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обзор посвящен средствам индивидуальной защиты людей от кровососущих членистоногих, главным обра-
зом от иксодовых клещей. индивидуальная (личная) защита человека является важным компонентом неспеци-
фической профилактики природно-очаговых трансмиссивных заболеваний. в работе проанализированы стати-
стические данные, описывающие уровень важности и актуальности информации об инфекциях, передающихся 
иксодовыми клещами: клещевом вирусном энцефалите, иксодовом клещевом боррелиозе и др. даны характери-
стики разных групп средств индивидуальной защиты: инсектоакарицидных, репеллентных и инсектоакарицидно-
репеллентных. рассмотрены показатели их эффективности, описано практическое использование, а также особен-
ности специальной защитной одежды и необходимость ее применения. токсичность защитной одежды снижается 
за счет наличия подкладочной ткани, локальных вставок из ткани с инсектоакарицидной пропиткой и применения 
нательного белья. обсуждается разная трактовка терминов «репеллент» и «репеллентный» в отечественной и за-
рубежной литературе, а также два различных подхода («восточный» и «западный») к разработке и производству 
средств индивидуальной защиты людей от нападения кровососущих членистоногих, в том числе иксодовых кле-
щей, в россии и странах западной европы и сШа. акцентировано внимание на действие различных групп пи-
ретроидов на поведенческие реакции клещей. показано, что в российской Федерации использование перметрина 
не допускается для обработки защитной одежды от кровососущих членистоногих, в частности для защиты от 
таежного клеща Ixodes persulcatus, являющегося основным переносчиком опасных инфекций на большей части 
территории страны (на востоке европейской части, урале, в сибири и на дальнем востоке).
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Abstract. The review focuses on the means of personal protection of people from blood-sucking arthropods, mainly 
from Ixodidae ticks. Individual (personal) protection of humans is an important component of nonspecific prevention of 
natural-focal vector-borne diseases. The paper considers statistical data describing the level of significance and relevance 
of the information about the infections transmitted by ticks, for instance, tick-borne viral encephalitis, tick-borne bor-
reliosis etc. Presented are the characteristics of different groups of personal protection means: insectoacaricidal, repel-
lent, and insectoacaricidal-repellent ones. Indicators of their effectiveness are assessed; their practical use, as well as the 
features of special protective clothing and the necessity of its application is described. The toxicity of protective clothing 
is reduced through a lining fabric, local inserts of fabric with insectoacaricidal impregnation and the use of underwear. 
Different interpretation of the term “repellent” in the domestic and foreign literature, and also two different approaches 
(“Eastern” and “Western”) to the design and manufacture of personal protection means for people against attacks of 
blood-sucking arthropods, including Ixodidae ticks, in Russia and Western Europe countries and the USA is discussed. 
The paper highlights the effect of different pyrethroid groups on the behavioral reactions of ticks. It is shown that in the 
Russian Federation the use of permethrin is prohibited for the treatment of protective clothing against blood-sucking ar-
thropods, in particular against the taiga tick Ixodes persulcatus, which is the main vector of dangerous infections across 
the major part of the country (in the east of the European part, the Urals, Siberia and the Far East).
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наибольший вред людям наносят две большие 
группы членистоногих – кровососущие насекомые и 
клещи. в природных условиях численность нападаю-
щих на человека насекомых и клещей бывает очень 
высока. они являются временными эктопаразитами 
человека и животных, их укусы болезненны, могут 
вызывать аллергические реакции. в соответствии с 
отчетными формами роспотребнадзора в последние 
годы наблюдается снижение численности укусов 
клещей, что, вероятно, связано с проводимыми огра-
ничительными мерами, применяемыми в период 
пандемии COVID-19. в 2021 г. количество обраще-
ний за медицинской помощью по поводу присасыва-
ния клещей составило 309,49 на 100 тыс. населения. 
в 2022 г. их число увеличилось на 12,83 % и соста-
вило 349,20 на 100 тыс. населения. вредоносность 
клещей обусловлена не столько их способностью к 
кровососанию, сколько возможностью передачи воз-
будителей многих инфекционных болезней, в том 
числе опасных. 

в россии наибольшее эпидемиологическое 
значение имеют иксодовые клещи (Parasitiformes: 
Ixodidae), передающие человеку возбудителей кле-
щевого вирусного энцефалита (квэ), иксодовых 
клещевых боррелиозов (икб), крымской-конго ге-
моррагической лихорадки (ккгл), риккетсиозов и 
других заболеваний. Широкое распространение ин-
фекций, передаваемых иксодовыми клещами (ипк), 
на территории россии, рост числа антропоургических 
очагов в пригородах и на территории городов опреде-
ляют актуальность этой группы инфекций [1].

по данным государственного доклада о состоя-
нии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в российской Федерации в 2021 г., доля 
икб составила 43,1 % от числа всех зарегистри-
рованных случаев природно-очаговых инфекций и 
инфекций, общих для человека и животных, доля 
квэ оказалась значительно ниже – 11,2 %. в груп-
пе ипк на первом месте по распространенности и 
частоте регистрации длительное время продолжают 
оставаться икб (2,65 на 100 тыс. населения), квэ 
является вторым (0,69 на 100 тыс. населения). в те-
чение последнего десятилетия наблюдается тенден-
ция к снижению заболеваемости квэ (от 2,47 до 
0,69 на 100 тыс. населения) и икб (от 6,96 до 2,65 на 
100 тыс. населения). 

нозоареалы квэ и икб охватывают всю лес-
ную зону страны и совпадают с ареалом клещей 
рода Ixodes – основных переносчиков возбудителей. 
наибольшее эпидемическое значение имеют таеж-
ный (I. persulcatus) и европейский лесной (I. ricinus) 
клещи. в ряде районов сибири и дальнего востока 
значительную роль в передаче возбудителей ипк 
может играть I. pavlovskyi [2].

в сочетанных природных очагах инфекций ре-
гулярно регистрируют случаи микст-инфицирования 
клещей несколькими микроорганизмами, пато-
генными для человека. доля таких случаев может 
варьи ровать в широких пределах. в россии наиболее 
часто клещи бывают заражены вирусом клещевого 
энцефалита (вкэ) и различными видами боррелий – 
возбудителями икб [3–5]. на сегодняшний день 
наибольшие риски в распространении природно-
очаговых заболеваний представляют их биологиче-
ские особенности (стойкость и активность природ-
ных очагов, наличие сложного эпизоотического про-
цесса передачи возбудителей), расширение ареала 
клещей, наличие специфической профилактики (вак-
цинации) только квэ и туляремии, ненадлежащее 
качество обработок и организации противоклеще-
вых мероприятий при увеличении площадей обрабо-
танных территорий. профилактику всего комплекса 
ипк можно проводить только с помощью современ-
ных эффективных мер защиты, предохраняющих 
человека от присасывания клещей и, следователь-
но, от любой передающейся ими моно- или микст-
инфекции [3, 6]. общие принципы профилактики 
ипк изложены в санпин 3.3686-21 «санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней». в россии решающее зна-
чение в снижении заболеваемости всеми природно-
очаговыми ипк имеет их неспецифическая про-
филактика, которая направлена на предотвращение 
присасывания клещей к людям и осуществляется по 
двум основным направлениям: 

1) коллективная защита, предполагающая про-
тивоклещевые обработки, которые обеспечивают 
уничтожение популяций иксодовых клещей в при-
родных биотопах в зонах высокого риска заражения 
людей, а также уничтожение иксодовых клещей на 
животных-прокормителях;

2) использование средств индивидуальной за-
щиты людей при посещении ими опасных в отноше-
нии ипк территорий.

первое направление основано на применении 
акарицидов, второе – на применении акарицидов 
и репеллентов. направления находятся в тесном 
взаимодействии и дополняют друг друга. важными 
мероприятиями во всем комплексе мер по профи-
лактике ипк являются обеспечение готовности ме-
дицинских организаций к оказанию консультативно-
диагностической помощи при присасывании клещей 
и санитарно-разъяснительная работа с населением, 
включающая обучение людей правилам поведения 
на территории природных очагов и применению 
средств защиты от клещей.

сразу после установления в 30-х гг. XX в. пе-
реносчиков возбудителей квэ, уже в первые годы 
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изучения биологии и экологии иксодовых клещей-
переносчиков в общих чертах были сформулиро-
ваны способы индивидуальной защиты людей от 
их нападения, которые получили название «сред-
ства и меры индивидуальной профилактики» [7]. 
до 90-х гг. хх в. к ним относились правила поведе-
ния на опасной в отношении клещей территории, за-
щитная одежда и репелленты [8].

в настоящее время в неспецифической профи-
лактике ипк большую роль играют именно сред-
ства индивидуальной защиты людей от нападения 
клещей-переносчиков. существуют три способа 
применения средств индивидуальной защиты людей 
от кровососущих членистоногих:

– нанесение репеллентных средств на кожу;
– обработка репеллентными, инсектоакарицид-

ными и инсектоакарицидно-репеллентными сред-
ствами различных предметов одежды;

– использование специальной защитной одеж-
ды, в том числе изготовленной с применением об-
работанных инсектоакарицидами и репеллентами 
материалов, использование изделий из содержащих 
репелленты материалов.

репеллентные средства обладают отпугиваю-
щим действием на насекомых и, в меньшей степени, 
клещей; инсектоакарицидные – оказывают парали-
тическое воздействие на членистоногих, уничтожая 
их; инсектоакарицидно-репеллентные обладают 
двойственным механизмом действия. на данный 
момент средства, обладающие цидностью в отно-
шении иксодид, имеют приоритетное значение для 
индивидуальной защиты человека. репеллентные 
же средства являются основным средством защиты 
от летающих кровососущих насекомых. в россии 
для защиты от иксодовых клещей разрешены репел-
лентные средства в аэрозольной упаковке на основе 
дэта (N,N-диэтилтолуамид) в высоких (более 30 %) 
концентрациях только для обработки одежды и ис-
ключительно против клещей рода Ixodes. эти сред-
ства при нанесении на одежду обеспечивают защиту 
от таежных клещей на уровне нормативного пока-
зателя, установленного в руководстве р 4.2.3676-20 
«методы лабораторных исследований и испытаний 
дезинфекционных средств для оценки их эффектив-
ности и безопасности» для этой группы препара-
тов, – не менее 95 % до 5 суток. применение репел-
лентных средств для защиты детей и подростков от 
иксодовых клещей не рекомендуется. на территории 
российской Федерации средства, предназначенные 
для защиты от клещей при нанесении на кожу, не 
зарегистрированы и не рекомендованы для приме-
нения, так как не обладают достаточной эффектив-
ностью. репеллентные средства в любых препара-
тивных формах (аэрозоли, кремы, эмульсии и т.д.) 
при нанесении на кожу отпугивают только 10–20 % 
взрослых таежных клещей, переползающих с расти-
тельности на открытые части тела человека [8, 9]. 

на данном этапе научно-технического про-
гресса значение репеллентов в решении проблемы 

неспецифической профилактики трансмиссивных 
природно-очаговых инфекций снизилось, поскольку 
в ряде случаев их функцию взяли на себя инсекто-
акарициды из группы пиретроидов, особенно в инди-
видуальной защите людей от нападения иксодовых 
клещей. однако потребность в репеллентах сохра-
няется, особенно для защиты открытых частей тела 
человека от нападения летающих кровососущих на-
секомых [10–15].

к сожалению, в мировой научной литературе 
нет полной однозначности в трактовке терминов 
«репеллент» и «репеллентный». репелленты (от лат. 
repellentis – отталкивающий, отпугивающий) – ве-
щества природного или синтетического происхожде-
ния, отпугивающие (вызывающие реакцию избега-
ния) членистоногих (насекомых, клещей), а также 
грызунов и птиц (гост р 56994–2016). в публика-
циях отечественных авторов действие репеллентов 
разделяется на дистантное (когда членистоногие не 
приближаются к обработанным поверхностям) и 
контактное (когда членистоногие после непродол-
жительного контакта с обработанной поверхностью 
покидают ее, не производя укуса). для характери-
стики назначения репеллентов применяют термины 
«инсекторепелленты» (репелленты, предназначен-
ные для отпугивания насекомых) и «акарорепеллен-
ты» (репелленты, предназначенные для отпугивания 
клещей). 

в зарубежной литературе репеллентами назы-
вают любые соединения, которые заставляют насе-
комых или других членистоногих совершать ори-
ентированные движения в сторону от их источника  
[12, 16], а также нарушают поведение членистоногих 
в поисках хозяина, отгоняя их или удерживая на рас-
стоянии от обработанной человеческой кожи [17]. 
в понятие «репелленты» зарубежные исследовате-
ли, помимо «репеллентов местного действия (на-
кожных)» (topical [skin] repellents) и «репеллентов 
для одежды и тканей» (clothing and fabric repellents), 
включают также «пространственные репелленты» 
(space [spatial] repellents, area repellents), которые изна-
чально определены в 1967 г. как соединения, облада-
ющие отпугивающим действием на расстоянии [18]. 
впоследствии под пространственными репеллен-
тами стали понимать любые летучие химические 
соединения, обладающие способностью подавлять 
поведение насекомых, ищущих хозяина, в экологи-
чески определенном трехмерном пространстве [19]. 
в настоящее время под пространственными репел-
лентами понимают химические вещества, которые 
приводят к уменьшению контакта человека с пере-
носчиком [20], в том числе вследствие возбудимости 
или раздражимости (excitorepellency, irritancy) – по-
вышенной двигательной активности насекомых по-
сле контакта с инсектицидом, приводящего к реак-
ции избегания. такими средствами являются разно-
образные испаряющие и фумигирующие устройства 
(спирали, фумигаторы, свечи и т.п.) на основе не 
только репеллентных субстанций, но и инсектицид-
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ных веществ, в частности пиретроидов. поэтому во 
многих иностранных публикациях раздражающее 
(а иногда и инсектицидное) действие пиретроидов 
(в том числе летучих пиретроидов метофлутрина, 
трансфлутрина, эмпентрина и др.) на кровососу-
щих насекомых, а также акарицидное действие на 
клещей, приводящее к их отпадению от обработан-
ной ткани, рассматривают как репеллентное и даже 
сравнивают эти вещества с истинными репеллента-
ми [13, 15, 21–26]. однако это явление, безусловно, 
имеет другое происхождение и механизм действия. 
в отечественной литературе все средства на основе 
веществ, убивающих членистоногих, относят к ин-
сектоакарицидным, однако в технической литерату-
ре, посвященной, например, специальной обработке 
текстильных материалов для изготовления одежды, 
защищающей от кровососущих членистоногих, эти 
два понятия могут смешивать [27].

требования к репеллентным средствам сформу-
лированы уже в самом начале разработки этой про-
блемы [15, 28, 29]. к их идеальным характеристикам 
можно отнести высокую эффективность вне зави-
симости от концентрации, численности и видовой 
специфичности кровососущих насекомых, стабиль-
ность, устойчивость к факторам среды, отсутствие 
пластифицирующего эффекта, низкую токсичность 
для человека и высокие потребительские качества. 
на практике нет ни одного репеллентного средства, 
обладающего всеми вышеперечисленными свой-
ствами. эффективность репеллентных средств при 
нанесении на кожу в высоких (более 30 %) концен-
трациях не превышает пяти часов, при этом может 
наблюдаться раздражающий эффект слизистых обо-
лочек и кожных покровов. большинство синтетиче-
ских репеллентов (за исключением IR3535) облада-
ют маслянистой структурой и пластифицирующими 
свойствами: растворяют краски, лаки и пластики, 
что ограничивает их применение. 

в отношении летающих кровососущих насе-
комых в российской Федерации разрешены дэта, 
IR3535 (этилбутилацетиламинопропионат), сал-
тидин (KBR 3023, икаридин, пикаридин, 1-(1-
метилпропоксикарбонил)-2-(2-гидроксиэтил)пипе-
ридин), диметилфталат (дмФ, диметиловый эфир 
о-фталевой кислоты) и акреп (N-(гексилоксиметил) 
капролактам).

один из аспектов индивидуальной защиты – ис-
пользование специальной защитной одежды. к ней 
относятся костюмы с вставками из обработанной 
акарицидными средствами ткани и костюмы, предна-
значенные для обработки аэрозольными баллонами, 
содержащими акарицид или его смесь с репеллентом. 
конструкция защитных костюмов предусматривает 
наличие специальных ловушек, препятствующих 
передвижению клещей по одежде [30, 31]. костюмы, 
изготовленные с применением акарицидных тканей, 
сохраняют свои защитные свойства в течение не-
скольких лет и выдерживают многократные намока-
ния и стирки. такая одежда широко применяется в 

нефте- и газодобывающей, энергетической промыш-
ленности и других отраслях, предусматривающих 
работы в природных биотопах. помимо защиты от 
вредных биологических факторов, такие костюмы 
защищают и от других вредных и опасных произ-
водственных воздействий, связанных со спецификой 
сферы применения. 

начиная с 2013 г. после разработки 
гост р 12.4.296-2013 «одежда специальная для за-
щиты от вредных биологических факторов (насе-
комых и паукообразных). общие технические тре-
бования. методы испытаний», вступившего в силу 
в декабре 2014 г., производители защитной одежды 
обязаны проходить оценку ее эффективности и без-
опасности. костюмы, предназначенные для само-
стоятельной обработки, отличаются облегченной 
конструкцией, но имеют непродолжительный срок 
защиты. срок защитного действия сохраняется до 
14 суток после обработки костюма акарицидным 
или акарицидно-репеллентным средством при усло-
вии отсутствия намокания или стирок. для массовой 
обработки защитной одежды разрешено применение 
инсектоакарицидных средств на основе циперметри-
на. применение защитной одежды в совокупности с 
соблюдением правил поведения на опасной в отно-
шении иксодовых клещей территории гарантирует 
практически полную защиту населения, в том числе 
детей и подростков, от нападения таежных и лесных 
клещей [8]. 

в настоящее время на практике реализованы 
два различных подхода к разработке и производству 
средств индивидуальной защиты людей от нападе-
ния кровососущих членистоногих, в том числе и 
иксодовых клещей. с конца 70-х гг. хх в. в сШа и 
странах западной европы начала активно развивать-
ся защита людей от кровососущих членистоногих с 
помощью пиретроидов. перметрин – один из первых 
пиретроидов, не содержащий циангруппу в альфа-
положении между спиртовым и кислотным компо-
нентами. им обрабатывают одежду, надкроватные 
пологи, стены палаток, используют при производ-
стве ткани, предназначенной для пошива экипировки 
людей, в том числе военнослужащих, находящихся в 
местах интенсивного нападения кровососущих насе-
комых и клещей. перметрин называют акарицидом 
с репеллентными свойствами, предпочтительным 
акарицидом для пропитки одежды [32], а также – 
лучшим репеллентом от клещей, чем дэта [11]. 
одежда, обработанная перметрином, защищала от 
I. ricinus и I. scapularis Say на 95–100 % [32–34] или 
уменьшала количество укусов клещами в 3,36 раза 
по сравнению с необработанной [35]. перметрин 
применяют для защиты от наиболее эпидемиологи-
чески опасных видов для этих территорий: клеща 
белохвостых оленей I. scapularis в сШа и лесного 
клеща I. ricinus в европе. такой подход к решению 
проблемы мы называем «западным» [36]. в западной 
европе в клещах I. ricinus обнаружены возбудители 
икб и квэ, однако для них характернее нападение 
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нимф, нежели имаго. у I. scapularis чаще всего напа-
дают нимфы, зараженные возбудителем икб. 

на территории россии, кроме ареала I. ricinus 
на западе европейской части страны, огромный 
ареал таежного клеща I. persulcatus расположен на 
востоке европейской части, урале, в сибири и на 
дальнем востоке. в центре европейской части на-
шей страны обитают оба этих вида. у I. persulcatus, 
переносчиков возбудителей квэ, икб и других ин-
фекций, обычно нападают взрослые клещи (ним-
фы – примерно в 100 раз реже). нимфы значительно 
менее устойчивы к действию акарицидов (примерно 
в 10 раз), чем более крупные имаго, особенно самки. 
перметрин вызывает медленное отравление имаго 
клещей, приводящее к их ускоренному (более чем в 
два раза) присасыванию к теплокровным, в то вре-
мя как циансодержащие пиретроиды (циперметрин, 
альфациперметрин) вызывают быстрое отравление 
клещей, обусловливающее невозможность их при-
сасывания. 

циансодержащие пиретроиды, благодаря нали-
чию циангруппы в альфа-положении между спирто-
вым и кислотным компонентами, обеспечивают пол-
ную защиту от нападения таежного клеща, исключая 
возможность клеща к присасыванию. в российской 
Федерации реализован так называемый «восточный» 
путь, при котором разрешены акарицидные средства 
на основе циансодержащих пиретроидов, обычно 
альфациперметрина – для обработки одежды и ци-
перметрина – для пропитки тканей [31, 36].

таким образом, «западный» путь отличается 
низкой токсичностью перметрина, а «восточный» – 
высокими защитными свойствами акарицидных 
средств и тканей в отношении таежных и лесных 
клещей. защитная одежда, предназначенная для са-
мостоятельной обработки аэрозольным баллоном, 
подразумевает использование нательного белья. 
одежда, изготовленная из обработанной ципер-
метрином ткани, имеет подкладку, выполняющую 
функцию барьерной защиты от воздействия акари-
цида. при проведении химико-аналитических иссле-
дований наличие циперметрина в подкладочной тка-
ни не обнаруживается. также токсическое действие 
на человека сокращают путем применения вставок 
из инсектоакарицидной ткани, чей суммарный объ-
ем не превышает 50 % от общей площади поверхно-
сти костюма [36].

в начале 1990-х гг. в россии зарегистрировано 
единственное средство в аэрозольной упаковке на 
основе 0,5 % перметрина, но как акарицидное, а не 
репеллентное. у всех клещей, контактировавших 
с обработанной этим средством тканью, менее чем 
через 10 минут наступал нокдаун, и они отпадали 
с одежды. после того, как было установлено отри-
цательное свойство перметрина повышать скорость 
присасывания клещей к телу теплокровных живот-
ных и разработаны нормативные показатели эффек-
тивности акарицидных средств, которым средство 
не соответствовало, в его перерегистрации было от-

казано. зарегистрированный в 1996 г. инсектицидно-
репеллентный препарат в аэрозольной упаковке 
на основе 1,0 % сумитрина, 20,0 % дэта, предна-
значенный для уничтожения и отпугивания крово-
сосущих насекомых (комаров, мокрецов, мошек, 
слепней, блох) и клещей при обработке одежды и 
помещений, в 2002 г. был снова зарегистрирован 
для защиты людей от нападения кровососущих на-
секомых и клещей при нанесении на одежду и из-
делия из ткани (занавеси, сетки и др.), но уже на 
основе 0,18 % альфациперметрина и 15,00 % дэта. 
в настоящее время население россии применяет 
для защиты от нападения клещей – переносчиков 
возбудителей опасных болезней средства на основе 
именно циансодержащих пиретроидов, в основном 
альфациперметрина. проведенные нами испытания 
в очагах трансмиссивных инфекций в отношении 
самок таежных клещей обработанных перметрином 
тканей и одежды показали, что эффективность такой 
одежды не соответствует нормативным показателям, 
принятым в нашей стране [36]. учитывая, что пи-
ретроиды, не содержащие циангруппу (в том числе 
перметрин), вызывают отравление клещей, приводя-
щее к их ускоренному присасыванию [8], в россии 
полностью отказались от идеи использовать этот пи-
ретроид в средствах индивидуальной защиты людей 
от таежных и лесных клещей. использование акари-
цидных средств на основе перметрина и обработан-
ной им одежды опасно для потребителей, так как со-
единение не только ускоряет присасывание клещей, 
но и порождает ложное чувство защищенности, что 
значительно увеличивает риск заражения ипк. 
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