
Туляремия - острое инфекционное природно-очаговое заболевание с поражением 

лимфатических узлов, кожных покровов, иногда глаз, зева и лѐгких и сопровождающееся 

выраженной интоксикацией. 

Источник инфекции - многочисленные виды диких грызунов, зайцевидные, птицы, 

собаки и др. Бактерии выделены от 82 видов диких, а также от домашних животных (овцы, 

собаки, парнокопытные). Основная роль в поддержании инфекции в природе принадлежит 

грызунам (водяная крыса, обыкновенная полѐвка, ондатра и др.). Больной человек не опасен 

для окружающих.  

Механизм передачи - множественный, чаще всего трансмиссивный. Возбудитель 

сохраняется в природе в цикле «клещ - животное», передаѐтся сельскохозяйственным 

животным и птицам клещами и кровососущими насекомыми. Специфические переносчики 

туляремии - иксодовые клещи. Человек заражается туляремией в результате прямого контакта с 

животными (снятие шкур, сбор павших грызунов и др.), а также алиментарным путѐм через 

инфицированные грызунами пищевые продукты и воду. Часто заражение происходит через 

кровососущих переносчиков (клещи, комары, блохи, слепни и другие членистоногие). 

Возможно заражение и респираторным путѐм (при вдыхании инфицированной пыли от зерна, 

соломы, овощей). Зарегистрированы случаи заболеваний людей на производствах, связанных с 

переработкой природного сырья (сахарные, крахмало-паточные, спиртовые, пеньковые заводы, 

элеваторы и т.п.), на мясокомбинатах, при забое овец и крупного рогатого скота, на котором 

имелись инфицированные клещи, на окраинах городов, расположенных вблизи природных 

очагов. Известны случаи завоза инфекции при транспортировке продуктов и сырья из 

неблагополучных по туляремии районов.  

 Основные симптомы: 

 анорексия 

 боль в животе 

 гноящиеся язвы 

 головная боль 

 диарея 

 лимфаденит 

 лихорадка 

 пастозность лица 

 покраснение конъюнктивы 

 пониженное артериальное давление 

 редкий пульс 

 слабость 

 сыпь 

 температура 

 увеличение лимфоузлов 

Профилактические мероприятия 

Основу профилактики туляремии составляют мероприятия по обезвреживанию 

источников возбудителя инфекции, нейтрализации факторов передачи и переносчиков 

возбудителя, а также вакцинация угрожаемых контингентов населения. Устранение условий 

заражения людей (общие санитарные и гигиенические мероприятия, включая санитарно-

просветительную работу) имеет свои особенности при различных типах заболеваемости. При 

трансмиссивных заражениях через кровососущих применяют репелленты, защитную одежду, 

ограничивают доступ непривитого населения на неблагополучные территории. Большое 

значение имеет борьба с грызунами и членистоногими (дератизационные и дезинсекционные 

мероприятия). Для профилактики алиментарного заражения следует избегать купания в 

открытых водоѐмах, а для хозяйственно-питьевых целей еледует применять только кипячѐную 

воду. На охоте необходимо дезинфицировать руки после снятия шкурок и потрошения зайцев, 

ондатр, кротов и водяных крыс. Вакцинацию проводят в плановом порядке (среди населения, 

проживающего в природных очагах туляремии, и контингентов, подвергающихся риску 

заражения) и по эпидемиологическим показаниям (внеплановая) при ухудшении 

эпидемиологической и эпизоотологической ситуации и возникновении угрозы заражения 

определѐнных групп населения. Для иммунопрофилактики применяют живую 

аттенуированную вакцину. Вакцинация обеспечивает формирование стойкого и длительного 

иммунитета у привитых (5-7 лет и более). Ревакцинацию проводят через 5 лет контингентам, 

подлежащим плановой вакцинации.  


