемиологической оценке обслуживаемой территории необходимо 
знание соотношения на ней различных угодий. Оценка соотношений 
угодий проводится следующими способами:

а) получением через областные и районные отделы сельского 
хозяйства сведений о размерах пахотных, луговых и лесных угодий 
на обслуживаемой территории. Для лесных угодий дополнительно 
получаются сведения о типах леса и процентном соотношении их 
площадей;

б) участок стационарных работ выбирается в наиболее пора
женных энцефалитом районах и должен быть расположен так, чтобы 
охватить все основные типы лесных и др. угодий в тех.же соотноше
ниях, которые характерны для всей обслуживаемой территорий. 
Площадь стационара должна быть не менее 25 кв. км;
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в) составляемся схематическая карта стационарного участка й 
масштабе 1 : 10000 с нанесением на нее всех типов угодий. На эту 
же карту наносятся все результаты1 комплексных исследований;

Участок для стационарных наблюдений должен обязательно 
включать:

а) территорию'неиспользуемую под пастбище, где прокормители 
клещей представлены исключительно или в основном дикими жи
вотными;

б) территорию, которая регулярно на протяжении длительного 
времени используется под пастбище, где основную роль в прокорм
лении имаго иксодовых клещей играют сельско-хозяйственные жи
вотные.

Обе тщети могут быть расположены как в одном, так и в двух 
массивах.

Все результаты количественных учетов позвоночных носителей и 
членистоногих переносчиков на- участке стационарных наблюдение 
должны приводиться к площади условного «объединенного гектара^.

Вирусо-серологические исследования

Эпидотряд проводит следующие вирусо-серологические исследо
ваний: -

а) выделение возбудителя от больных людей, клещей-переносчи
ков и (желательно) от диких позвоночных-прокормителей клещей;

..... б) определение степени вирофорности имаго иксодовых клещей 
рекомендуется производить двумя путями: исследованием суспензий 
из клещей (10 экз. в одной биопробе) и индивидуальным кормле
нием клещей на белых мышах в динамике 'в течение сезона. Опре
деление степени вирофорности клещей обязательно на участках 
стационарных наблюдений минимум один раз в сезон в период мак
симума активности имаго; клещи для исследования должны быть 
собраны в голодном состоянии из основных стаций обитания кле
щей, характерных для данной местности, и, как минимум, — из ста
ции максимального обитания клещей; желательно сравнительные 
определения вирофорности в местностях:

— с устойчивой повышенной заболеваемостью клещевым энце
фалитом;

— со спорадической заболеваемостью;
— о. отсутствием зарегистрированной заболеваемости при нали? 

чии условий, благоприятных угля существования природных очагов; 
необходимо также произвести определение вирофорности клещей на 
обработанных участках, особенно, используемых для многолетних 
наблюдений остаточного действия обработки территории ДДТ и
г х ц г /
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В-,илерс^ективе;г-<фЙвй^льн!^^1^^ед^дн,и^уАВйрр^сф.н5И^,̂ ^^5; 
щей на ^необработанных .щобрдбртадаык'Учйст^ 
блюдекий должны Иметь целью,определение эпйдеМиоАогйчёсци зйаУ 
чцмого предела численности клещей в различных типах природных’ 
о4агов клещевого энцефалита;;,

1;Дел.а;гельно.,.исслрдовать. на,,в1Щ )^ 1Щсит||л^ст|йо< наиболеекмас,* 
eijppie Щ ар а з йтинескйе.. д иды' . г Йц^зежых... кл,е|йеД

Обследование на наличие ком п л ем ент-св я -з ы в а ю i цих 
и.' вирусйейтра^зуЮщих антител у позвоночных 

животных
Эти. исследования' рекомендуется ' 'производить 'в тйчениё’ сезона 

путем обследования сывороток от диких мелких млекопйтаюЩйх, 
птиц и домашних ’ животных (козы, коровы), Ныиаса1ощ 11ХсЯ в пре
делах очага. Обследованию подлежит не менее 20 сыворотарЬт каз$£ 
що1*6 ; кассового - вида ' диких мелких • млекопитающих и птцц ■ и та'" 
кбе ж е количество о т  домашних Животных с учетом* срокодувыпае^ 
в'пределах природных Очагов. ;

На необработанных и обработанных участках стационарных на
блюдений эти исследования в отнбЩёнйи диких мёД^их млекопитаю
щих и птиц желательно производись 'систематически, на протяДсерии 
всего периода наблюдений, используя зоологические-сборы, 6 целью 
установления интенсивности циркуляции и диссеминации вирусД ;тт 
участия в этом ‘процессе различных■ видов диких позвоночных (и1 их 
экологических групп.

При невозможности обеспсчить:! систематическое на'протяжении, 
периода наблюдений серологическое обследований мелких млекбтйй- 
таюЩих и птиц, желательно провести одномоментный массовый сбор 
материала в период максимальной численности мелких* млекопй- 
тающих (август, сентябрь). В перспективе эти исследования долж
ны дать сравнительные данные об изменениях интенсивности цирку-' 
ляции .и дисссминаций вируса в изучаемом типе очагов в зависимо
сти от .периодических колёбанйй численности мелких ’ млекопитаю
щих и иксодоных клещей с учетом параллельных изменений" вйро- 
форности последних.

Обследование сельскохозяйственных животных на участке ста
ционарных наблюдений следует произвести ' дважды: перед , выгр? 
ном на пастбище й в конце сезона, перед переводом на стойловое 
Содержание.

Паразитологические и зоологические' исследований
Работа строи гея таким образом, чтобы была возможность, харак-' 

.терцзовать видовой состав .и численность клещей, млекопитающие 
и птиц' типов угОдий, занимающих в общей сложности 75?/0 обелу- 
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жи.ваемой территории при условии, что площадь отдельного угодья 
составляет не 'менее 10% обслуживаемой территории. Угодья, зани
мающие меныдую площадь обследуются лишь в том случае, если 
они служат «местами концентрации клещей.

Паразитологические исследования
На необработанных участках стационарных наблюденцзЕ| должны 

быть выполнены следующие виды работ:
в отношении взрослых клещей:

а) изучение стадиального распределения клещей на местности;
б) наблюдение за сезонным ходом их активности;
в) определение роли домашнего скота в прокормлении клещей.

в отношении преимагинальных фаз:
г) , выяснение удельного веса различных видов хозяев в прокбрм- 

лении личинок и нимф клещей;
д) определение сезонного хода активности личинок и нймф;
е) определение сроков развития различных фаз жизненного 

цикла клещей и сроков ^наступления диапаузы у сытых нимф (эта 
работа обязательна для- всех отрядов, которые берут на себя раз
работку методики эпизоотологического прогноза)’

Изучение стадиального распределения клещей на местности.
С этой-целью намечаю!см маршрутные ходы, охватывающие По 

возможности все типы биотопов, встречающиеся в зоне.-стадион ар- 
ной работы отряда. Относительная длина, хода в каждом типе гбио- 
топа. должна примерно соответствовать Удельному весу данного ти
па биотопа в изучаемом ландшафте, но не должна быть меНее,бОО м.

Обследования по намеченным маршрутам производится не -ме
нее 2-х раз в каждом биотопе в период максимальной активности 
взрослых клещей (для Иксодес персулькатус и Икс. рицинус—гпример- 
но с 15 мая по 15 июня, в зависимости от степени прогреваемости 
участка). Для проведения обследований рекомендуется избрать ча
сы й погодные условия, дающие наибольшие уловы в данной мест
ности (решается на основании наблюдений прошлых лет). Практи
чески, лучшие уловы в пасмурные дни дают дневные часы, в сол
нечные — утренние и вейерние, при условии отсутствия обильной 
росы. Учеты в дождливую погоду, по обильной росе или при яркс>м 
солнце, в полуденные часы, проводиться не должны..

Сбор клещей производится > на стандартный .флаг и на учетчика. 
Флаг изготовляется из вафельной ткани размером 60X100 см и ук
репляется На палке. Учётчики протаскивают флаг по растительно
сти только сбоку от себя (не впереди и не сзади) . Сам учетчик дол-
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жен быта одет вчпротцвоклещ евойк;#^^ 
тина спортивнБгх шаровар, (С даи дахдач^ 
сатин!).

Осмотр флага и одежды учетчика производится через каждые 
30—50 шагов, в зависимости от обилияклеЩёЙ.

В полевом блокноте фиксируе1ся-чксДбдгр01^ннь№!итатов^ ха
рактер стации (внутри, данного типй биотоИ )̂ч^ИЦсло еобранйьтх^е* 
щей по полу и фазе-раавития,отдельно, на учетчика и на флаг, атак- 
же погодные условия и часы учета.

Подсчет числа собранных клещей1 (отдельно11 на < учетчика и на 
флат) и пересчет щ, километр пути производится для каждого ва
рианта стации внутрй биотопа в оТДельнОсти'ИЧдлH,всего бЙотЬпа в 
целом *).

Д^я этого учетчиди сосчитывают число пройденных имй шагов 
(НД.основании дробных записей) . причем средняя длина!-1 прогулочно
го шага каждого учетчика устанавливается предварительно йа :от
меренном участке ё * 100 метров на!)оонован!ин-тре^крат'нъщ^па.блю- 
дений/

Клещи, собранные^'Процессе-учета; используются для определе
ния видового -cocra'BV - по бибтопам (если в этом есть необходи
мость), а также дли'вирусоЛбСйчееких и др: исследований.

На,«реновация таких. обудедовадий заполняется .журнал nq ф ор
ме № 4.

Наблюдения .за,jсезонным ходом дктивнрстщ.имагф
Для проведения1 на'бЛюдеНий за» сеВОнНым ;х6дом>дктивноотМ| им>а- 

Со икоодойых ' клещей намечаются 3 -̂45 'фиксированных;'маршрутов 
ё основных tknax стации, включая“2-Г:крайних микроклиматических 
варййнта; ‘сНоиствеНных; данной местности » (tv е.< паибодееапрорревае- 
МЫйjучасток’ -с фанним* началом: вегетации: и затененный;: участок,:с 
АоздЙйМ' началом вШ етациш и; повышенной ДЛ ажноетыо) *, а - такж е в 
йайбОЛеёд типичной' мпраепространенной стации.* Длина < фиксирован- 
йОгО ?!Мга,рЩрута гШОО--м;< но шришсобенно (высокой* численности кле- 
ЩОй' (ОвЫше 20©*кМт)от. может. быть>!уме:ньшена: до<50,0 |М.. :Марш- 
рут«разбивается^на' отрезки по>60+*-1 ©Ом*, на* границах iотрезков: ста
вятся ветки £ fномером-::отреза. ^Желательно -подобные,: маршруты 
Прокладывать 'по: участкам сповы  ш.енной ■ ч и еле н ностью, клещей; н  а - 
Прймер, Ёдоль звериных троп или по заброшешшм лесовозным д о 
рогам.

В пределах маршрута не должен выпасаться! скот .и,^маршрут не 
ДёЛжен йбетокйно посещаться населением*

*)JiДля/ сравн'ениягэшх данных, .ааунетаад на у нел/нас*
 ̂ прежние годы, следует регистрировать и время, потраченное, на учет,
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^арщру^ы ..обр^еду^о^я.. рщдярно, один р а з в  неделю. По *про~ 
грамме-миним ум: j .учет", проводят также, ' как/ й; ‘при’ ‘определении 
стадиального .распределений! доещёй,'‘ .с .той" рйзй!йцё^';’чг6 _ 6т№$Ми- 
ваеэдых, клещей-, вьлруск^щ .'позади 'учетчика’. лкщ^‘ ре^ИСтркруй- 'iiic 
поимку, в журнале[.(ф#рма; 5)!.’ В ,чары.' учета поерёййнб; [к а ^ й ^ о  
маршрута производят изм ерениям икрР^ ’ поЙ'ёзй1ейёй:
температуры десной подстилки на глубине 1 —1,6 см, 4;ё1мпёрйтуры,|и 
вдащйостй воздуха в приземном слоё (на вь/соте 5 1 см) и наД тра
вяным ярусом^

По программе-максимум — 1 раз в неделю проводят не ме
нее, чем :4-х кратное,^ тенен не, суток, у чет^т (в,9-—10^12™-):^ }6~г17 
и 19—н20 часов) *: Сезонный ход актзщности. V- ,^ У чае
ртронтрд по. ^дцсимальным в каждые сугки учет а. Микроклимати- 
ч е а о д е ^  также Оргашйуйтёй!Ьойёе rto)iilo:|rкрёМе? мётео*
н^блюдрийи'', р. yjfacbr' :(учё!тов̂  /̂ сдйнв!в]тй йй кйгс!я 'гигрографы1 и: термо1- 
]:р,$ фд!.' и | ржздневи о‘ трахкрйтйО1 s (й 7*; 1]3 й 19 чйсов)'1 проиЗвОДЧ '̂'йз- 
мёЬёйие. температуры^и вйайУйстй ‘ воздухй" (на* :2'-х уровняв; сШ Ш 1 
ше)\.и! температуры' лёейбй:/подсйЖи.

Определение роли домашнего скота в прокормлении клещей

Г|^и наличии регулярного выпаса скота в лесНых массивах! ОртВ̂  
|фзуетс'я( регулярный |5аз в' *5 Дней 1 сбор1' взросл & к л<лещёй‘ £\ крупно
го'рогатого скота:в Ъдйом.!;й^аДё. Для этой' цели 'кзбмраК>те:й!йостФ* 
дцные )0 коров, клички ' которых записываются:' Каждой 2ебор,;Нле- 
щёй'сдтйх коров вносятся в‘‘спёцйалькый1 жу'р'н-аЛ'’'(фбрв№!:№ *6).

. Кроме того учитывается, число животных, выпасаем в, данном 
лесном массиве и ,площадь;этого. массива. На основании пблучен^х: 
данных определяется количество клещ ей . прокормленных, домашним 
скотом на .единицу- площ ади ..

Выяснение удельного веса .различных.видов хозяйств в npq- 
кормлении личинок и , нимф клещей и окфедеДёние 

сезонного, хода активности Зтйх'послеХних'

вцщо.лнения , рдцх. 2-х пунктов необходимо ,в течение ^сего 
сезона активности;, клещей; проводить/сбор, диницок.и ;̂ нцмф, с!,мед- 
к их i млекоп итающих- и птиц-, методами, огщеатщыми в разделе ^Зр“ 
ЬлоСйЧеСкие исследования». Ежедекадно должно1 быть осмотрено)- не 
м енее; 30—-60 зверьков1 чйаёсовых видов1 !в': каЖдёй стаций/ * Вычисле
ние индексов встречаемости и обилия производится Только при Налй- 
чиц вышеуказанного количества очесанных зверькоб.
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Сезонный ход активности в основном устанавливается гю сборам 
с-мелких млекопитающих, прийем используется материал, поступаю* 
щий из ловчих'канав и ловушек, но принимаются во внимание и 
сборы,с отстреливаемых птиц; особую важность этй последние йМе!от 
НрИ. изучении' вопроса о разносе личинок й нимф' ‘хозяевами. вапи-: 
си сборой, проводятся по форме № 7.'

В .качестве первичной обработки вычисляются индексы встречае
мости и обилия личинок и Нимф (в отдельности) на каждом из ви
дов хозяев, по декадам (форма № 8).

Определений сроков развития разных фаз жизненного цикла 
клещей и: сроков наступления диапаузы у сытых нимф.

Для'Выяснения, этих вопросов необходимо регулярно около 1-гб и 
15-го числа, мая, июня и июля , (а. для икс. рицинус — такж е августа 
ихенгября) закладывать в лесную подстилку (на глубину до'2-х ем) 
партии по 10 напившихся кровью самок и .' 10 набившихся кровью 
нимф. Самок собирают с домашних животных, нимф.— с мелких 
млекопитающих или птиц. Идут в опыт только особи полностью на
сосавшиеся кровью, легко отпадающие от хозяина, с неповрежден
ным хоботков Отобранных особей’ помещают в мешочки Из Мельнич
ного, газа или капрона (самок — поодшючке^иимф ,в_ о д и н ^ш о н ек ),/ 
этикетируют (можно привязывать жестяной номерок) и закладывают 
в лесную .подстилку около места мегеонаблюдеиий. Просмотр всех 
мешочков производится один раз в 5 - 7  дней. При этом регистри
руется . начало яйцекладки, массовая .яйцекладка, начало вылупленид 
личинок,'массовое вылупление личинок. Д ля нимф — потеря под
вижности, начало линьки, массовая линька.' Везде регистрируется 
емертность. Отмечаются в конце сезона партии нимф, в которых ока
жутся диапаузирующие (нелиняющие) особи и число таких особий 
(потерявшие подвижность, т. е. готовящиеся к линьке, не относятся 

к диапаузирукмцим, даже если они не успели слинять в сезон пи
тания), таким образом устанавливается срок наступления , диапаузы.

При выполнении работы по программа-максимум рекомен
дуется проводить соотйетству*ощие наблюдения и за напившимися 
личинками, причем закладку всех фаз развития производить в ря-- 
де стаций (например, на всех стационарных маршрутах).

На основании анализа собранного материала паразитологическая 
группа эиидотряда должна установить совместно с'зоологами вероят
ный прогноз численности иксодовых1 клещей на следующий год.и в 
соответствии с эпидемиологическими материалами дать рекоменда
ц и и  к плану борьбы с клещами —  переносчиками клещевого энце
фалита — на предстоящий год.

Для установления дополнительных переносчиков й . храните? 
лей. вируса в очагах клещевого". энцефалита необходимо:' изучение 
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роли гамазовых клещей, паразитирующих на .мелких млекопитаю
щих и птицах.

Д ля этой цели:
1) Выясняется видовой состав гамазовых клещей, обилие и 

ход сезонной численности наиболее массовых паразитических видов 
в очагах.

Видовой состав га<мазид устанавливается путем сбора клещей с 
отловленных мелких млекопитающих и отстреленных птиц, а также 
путем сбора клещей из гнезд различных хозяев в различных ста
циях. Животные очесываются обычным методом.. Гнезда разбирают
ся с помощью эклекторов. Клещи фиксируются в .70% спирте. Запись 
ведется1 по форме 7. Для получения данных по сезонному ходу чис
ленности и обилию сборы проводятся ежемесячно с 'апреля по" сен
тябрь, желательны также зимние сборы.

Определение спиртового материала проводится под микроскопом 
на постоянных препаратах/ изготовленных по .рецепту Фора-Берлрзе.

2-) Выявляется спонтанная зараженность наиболее массовых 6и- 
дов "гамазид методом биопроб и подсадкой клещей в гнезда с лабо
раторными животными (жел ательно эти два метода * проводить па
раллельно) . Биопроба должна содержать'■ 50 экземпляров: клещей, 
одного вида. Клещй собираются живыми йз гнезд, или стживотных 
одного вида и желательно сходных стаций. Отобранные клещи по
мещаются во влажные камеры, затем под микроскопом ц капле воды 
определяются и размещаются по видам: для биопроб в/ пробирки с 
физиологическим раствором, для подсадки к лабораторному живот
ному в сухую* пробирку, которая затем раскрывается в! банке,' где 
находится мышь и небольшое количество простерилизованного суб- 
хтрата гнезда.

Кроме изложенного выше в обязанность эпидотряда вхрдит так
же организация изучения распространения иксодовых клещей в пре
делах соответствующей административной территории. .

G этой целью совместно с. местными энтомологами составляется 
план обследования районов, рассчитанный на обследование в первую 
очередь наиболее угрожаемых (по условиям ландшафта, и* др. дан
ным) районов и имеющий в перспективе охват всей административ
ной территории.

Сбор клещей производится с 20 домашних.животных в каждом 
поселке в период максимальной активности клещей (май — начало 
июня).-

Полученные из разных пунктов материалы с этикетками опреде
ляются местными Энтомологами, при консультации паразитолога от
ряди, и заш сятсй в журнал (форма: J4. fi ).
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Зоологические исследований

В области зоологических исследований выполняются следующие 
работы:

а) * выявление видового'-состава; обилия,',стадиального распреде7
Ленин основных видов млекопитающих и птиц — предполаг^^Р^ 
Носителей (вируса/п<;лещеврщ;1э ^  ■
Ных:;фаз развития! i идсрдовых, кл§ще$, /̂ 1(а^людеиие ' ceajOHî bjiM̂i .и
М'ноголеггнШ'И; f из'менениямИ:> .численности, гм лекори1;ающих;, и Г. птиц;!!,

б )  'отлОв;.; отстрел от-доставку В;, лабораторию <дл я. вирусологиче
ско го  серологического ; и: ща р азитол оги.ческого . пселедова ЩЦ1 у ■ д.и к их 
мДёкФпйтаюш-их'! >нл-птиц;!. >; при. наличии •мзабюдеваниц :!средИ;Глюдей 
зоолбгий: совместно';с эпидемиологами ;и паразитологами выявляют 
источники инфекции и место^заражения;

в) ^выявление пастбища домашних ^животнь1хв:времени ,выц&сания 
стад■!НЙ различныеJ участках и определение численности дсиущщних 
животных на единицу выпасаемой территории;

г) забор;совмесггшъс |рцрусодогом ;и /Пара-зцтрлргрм . крозд.у .до
машних животных стцелвю установлеиия. дммушюй.пррслощ^ 
скота для определения!;,эпизоотологичесион; ситуации .данного,’-Срда,.и 
оценки^эффективности ;цр<шщокдещев.ых(; ^

д ) 1 Сбор1 через 'заготовительные i и : охотничьи : организации .. сведе
ний1 о Численности ивразмерах промысла/ нзиболеесмногочиедеицых 
'лёсйых( Зверей-и I йтиц.

(^ведения о промысле и заготовках сбёирагоМся за* возмсМйо бо- 
д ее ‘додгицсро'к ц /^у^^ру^тся , не До ИаЛендарньгм годам, а по-про
мысловым сёзбна-М ((с* осени предШеств'Уюйёгб1 на 'нёсНу;последую
щего года). Размеры заготовок пересчитываются на• ‘всю"’заготови
тельную площадь, а: Для лесных видов на площадь^ лесных -угодий и 
вычисляются размеры 'заготовок на'единицу площади; и лих колеба
ния в различные ГоДЫ;

е )  fйроведёнйё!совместно с ;паразитологами наблюдений, за эф
фективностью Цротйвоклещевых мероприятий} :за счет чеголи ;с.ка- 
kdft Скоростью восстанавлйвается численность клещей 'на- отработан- 
Ных{тёрриториях в зависимости от размера обработанной площади и 
способов ее обработки.

"Учет1 чйСленности Грызунов и насекомоядных производится1 еже
месячно с йпреля; по’ сейтябрб <включительно', желательно проведение 
дополнительных учетов в зимние месяцы. Добытые при учеТеп-чис- 
денности -зверьки доставляются д .лабораторию, дл я . аирусодогиче- 
ских̂ > (серщогических •, и; и ар,аз ито л оси ческих]; иссДОдрв анци .,/Допол н и- 
тельный отлов зверьков организуемая д и щь; п о . э п идемдолеги чес к им 
показателям или когда число добываемых при учетных работах
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зверьков недостаточно для эпизоотологической и паразитологиче- 
ской’ харакТёристйкй-'Даниого' 1гипа 'угодйй: в1'Оиределенный''(0|Трезрй 
времени;'

Основным временем учеТа йбробьиных1 - Птиц'.'шумш.то.таездовоц 
период ’'(с ‘ 1 S' :‘м а я НО' 10 й юЛя),1 уКёТ чй'слёййосТй ■ 'курииШ птицоаоун 
ществЛяетея 0 пбсЛедйей'’ дёйййй',!ййдЛЙ|‘#0' :К0й'ц# сентября;

Доставка' ЗОоЛогическоТо■ 'Материала Для■ исследования 
в лабораторию

Добытых (пойманных и отстреленных): •.^яекооитанЭДЙ^о# 
птиц доставляют в лабораторию не.позднее,!;чемiчерез,.2 часагроя,1де 
и х  добычи. Для. доставки В лабораторию,одеен^его., материала, необ
ходимо! использовать!:терм,осы. ро, льдрм,.;

каждое' добытое' Животное складываетсящвммещол<&НнЧ?' 
ПЛОТНОЙ'' материи Н^крепто завязываетЙя.пКнм.ешочК'у..зав,язшйпРШ' 
КрйпЛйётся этикетка'из. 18аранеёьнерезанной:идо'Щой.!ненамокайО|1ЩЙ 
буМаИй,.’ носимой ■’зоологом в металлической .коробке, |.-'Нш йШНРТРР 
прОёТЫм карандашом .должны- быть, .написаны .nyiesfyKjWHea 
вид «животного, - № «учетной Линии*. iMapatfpjirat! р<юш* .рлрчшщ. 
ОТлова; и: стация;■ Этикетка сворачивается..:внутрь(аалиеьщ^Згнривя- 
зшается к мешочку.

При' вирусоЛогичёском иСёледОНаниип материаловзвмбвоЕробы 
объединяются звёрькй одногО 'виДа|' добытые1 ЗД̂од'нойьотйции! О бъе
динение в одну| биоцробу зверьков-разных, р.идов,,,и ,рдро^р;1!в1}р̂ а нз 
разных .стаций.-, из разных; мест гдороди, , к а . ; з а ^ р щ ( 3£Т£р. 
Биопроба должна, содержать 1Q зв,ерькоз ^Д11Дфа.тно ,̂’к,(|й?й‘ крдау|- 
ство. При перегрузке^ лаборатории.: (рбнд
очередь исследущщя виды ) и .п<мовозрдст|11^,;ф){Т1лв{,,'(в^елые ’сам
цы), характеризующиеся наибольшим заклещевленйём,

Методика количественного .учета мелких млекопитающих

Учет мелких, i млекопитающих: р, очагдх. клещевог.о ^нцефалита 
производят, следующими: способами:

а) ■ отловом.,е:.помощыр давилок- ,или!.живоловок,.иа ловушкр-ди- 
нияхи

б) 1 отловом в. ловчие: канавки.!:
Учет На1 лйвуШкО-лийиях • ’ осуществляется ̂  следующим оебра&ам: 

25:лОКушеК" (’ДавйЛок ’или1 живоловок), за ряженн ьтстандартно»:при- 
Манкой’' (нижняя’ иЛи боковая корка черио'то’хлебалшар'еаэнная!,®. .̂ 
бйКамй1 и ОМОчёНная 'раетИТельйЫ.м маслом Vf- жубиченяшйнщуоонек 
Моркбйй) раёстанляюТСИ'во второй иоловииепдяяп,череа>!5 мгдруппот 
ДрутД й'’'Л|6бой'то^ке’Круга) радиусом’вк1 !М.;с;Предп.0дд;.ителЁно1С(гта-
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вй1га ловушку у какого-нибудь, укрытия- (основания ствола дерева, 
пня, коч^и и т , д.). Ловушки расставляются по прямой линий д пре- 
делак одной- стации (типа леса). Ловушки снимают, утром следую
щего дня. Показателем численности служит процент попавших зверь
ков. При сильных и длительных осадках (продолжительностью бо
лее 4 чаров) — учет бракуется.

Для- характеристики стации (типа леса) необходимо одномомент
но (в течение 2—5 суток) набрать не менее 6 учетных линий и 
150 ловущко-суток. Результаты учетов численности мелких млекопи

тающих на ловушко-линиях записывают в дневник и итоговые дан
ные сводят в таблицу по формам 9 и 10.

Учет в ловчие канавки осуществляется следующим образом: не 
менее чем в 3-х основных стациях устраиваются ловчие канавки глу
биной и шкриной в штык лопаты и длиной 50 м. Дно и края канав
к а  должны'быть гладкими;'В дно. канавки вкапывается 5 металли
ческих (жестяных) цилиндров, глубиной не менее; .40 с м /н а  рас
стоянии Ю м цилиндр от цилиндра. Стенки цилиндра должны рас
полагаться на уровне или несколько ниже дна канавки и по ширине 
точно совпадать с шириной канавки. Зазор между стенками канав- 
ки ; и стенкой Щилиндра недопустим. Канавки осматриваются, 1. (ут
ром) или 2 (утром и вечером) раза в сутки. Канавки периодически 
прдчищаклгся, из цилиндров отчерпывается попавшая в. них вода и 
выкидываются попавшие в цилиндр лягушки и насекомые.

На каждую работающую канавку ведется журнал, в который 
ежедневно заносится количество пойманных в канавку зверьков по 
видам. Учетной единицей служат 10 дней работы канавки. Отлов 
зверьков в канавки служит основным методом добычи материала 
для установления динамики паразитирования личинок и нимф иксо- 
довых клещей.

Методика количественного учета птиц

Учет воробьиных птиц й очагах клещевого энцефалита произво- 
дят .на площадках и маршрутах, учет куримых птиц только на марш
рутах. Не менее, чем в 3 наиболее распространенных типах леса 
(стациях) закладывается не менее чем* по 1 учетной площадке разме
ром в 4 га (200 X 200). На рассвете площадку пересекают, попереч
ными ходами через 50 м ход от хода, подсчитывают и наносят на 
схему площадки всех поющих самцов. Д ля полного выявления всех 
птиц подобный учет повторяется с 4-х утра.. Количество поющих сам- 
цов; умножается на 2 и вычисляется плотность птичьего населения 
на 1 га. После окончания гнездового периода ходы закладываются 
!через 20 м друг о т  друга и ; на глаз подсчитываются и наносятся на 
план все встретившиеся птицы. Постоянные маршруты по учету чис-
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лённости птиц длиной 2,6—3 км каждый, закладываются так, чтобы 
в сумме пересечь основные типы леса в соотношении;; примерно рав
ном .соотношению площадей, занятых этими типами леса. Маршру
ты ^должны проходить вдоль узких просеков или тропинок,- сущест
венно не изменяющих облик леса. Мнршругы проходятся утром* в 
течение трех часов после восхода солнца. Подсчитываются все пою
щие самцы на расстоянии в 75 м в .каждую сторону от учетчика. 
Данные учета регистрируются "отдельно для каждого тййа лёса. 
У четно Д единицей служит J  00 м маршрутного хода. Данные, полу
ченные, на маршрутах можно условно перечислять на площадь;"

Маршруты по учету численности куриных , птид закладываются 
однократно. Длина учетного машрута не менее 7 км. Идущий учет
чик считает шаги и всех вспугнутых птиц/в ленте шириной ^40 ;м 
(по 20мм в каждую сторону от учетчика). Птицы подсчитываются 
отдельно для каждого типа леса .: Д ля характеристики численности 
куриных должно быть взято не менее 100 км ^маршрутных ходов, 
причем- они должны пересекать основные типы леса в соотношении, 
примерно, равном соотношению площади занятых этим типом; леса; 
Численность птиц вычисляется на 1 км маршрутного хода.

Полевые методы испытания, противоклещевых репеллентов 
( акарорепеллентов)

Полевое испытание противоклещевых репеллентов следует прово
дить, как в полупроизводственных условиях, так и в эксперименталь
ных; условиях. В первом случае определяется способность клещей 
прицепляться к одежде человека, импрегиированной репеллентом 
при передвижениях или на работе в лесу; в;р втором — изучается 
поведение искусственно подсаженных клещей на обработанной одеж
де, сплошным или барьерным способом.

а) Методы полевого испытания акарорепеллентов в ; эксперимен
тальных условиях.

Д ля проведения опытов избираются стации, отличающиеся наи
большей концентрацией преобладающих видов клещей. Ежедневно 
перед началом работы для каждого опыта в отдельную пробирку 
отбирается группа клещей в количестве б—9 особей одного вида и 
пола (только самцы, или только самки). Клещей следует отлавли
вать в день проведения работы или накануне, желательно в той же 
стации, где ставятся опыты. В опытах можно использовать только 
голодных и активно двигающихся клещей.

Н алесной подстилке расстилаются простыни, на которые садятся 
наблюдатели в белых халатах. Расстояние между наблюдателями, 
проводящими опыт, должно не менее 2-х м. В каждом опыте долж
ны участвовать не* менее 2— 3 человек.
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,На прикрытую.,халатом руку,. ИЛИ. ногу., наблюдателя наклады
вается барьер в циде .колЩеобразногб куска ткани '(бЯзй)\ ймтУрёг- 
,нир6ванной:'р.^рс4 ^®мтомг,^о;льщай Диаметр'; кЬльца|1:1!Д^2-5: isM;-' ма-! 
л ый 1 диам.етр; д=г= 15' ,с.;м, Ткаць ^  прер и и руетЬй' Ь: &>Й]Шк'6 й': 1 ;мл ре
пеллента на, •}, см^.Один' делавек обязательно фбводН¥Н<6 Йтролънь1'ё 
идбдюдфщя!■$ .,'. р.еНеллёй^м|1:'кЬлацой/',К ^ ^ й
быстро;высыпащт'ся'в середину,'.кольца. 'Дa,riее клещи, 1 кайI прйвйМб; 
Стремятся | перейти; 'барьер,!''.образоваЙнЫЙ''иЦпрегнир6й1анМй1й- 
цсщ(;,в поисках удобного места для присасывания на человека!''О'г-; 
мечается рремя , . в лечение которого клещи выходят из окр.у>кенйогб 
репелдецтны.м барьером участка необр'МОта'йной +й'анй‘?' В 1 ‘кан^дбм 
о п ыте /. ндб лю д е нияп р бвбд яте я в течение'’30 мин. В каждом, опыте 
отмечается!темпераТура и относительная ' влажность: воздуха]■; Для

/ анализа1 данйых ‘каждый' клещ-;'''(Заполз  ̂
щиД.д’д ,и.1у|!ррргн.ирбвй|1 Ное;KolibiXo', усЛЬвЙо‘ечитаетея! Преодолевшим 
Р^д^дёнтн'ы4' ! 'Й Щ  кйждобб' рёпёйлента йывоДйтСН' Щоэф-
фидиент репёллентностий' определяется ййтенсивмость Нападения 
ipdieĵ ej&.’.SxH критерий 'длн' Ьцейки^'э^ектйМбОти^Р'ейеляен*. •
та в опрсдёленнь!х 'taeifepaW fn^ в отношении'-того
или иного вида клещей.

Коэффициент репеллентности «К» выводится по формуле:
, . .  (А -  а) • 100.( .':к= •■bnW:v;;n. <’А4

~  Г ' Т  Т Т 'rs'W r-  V'infS 1 У т  ■« VHUlUj rlгде :;A —'cp ёдн ее 1 ч и с л и : КЛс ще й
5 а —!ерёдн'ее'ч!исДо кШЦей, прёЬдолевШй^реп^ллен'гаьш(барьер. 

..Интенсивность ><аПаДёния клещей «H»J й'аХЬДится по формуле:-

~Y
где: а — среднее число клещещ преодолевших рёпеллептный барьер; 

в — среднее время, в течение которого :клещи преодолевают 
барьер;

р — внутренний радиус кольца.
б]г Мё^оДы1 пОйевого испытания! акарорепеллентов- в-полупроиз- 

вбдсТвённкх условиях^
В у местах естественного обитани я клёЩей проверяется защитное 

действие проти во клещевых комбинезонов’ полностью' или барьёрно 
обработанных репеллентам. Испытание проводится в^мёсТах йаи- 
брд^щей .крнцентрациидлещей, в' часы 'нaнб'oльiiIeй,';йх 'актнтзнбетй. 
Численность клещей должна быть в средней rie меньшё! 5—101 осо
бей на флаго-час. Импрегнация защктйык1 ;комбинеРонов прбйДвб- 
дится в Дозйррвке:

^ОО^мл вещества на один комбинезон .(при; "ЙоДиой ймйрегнаЦии) 
и 70 мл вещества на один комбинезон (при барьерной ймпрётнёЦйй^),
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Ё последнем-'случае репеллентом■ импрегйируютбя; капюшон, гво- 
pOtblROHUbi: рукавов) i(на: ширину 15—20 .см) , .брюки у гтрясащ кЬнцы 
бркжг (на .ширину 15—20 см).

Наблюдения проводятся одновременно не менее З-мя.на'блюдате- 
щ м ц г  ) Ц Э  к о т о р ы х  один одет в Необработанный комбинё^оМ 
рол!?).

При проходе территории, заселенной' клскцами/уЧетТОргайи-зуеТОЯ 
:следуюйй^! образом: ‘Черёз каждый час производится де^альНцй 
взаимоосмотр комбинезонов на предмет выявления придепившихсд 
клецщй я  учитывается,ЙХ; количество. ,В ;это же время психрометром 
Асеманд^отмечается, температура’итотаос^ёЛуная влажностЙ Лб^ду- 
х,а--Кроме того, через , каждые 15 минут' производятся' небольйкё 
местные/ самросмо;фЫгК<>мбинездорв,' С нятые7 ^Йейф-
помещаются, в заранее .заготовленные;пробирки дляПосЛе-
дук?щеоо:определения ,'рнда и иола клещей/ ОтмечаютсЯ особен 
поведения .клещей , на ,импре1И и р р ^  подвид
.ностк)*;РЛДбая;удерживасмрс?;ь,.клещей H & jftq if i i $  ri д,, еслй'пЬдЬб- 
ные :ф£кты и;меютгм.есто).

Эффективности репеллента.-оценивается.. ,ррср(едстврм; сравнения 
■количества ,клещей/ прицепившихся ;к обработанному/ш нобработан
ному! (контрольному); комбинезону по. формуле;

I/ _ (А;-, а) .,3011 
А

где: А*^ количество л «.клещей, прицепившихся к i необработанному 
комбинезону;

fa ~ ;количестромклещей, прицепившихся к обработанному ком
бинезону.

Для выяснения длительности действия акарорепеллента испыта
ние импрегиированньгх им комбинезонов производится .влечение все- 
гст сезона активности клещей. В промежутках между наблюдениями 
комбинезоны хранятся в свернутом состоянии, в целлофане или' пер- 
Тайентной бумаге/

Полевые методы испытания репеллентов против гнуса 
(кровососущих двукрылых насекомых) в полупроиз- 

водственных условиях*

а) Испытание репеллентов при накожном1 применений.
•..Испытание репеллентов проводится;!в местах наибольшего обилия 

кровососущих , двукрылых, ..в.,, часы. .их. максимальной , активности. 
Так, например, для комаров' рода аадес в условиях' средней полосы.

*) Во всех1 опытах'долевого ' испытания • репеллентов - ьв ; качестве ;$талрна . 
необ^рдимр .пользоваться, .диметил фта л атом,/оценивая в сравнении с ним эф
фективность всех новых репеллентов!
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РСФСР это время от 16 до 22 часов. После 22 ч. испытание репел- 
Лёнтов обычно прекращается ввиду естественного падения активно
сти комаров. Количество наблюдателей — нё менее. 3-х человек: 
Один из наблюдателей проводит контрольные учёты активности на
падения тйуса на человека, нё защищенного репеллентом. Н аблю 
датели располагаются на расстоянии не менее 2-х метров друг от 
друТ а. Все наблюдатели должны находиться в однородных усло
виях в отношении активности гнуса.

Взятое мерной пипеткой вещество (репеллент) в кол ичестве 1,5 мл, 
наносится сначала на кусочек гигроскопической ваты, а затем На ко
ж у обнаженной до локтя левой руки наблюдателя. Отмечается вре
мя, прошедшее от момента нанесения препарата до nepfeoro укуса на 
обработанном участке кожи. Д алее два раза в течение каждого часа 
производится двадцатиминутный подсчет кровбсосбв, садящихся нГа 
обработанную репеллентом руку и пытающихся колоть её. (П од
счет по методу А. В. Гуцевича). Садящиеся кровососы отлавливаю т
ся. стеклянными вершевидными эксгаустерами дЛя последующего 
определения. Одновременно аналогичным путем учитывается актив
ность 'нападения кровососов на обнаженную ДО локтя рукущезащич 
щенного репеллентом*человека (контроль)'. При каждом учете от
мечаются температура и влажность воздуха (психрометром А ссмана), 
сила ветра (анемометром), освещенность (люксметром). Коэффи
циент рёпеллентности выводится по приведенной выше Формуле.

б) Испытание сеток Павловского, импрегнированных репел
лентами.

Сетки Павловского стандартного размера (60л80 ом) импрег- 
нируются репеллентом в дозировке 5 мл/1м2, 10 мл/м 2 и 20 мл/м2.

При ношении в местах массового распространения .гнуса сетка 
надевается поверх головного убора так, чтобы сзади закрыть плечи 
наблюдателя, а спереди слегка спустить ее н а ’лоб. Проверка сетки 
осуществляется в течение всего сезона активности гнуса, причем, 
онй находятся в употреблении ежедневно. Этим достигается выясне
ние длительности защитного действия сетки. Периодически, не реже 
2-х раз в неделю, по вышеописанной методике проводятся учеты ак
тивности нападения кровососущих двукрылых на людей, защищён
ных сетками, импрегнированиыми репеллентом и на незащищенного 
человека. Учитывается количество кровососов нападающих в течение 
20 мин. на лицо защищенного и незащищенного сеткой человека*
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9. Изучение иммунологической структуры населения

Исследование рекомендуется: производить в следующих возраст
ных .'группах: от 1—2 лет, 2—5 лет, 5;—10 лет, 10— 15 лет,, 15—20 лет, 
20—30 лет, 30—50 лет и 50 и выше.

В каждой возрастной группе в динамике за 2 сезона обследует
ся не- .менее 25 сывороток.

Степень изменений иммунитета в каждой возрастной группе по 
РСК, при сопоставлении с регистрируемой заболеваемостью по воз
растам, позволяет определить место инапарантных форм клещевого 
эндеф’алита и характер проэпидемичивания населения (нарастающе
го Коллективного иммунитета). Так, например; в Населенном пункте 
Н. в возрастной группе от 20—40 лег проживает 5000 человек. При; 
обследовании их.сывороток в апреле текущего года комплементсвя- 
зывающие антитела1.; были обнаружены у 30'%. В мае следующего го
да эта же возрастнаягруппа имела комплемент-фиксирующие анти
тела, в 50%. В данном: случае имеется ввиду/что в расчет должны 
быть'взяты сыворотки содержащие комплементсвязывающие антите
ла, а также сывороткщ которые содержат комплементсвязывающие 
антитела и нейтрализующие антитела. Следовательно, 1000 человек 
из этой группы.в этот промежуток времени имели контакт с.вирусом 
клещевого энцефалита, За это же время в этой /возрастной' 'группе 
было зарегистрировано1 2 случая клещевого энцефалита/ Следова
тельно, удельный вес инапарантных форм клещевого энцефалита в 
данном случае будет равен 1 : 500 (1000 .: 2).

Изучение этих показателей в различных возрастных ; группах в 
динамике с учетом вероятных статистических ошибок будет объек
тивным критерием для суждения о степени и характере коллективно
го иммунитета, происходящего в данном очаге.

Результаты этих исследований должны1 позволить, определить 
наиболее рациональную специфическую профилактику для данного 
очага.

Иммунологическое обследование населения необходимо прово
дить с охватом лиц с различной давностью проживания в данной 
местности, в поселке с устойчивой и повышенной заболеваемостью^ 
расположенном в зоне участка стационарных наблюдений эпидотря- 
да, и в поселке со спорадической * (или даже не регистрируемой) за
болеваемостью, расположенном на эндемической леррнторци; жела-- 
телы-ю, чтобы обследуемые поселки принадлежали к различным ти
пам (город/рабочий поселок, поселок леспромхоза, колхозный посе
лок со стабильным населением).

Забор крови желательно производить (у количественно и качест
венно однородных ’групп) дважды в начале или перед возобновле
нием- ■ весенней: активности • клещей и повторно в июле или августе.:

29



Степень иммуншации ■:'неселения;' . ' в т о с ъ л щ ъ . ш т у £ Т ч роу10с[равить. с 
показателями контакта населения с клещами; желательно также эти 
данные сравнить дан- поселков, в! зоне которых п роиз веден а .• проти - 
ноклещевая обработка территории, и ;побелков;1 где обработка' тер
ритории не производилась.

10. Повышение санитарной грамотности населения

Повышение санитарной грамотности{населения преследует 
ознакомление населения с необходимыми; знай клещеврЦ эн»
цефалите;; его профилактике. и , прцвл£Ч£Ц1̂ н и 1 к''прр^и^;адт*ц 
ч е с к о й  работе:, Санпросвет;работа .является обязательной частью1" в 
пл!а не: работы : эцидотр ядов Д,

'Минимально обязательными-мероприятиями являются;.
1):',ИйЬвеДе;ние1' лёкдий^для^различных групп'населения, втом;ВД<% 

ле]йля'шкблУнйкЬв: ШёКцйи ; Необходима приурочивать к проведений 
Йайбов'ык профилактических мероприятий ;(вакцинация, противоклё- 
щёйШг обработка территории, ортанизация; .регулярных i,:подворных 
обкоДой)', 'разъябИяя "населению значение' последних ш обращаясь ж 
нёйу :|с' п^йзывбм ;об 'активном-содействииî медгщивеким1 работникам:

( 2)’!^еТ^лярн6ё НЬм'ещенйё коротких-стаТей и ;заметок/.в том^ис- 
ле инфбрмиру щщи х о ' проводимых'меро при ятиях ' И случаях заболе
ваний, в стенгаЙёТы й мнбТотиражКи:'

А С- • i i i 1 ь • . .
б) повторная {i — z. раза в, .цеделк>/ передача ’ по местному раА 

ЛИО текстов( на тему б защите Населения бт 'напйдёнйД' клещёЙ/ ^ а  
прртйкении1 всего сезона их активности)1, о вакцинации (в течение 
перИрда^ прЬ^ я Также на' другие теМы из области
борьбы с клеищвым' энцефалитом.

4) Разъяснительная работа во время подворных ОбКодов.
КрбЯте вышеуказанно'по эпидотрядам: рекомендуется ;испбЛьзо- 

вать; и другие формы санитарного1 просвещения’ (Кино-; Дикта'йтьпдая 
школьников, листовки,, плакаты и т. п,).

J Задйчёй эННДотряДов является- изыскание наиболее : рациОналь- 
Н1ых й -Приемлемых1 в этом вопросе; форм санитарного. просвещения, 
бЦеИкй йх эффективности и- передача опыта санпросветработьт мест- 
Ш м медицинским работникам

IK Унификация номенклатуры синдромов клещевого 
энцефалита (КЭ)

Разнообразие терминов, применяющихся /для юбоаначения .раз
личных (форм.жлещевого энцефалита;;затрудняет..сопортадл.ени^;кли,“ 
нических материалов. :По разным район.ам РСФСР, а ино^дагИ не,доз
воляет с (уверенностью: судить, об. =абооновадиодги (Дцатнротдеи 
т



Для, об̂ щедая̂ материалов̂  по заболеваемости клещевым,энце̂  
фалйФом необходимы'еДины̂ 'Ь!р̂ нцйЙь¥ Дик̂ йск̂ йКй’ й̂ клаооификат 
Ши,синдромов клещевого 'энцефалита, отражающих эгрпику пораюш- 
Щщ̂ ёд̂ ЩИё ’клШйчёёЙЙ’ё! йфбявЛеИйя ' ббхез HHfrfoco6 ê ocTHiv?e|ffie4e- 
НИЯ и исхода.

Исходя из этого принципа рекомёндуётея йол»зОва¥ьсйаприпфо,р.(- 
М^лировкё диагабзИ'1 ёЛёйУюЩей' примервсой ^ехемой i-номенклатуры 
"бМдромШ кШ^евс1№';§ййёфа:лиТа':1

1. Стертая форма '(обшШяфёкцпоиный сййДроМ),'Выражающая?- 
:ся в лихорадочном состоянии без симптомов поражения нервной: 
системы

Диа^нбстйка1 ’ДблТкйа :,бЫть' подтверждена'»и«следов.анием .парных 
сыпОроток в :РИ и РСК; с вирусом .клещевого/энцефадита,

2. ’ MeHiiHr'eaybi-ibift ёйнДрЬЙ,- п'ртТёк'а'кн.цйЙ f г Ш Ш Щ о Ъ б р а з о М ' Ж  
менингеальными' cHMnTOMaMH. B̂ cffai/̂ YÔ BriBiWHiCHaMeHPHMMHUEnJIHi- 
йо№озгойбй;йййдйЬстй;йзрйльлабЬ!дыраженнв1Хо;общёмо^ш^Хг,РЙмй^ 
тб-мЙХ;:

3. Менинго-радикулярный синдром, харайт^рйВ-уйЩййеячбрчетд- 
нием мёййнгё1а:ШйыХ Ц’-корешкойШ! симптомов. :В;диагнозе;;СЛёйуёт 
отразить локализацию и степей ь'-цо раже ни я.; кор ешков. Найр.нмер, 
кЛещеВои'!онцефалит,>;менингонр.адикул.яр.ный>!;р.и;ндро,м,. л^ор^рон- 
ний плечевой радикулит, 'умеренный'парез|,л.евой|рерд<де[ткЯйе^носуд.

■4-, Менищочэнцефалитический, синдр,р,м.;, (диффузный н;иди; с-чаго- 
ВВгй)'.- Сюдачдойжиы.: отаюеитьея'|Щтучаи.!Шещецрго(̂ рцеф^цг,|1,./Про
текающие • с 1 выраженными обЩемо31Рвыми;’< > (симцдом д>ш?. . (;щруц$- 
Шя сознания,мэпилептиформныегприцадкц и. i!ПРи>г1?  ̂
сеянных (псевдобульбарные симптомы, анизоррфлекСиф):датрдр,™' 
Веские рефлексы и др.) или очаговых (центральные гемипареЗы, 
джексоновского типа эпилептиформные припадки и др.) симптомов 
поражениясмозга;,

Диагноз;должен-отражать глокадчздщдо процесса, и 
'проявления болезнисНапример: .клещевой энцефалит,, мешАСО-^нцё- 
фалитический” синдром. Делириозное„t(коматозное,,ц. т(| д , ) , ,,0 q j g f } -  : 
ниеу---эпилептиформные припадки(иди| .лсвортрроннйй гемвдарез 
Центрального типа, и х: /д.)ы •

57'ОблиоЭйцефаЛоМйэДНтй чески й -щи ядром; жа ра ктеризу.10щиЙ111о - 
ражениелё • ядер: черепно-мозговых; нервов-и сегмен тарного -апнарада 
Опийного мозга.’

rtpnMep фЬрмулироВКй : Диагноза:
Клещевой энцефалит, полиоэнцефаЛоМиэлитичеекий сйндром с. 

йоражением ядер продолЙ'нЬёо-:м63Тй1И  цгёйнсйч) °  dnHHHOiXy'Htfibara.. 
ЁулВбЙрйкй1: паралич*'! вяЛь1й': '’йарез ’мускул аТурвгГЩёй й^Вёрк-ййх 
конёчнОё^еи. ''
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%:.АЩ ^ Щ 1̂ 9 Л1н1Шчес1Ш '̂ синдром, характеризующийся пора
жениями ядер черепно-мозговых нервов и проводниковыми наруше
ниями.

Пример; клещевой энцефалит» .полиоэнцефалитический синдром) 
парез VI и VII пар черепно-мозговых нервов, умеренный лев.орто- 
ронний пирамидный гемисиндром.

7. Пол йомиэлити чес кий синдром, включающий спинальные сег
ментарные парезы и параличи. Пример: клещевой энцефалит, нолио- 
миэлитический синдром, вялый монопарез правой верхней конеч
ности.

8. Синдром восходящего спинального паралича.
При исследовании больного после острого периода болезни необ

ходимо отмечать как синдром острого периода, так и особенности 
исхода заболевания (резидуальное состояние со стойкими наруше
ниями: или прогредиентное течение.).

Например: Остаточные явления клещевого энцефалита, протрт 
кающего с полиомиэлитическим синдромом, вялый глубокий парапа
рез верхних конечностей.

Кожевниковская эпилепсия после клещевого энцефалита, проте
кавшего с менингеальным синдромом. :

Предлагаемая классификация синдрома, клещевого энцефалите;1 
охватывает лишь типичные случаи* заболеваний.

IV редких случаях клещевого энцефалита, выходящих за рамки 
упомянутых здесь синдромов (мозжечковые, подкорковые и др.), фор
мулировка диагноза должна строиться на тех же основаниях, т. е. 
включать каК'тоиику основного очага, так и ведущие клинические 
проявления болезни.

:Ji ^
Комплексное изучение различных противоэпидемических меро-. 

приятий по клещевому энцефалиту представляет большой научный 
и практический интерес. Эти исследования * преследуют цель /дать 
объективную оценку не только осуществляемым профилактическим 
Мероприятиям, но и определить основные движущие силы,- влияю
щие на развитие эпидемических процессов этого заболевания. 
Сложные иммуно-биологические закономерности этой инфекции, 
широкий диапазон клинических проявлений и, наконец, множествен
ность факторов, поддержи в ающих э п и дем и ологй ческ ий потенциал 
этого заболевания, выдвигает, необходимость абсолютной унифи
кации.методов и подходов к решению этого вопроса.

Очевидно, что предложенные методические указания далеко не 
являются совершенными и нуждаются в коррективах по цздому ря
ду разделов. Эти недостатки могут быть учтены после • додведения
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MtOrpti работы. Однако, чтобы вносимые коррективы были наиболее 
рациональными, необходима не только унификаЦия::;методов и. под
ходов, но и отчетов противоэпидемических отрядов о проделанной 
работе.

Министерство здравоохранения РСФСР, придавая большое зна
чение проблеме борьбы с 'клещевым' энцефалитом, выдвигает., работ:’ 
ту эпидотрядов в этом направлении на'.одно из первых .мест..

Многолетними трудам и научных и практических работников, изу-. 
чены многие вопросы профилактики и терапии клещевого энцефали
та. Однако, степень и характер рациональности многих из них нуяс-; 
дается еще во всестороннем изучении. В ртой связи Министерство 
здравоохранения РСФСР надеется, что медицинские работники, при
влекаемые к выполнению этой большой задачи, с чувством .ответ-; 
‘ственности выполнят свой долг по значительному снижению зараз
ных заболеваний человека.
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Форма Mr 1

Частота контакта населения с клещами в зависимости 
От причин посещения тайги

ПОС. год

Причина посещения 
тайги или другие 

встречи с клещами

Май Июнь Июль Август Всего

I Н III I 11 ш
Г

II Ш 1 II IIIг абс. %

Заготовка дров 
Сбор черемшы 
За жердями, мхом 
Огороды, сенокосы 
Сбор ягод
Рыбная ловля, охота 
Прогулка*
Выпас скота
Снят. клещ, с животных 
Занос клещей 
Прочие причины

Всего по бытовым .при
чинам

Егеря, лесники
Г еолого-топогр. работ - ч 

ники
Работники на В/в линии
Лесозаготов. работы, ту

шение пожаров
Прочие причины

Всего по производствен
ном причинам
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Контакт населения с клещами в течение сезона года

Форма № 2

пос.

Характер
*
СО

*  контакта 
* = {

Май Июнь Июль Август Всего.

всего %  к 
конт. нас.Ф 1

в т. ч. 
при- 
сас.

°/о К

нас.
всего
конт.

о/, к ! В  Т -  Ч -

вас.! пРяи- | сас.
° / о К

нас.
всего
конт.

%  К
нас.

в т. ч. 
при* 
сас.

%  К 
нас.

в^его
конт.

0 0 к 
нас.

в  Т - Ч -,°/о К
ПРИ' нас. сас. |

(В Т .всего
к о н т - 1 сас'.

I

Б ы т о в о й

П р о и з в .

!

1

1 1 i

f 11 1
1

! 1

1

[ 1
! II

—

1 1

Б ы т о в о й

П р о и з в .

i
I

-

■ 1

I
i
1
1 *

ш

Б ы т о в о й

П р о и з в .

i
1
1

-

\

И т о _ ' Б ы т о в о й  

, г о  | П р о и з в .

i 1 - -



со02 Форма № 3

Контакт населения с клещами в течение сезона года
в стационарных селениях

Наимено
вание

наблюдае
мых

населенных
пунктов Ч

ис
ло

на
се

ле
ни

я Всего
Харак- 

...........тер
контакта

В т о м  ч и с л е
контакт май июнь июль август контакт присос

абс. °/о
кон

такта
при

сасы
вание

кон
такта

при
сасы
вание " ,г а  . . . н е

КОЙ- I "рн-
такта сасы- (вание

абс. °/о абс. °/о

Бытовой 
Произв. ;

Бытовой
Произв.

Бытовой
Произв.

- -

-
Бытовой
Произв.

Бытовой 
1 Произв.

. . «

Итого : ' Бытовой
Произв. 1



Форма К г  4

Изучение стациального распределения клещей

1. Область, район, ближ. насел, пункт
2. Ландшафт.
3. Биотопы (общая характеристика).
4. Год обследования.

Да
та

 о
бс

ле
д.

 
|

Ча
сы

 о
бс

ле
д.

 
В 

(с
 

по
 

)|

П
ог

од
ны

е 
ус

ло


ви
я 

(т
ем

п,
 

об
ла

чн
ос

ть
, 

ос
ад

ки
, 

ро
са

, 
ту

ма
н 

и 
т. 

п.
)

С
та

ци
я

1

Ч
ис

ло
уч

ет
чи

ко
в

П
ро

йд
ен

о 
ра

с-
 

| 
ст

оя
ни

е 
в 

м
ет

ра
х! С о б р а н о  к л е щ  е й*)

на учетчика * на флаг • . ' л ■

са
мо

к

■ m
<D
S’
«3 вс

ег
о 

* 
вз

ро
сл

ы
х

в 
ср

ед
не

м
 1 

на
 1

 к
м 

пу
ти

 .
в 

ср
ед

не
м

 
. н

а 
ча

с 
уч

ет
а

« г .га £.ft. Я
. « Q. «1

Ч  CU

ь* 
о  S 
т  .о ■ с

ам
цо

в
вс

ег
о

вз
ро

сл
, 

кл
. SО) -я я- -*

« я с

X' ■ ■'<U и
£'« ' "С*1 -а> - « си— но

:СЗ а*.я я >> др
. 

ф
аз

ы
 

ра
зв

ит
ия

5 6 . 7 8 о 10 11 12 13 14 15 16 17, 18 19 20 21 22

i

*)-. Если встречаются несколько видов графы .1-1—22 повторяются для каждого вида.



Форма № 5

Определение сезонного хода активности взрослых клещей на фиксированном маршруте

1. Область, район, населенный пункт, год обследования 2).
2. Л андш афт2).
3. Биотопы 2).
4. № маршрута и его краткая характеристика ') ,  2).
5. Длина маршрута 2) .
6. Число учетчиков.

П а г п  1 Показания

Ои

б р а н о К Л е щ е И

2  |
ч

* Ю1 ид П OI ̂  у ч. луопд
психрометра на учетчика на ( )лаг

8
О
о с> - 5  i и о. X 2 . . о. 2 2 .

ган

о
сга
и

с О 1 
. Я  
г-Я

я
a
?s

«
Cl, о см. н£Д травян. 

ярусом а
о
%

я
о
я
2

О -с «о и О S О Си

О
Я 2
*=Г bi 
0)
Си— р

е
дн

е
 

1 
ча

с

ф
аз

ы
(В

Й
ТИ

Н

Я
о

а
с
=f ГО ю

сл
ы

х
м

ар
ш

]

Я 2(=f ЬЙ
<У
с,— р

е
дн

е
 

1 
ча

с,

ф
аз

ы
(В

И
ТИ

Я

63
d . !

К
1 5 д О 

О О-
V 1 
H l сух. вя. сух.  j ВЛ.

га
и га

о
и га оз
Й в  to

и га 
я я

и га 
я я

О. «з 
Ч  Си

2гаи
2гаCJ

О  —  о со га 
я  Я  Я

° Я  
Е С .'Я в 

с 
на

• по. га 
Ч  С и

i

i
i
i
i

l
i
i
i
ii ;

! i
1

!
!

(

> ! i

*) подробное описание маршрутов — в особой тетради. 
2) заполняются только при первом обследовании.



Форма № 6

Определение сезонного хода активности взрослых клещей по сборам со скота

1. Область, район, населенный пункт, год обследования.
2. Ландшафт.
3. Характер пастбища.
4. Число животных в стаде.
5. Д ата сбора.
6. Часы сбора.
7. Ответственный сборщик.

С о б*' Р а Н О к л е щ е й
Кличка в и д к д[ е щ а В и д к л е щ а ПримечаниеММ животных 

и фамилия 
доярки (или|  

хозяина )  I

в том числе в том числе
коров всего сам

цов

с а м о к
всего сам

цов

с а м о к
о наруше

гол. полус. сыт. итого гол. полус. сыт. итого
ниях

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

С£>о
Всего 10 жив.

В среди, на 1 жив.



о Форма JVg 7

Журнал учета эктопаразитов диКих млекопитающих и птиц

(область, район, . участок, год)
ы
а о 3 Э к Т 0 п а р

-
3

«  г* 
о ,

*3
CQ
о

о
л

S
Я

я
fr - нксодовые*)

•Н
/Ц

 
W

W

Д
ат

а

М
ес

то
 

сб
о 

(л
ин

ия
 л

ов
 

ка
на

вк
а)

С
та

ци
я

н
О

С
н
CJ .

о
л
S

<
л

CQ

ло
н
а
О
о

О
и

CU

e t
о
£

о
»
S

П
ол

В
оз

ра
ст

бл
ох

и

43
3
я

g  Ж

S =f
S 2  
а: ■* 
u- М ли

чи
нк

и

ни
м

ф
ы

о;
2
щ
оо
о*
п
« *1

11
 и

и т ы

*) Если встречаются несколько видов иксодовых клещей, то эти графы повторяются для каждого, вида.

ли
чи

нк
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-
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х
кл
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ей



Форма ffe 8

Учет пораженности животных личинками н нимфами клещей

JBhд  животного (птицы) -----_ --------- , год ____ _____место отлова

участок»:____ ........., стация ______ _______ , метод отлова

Показатели

11 - 20 мая 2 1 - 30 мая . За сезон.

вс
тр

еч
ае


м

ос
ть

*)
I

*1 * 
V
яч£<5
О вс

тр
еч

ае


м
ос

ть

об
ил

ие

вс
тр

еч
ае


м

ос
ть

об
ил

ие

вс
тр

еч
ае


м

ос
ть

об
ил

ие

i| 1 1 11 '

Личинок .
Нимф
Личинок и нимф вместе
Всего отловлено живот

ных
Из них с личинками
Из них с нимфами

них с личинками и 
Нимфами

Всего собрано нимф 
Btiero собрано личинок 
Всего собрано личинок

М Ltllи нимф.

'$) Пораженность зверьков клещами в процентах.
?*) Количество клещей в среднем . на одного из всех отловленных 

животных данного вида.
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Форма № 9

Дневник учета численности мелких млекопитающих

Nk Дата Стация
Место

Выловлено зверьков 
по видам °/# попадания

учета 1 I
рыжая 2 
полевка

3 4 всех зверьков

Форма № 10

Сводная таблица учетов численности мелких млекопитающих

«  *Т и

Стация и 
°/о занима

емой ею
и 1Число

У 4 *

1 о
о  S  ье
П

V V 
Си, 9. площади Л И Н . ^  са и  

~  О  >»
ей

1
J  ц  о

Выловлено зверьков 
по видам Суммарный 

°/0 попада
ния
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