
Презентация на тему: 

«Массовые заболевания»



Эпидемия - широкое распространение инфекционной болезни, 
значительно превышающее обычно регистрируемый на данной 
территории уровень заболеваемости.

 Инфекционные болезни отличаются от всех других болезней тем, что 
они вызываются живыми возбудителями. Из бесчисленного 
количества микроорганизмов, населяющих Землю, свойством 
вызывать заболевание обладают только патогенные (болезнетворные) 
виды.
 
Патогенность как особое качество, выражающееся в способности 
вызывать заболевание, проявилось у возбудителей инфекционных 
болезней в результате длительного, на протяжении тысячелетий, 
приспособления к существованию в высших организмах 
(микроорганизмах), т.е. под инфекцией нужно понимать процесс 
взаимодействия патогенного микроба с животным (растительным) 
организмом в сложных условиях внешней среды.



Микробы подразделяются на:

•бактерии;
•вирусы;
•риккетсии;
•грибки.



Вирусы – мельчайшие организмы, в сотни тысяч раз меньше бактерий. 
Они размножаются только на живых тканях. Высушивание и 
замораживание они переносят хорошо.  Вирусы вызывают заболевания 
натуральной оспой, желтой  лихорадкой и др.

 

Риккетсии – по размерам и формам приближаются к некоторым 
бактериям, но развиваются и живут только в тканях пораженных ими 
органов. Они вызывают заболевания сыпным тифом, лихорадкой и др.

 
Грибки - как и бактерии, имеют растительное происхождение, но более 
совершенны по  строению. Устойчивость грибков к воздействию физико-
химических факторов значительно выше, они хорошо переносят 
высушивание и воздействие солнечных лучей.

 

Токсины – представляют собой сильнодействующие яды, 
вырабатываемые некоторыми микробами (например, микробами 
ботулизма, столбняка, дифтерии). Токсины этих микробов чрезвычайно 
ядовиты и  вызывают тяжелые отравления. В высушенном виде токсины 
сохраняют свою токсичность в течение многих недель и даже месяцев.



Для возникновения инфекционного заболевания необходимо, 
чтобы микроб проник в восприимчивый организм в 
достаточном количестве и специфическим для него путем. 
Механизм заражения имеет настолько большое 
эпидемиологическое значение, что положен в основу 
современной классификации инфекционных болезней. По 
этому признаку инфекционные болезни подразделяются на:
�кишечные
�инфекции дыхательных путей
�кровяные инфекции
�инфекции наружных покровов 
�инфекции с различным механизмом 

передачи.

 
 



Эпидемический процесс может проявляться в виде спорадической 
заболеваемости, эпидемии и пандемии.

Спорадической заболеваемостью называется заболеваемость, 
уровень которой в стране или местности обычен для данной инфекционной 
болезни. Проявляется она в форме рассеянных, чаще всего не связанных между 
собой общим источником инфекции, единичных случаях заболевания.

 Эпидемией называется массовое распространение одноименных 
инфекционных заболеваний, при этом отдельные группы заболеваний (очаги, 
вспышки) связаны между собой общими источниками инфекции или общими 
путями распространения.

 Пандемией называется необычайно сильная эпидемия, охватывающая 
большое число людей на территории, выходящей обычно за границы одного 
государства. Постоянное наличие какого-либо инфекционного заболевания на 
определенной территории называется эндемией. Эндемические болезни тесно 
связаны с природой. Здесь они существуют веками (независимо от человека) из-
за непрерывной циркуляции возбудителя из организма одного животного в 
организм другого. Заболевания среди людей возникают только в том случае, если 
они оказываются на территории природного очага инфекции.



•Сибирская язва
•Ботулизм
•Сап
•Ложный сап
•Туляремия
•Ящур
•Чума
•Холера
•Натуральная оспа
•Сыпной тиф
•СПИД.

Массовые инфекционные заболевания людей:



ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ ВЕСЬМА РАЗНООБРАЗНЫ. 

Передача инфекции через предметы быта (посуда, белье, книги), предметы ухода за 
больными и предметы производства (волос, шкуры животных) называется 
контактно-бытовым. Важная роль в передаче инфекции принадлежит воздуху. 
Воздушным путем проходит распространение гриппа, туберкулеза, дифтерии, 
скарлатины, кори, и др. По легкости передачи инфекции воздух занимает первое место. 
Возбудитель, выделившийся из организма больного или носителя с капельками слизи, 
очень быстро попадает в дыхательные пути здорового человека (воздушно-капельная 
инфекция).

 
 



Ряд инфекционных болезней (холера, брюшной тиф, лептоспирозы и т.
д.) распространяется водным путем. Заражение через воду 
происходит, главным образом, при использовании инфицированной 
воды для питья, бытовых и хозяйственных надобностей, а также при 
купании. Особенно большую опасность представляет заражение воды 
в водопроводах и больших емкостях.
Нередко в распространении инфекционных болезней принимают 
участие пищевые продукты и готовая пища. Болезнетворные микробы 
в пищевые продукты могут попадать различными путями: через 
загрязненные руки больного или носителя, при мытье пищевых 
продуктов в инфицированной воде, во время перевозки на случайном 
транспорте, при разделке пищевых продуктов на грязных столах, при 
инфицировании их мухами, грызунами и т.д.



Группы 
заболеваний

Наименование 
основных 
заболеваний

Локализация 
возбудителя

Пути передачи 
инфекции

Инфекции 
Дыхательных путей

Грипп и острые 
респираторные 
заболевания. 
Ангина. Дифтерия. 
Корь. Коклюш. 
Туберкулез. 
Натуральная оспа.

Верхние 
Дыхательные пути.

Воздушно-
капельный

Кишечные 
инфекции

Дизентерия. 
Брюшной тиф. 
Паратифы. Холера. 
Инфекционный 
епатит. 
Полиомиелит.

Кишечник. Через продукты 
питания, воду, 
почву, грязные руки, 
бытовые предметы, 
мух.

Кровяные 
инфекции

Малярия. Сыпной и 
возвратный тифы. 
Клещевой 
энцефалит. Чума. 
Туляремия.

Кровеносная 
система.

Через укусы 
кровососущих 
переносчиков – 
комаров, клещей, 
блох, вшей, 
москитов.

Инфекции 
Наружных покровов

Трахома. Чесотка. 
Сибирская язва. 
Столбняк.

Кожа. Слизистые 
оболочки

Преимущественно 
контактный путь.

Характерные инфекционные болезни и механизм передачи инфекции



Факторы защиты частей организма человека, связанная с 
внешней средой



 

Санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение населения и 
пораженных в зоне природных ЧС представляет собой систему мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление физического состояния 
населения, а также на предупреждение возникновения и развития 
инфекционных заболеваний.

Противоэпидемические мероприятия проводятся с целью предупреждения 
возникновения инфекционных заболеваний, недопущения их 
распространения среди населения и ликвидации эпидемических очагов в 
случае их появления. Они направлены на повышение невосприимчивости 
населения к инфекционным заболеваниям. Это достигается улучшением 
условий труда и быта, физическим воспитанием и закалкой, а также 
созданием иммунитета среди населения при помощи профилактических 
прививок. Последние являются эффективным средством предупреждения и 
распространения инфекционных болезней, поскольку создают большую 
прослойку лиц, устойчивых к наиболее угрожаемым инфекциям.

 

Противоэпидемические и санитарно-гигиенические 
мероприятия в очаге бактериального заражения



Основные противоэпидемические и лечебно-
профилактические мероприятия, проводимые в очаге 

бактериологического заражения

•раннее выявление инфекционных больных, их изоляция, 
госпитализация и лечение;

•экстренная профилактика антибиотиками и другими лекарственными 
препаратами;

•обеззараживание территории, сооружений, транспорта и помещений;
•санитарная обработка населения;
•предохранительные прививки. 
•установление противоэпидемического режима работы лечебно-
профилактических и других медицинских учреждений;

•установление на промышленных объектах и транспорте, предприятиях 
общественного питания и торговли режима работы, исключающего 
возможность заноса и распространения инфекции;

•противоэпизоотические профилактические мероприятия, направленные 
на предотвращение заболеваний животных.



Задача состоит в том, чтобы не допустить дальнейшего распространения 
инфекционных заболеваний и как можно быстрее ликвидировать их. При 
возникновении очагов бактериологического заражения проведение 
противоэпидемических мероприятий значительно усложняется, а перечень их 
расширяется.

Работы по ликвидации очага бактериологического заражения 
включают:

•бактериологическую разведку;
•определение вида возбудителей инфекционных 
заболеваний;

•установление карантина или обсервации;
•проведение мероприятий по выявлению, 
госпитализации и лечению заболевших.



При установлении 
бактериологического заражения 

НЕМЕДЛЕННО ВВОДИТСЯ 
КАРАНТИН,

 еще до определения вида 
возбудителя.

 





КАРАНТИН -система противоэпидемических и режимных 
мероприятий, направленных на полную изоляцию очага 
бактериологического поражения с находящимися на его территории 
людьми и животными от окружающего населения и ликвидацию 
заболеваний в самом очаге.

 После установления вида возбудителя принимается решение о 
сохранении карантина или о переходе на обсервацию.

ОБСЕРВАЦИЯ- это система мероприятий, предусматривающая 
усиление медицинского наблюдения за очагом бактериологического 
поражения, а также проведение лечебно-профилактических и 
изоляционно-ограничительных мероприятий, препятствующих 
распространению инфекции. Обсервацией не предусматривается 
оцепление очага, хотя выход населению и вход на территорию 
обсервации ограничивают. Обсервация вводится также в районах, 
непосредственно соприкасающихся с границей карантинной зоны.



Важное значение для предупреждения развития инфекционных 
заболеваний имеет экстренная и специфическая профилактика.

 Экстренная профилактика проводится при возникновении 
опасности массовых заболеваний, но когда вид возбудителя еще точно не 
определен. Она заключается в приеме населением антибиотиков, 
сульфаниламидных и других лекарственных препаратов. Средства 
экстренной профилактики при своевременном их использовании по 
предусмотренным заранее схемам позволяют в значительной степени 
предупредить инфекционные заболевания, а в случае их возникновения - 
облегчить их течение.

 Специфическая профилактика - создание искусственного 
иммунитета (невосприимчивости) путем предохранительных прививок 
(вакцинации) - проводится против некоторых болезней (натуральная оспа, 
дифтерия, туберкулез, полиомиелит и др.) постоянно, а против других - 
только при появлении опасности их возникновения и распространения 
(столбняк, бешенство).



Повысить устойчивость населения к возбудителям инфекции возможно 
путем массовой иммунизации предохранительными вакцинами, 
введением специальных сывороток или гамма-глобулинов. Вакцины 
представляют собой убитых или специальными методами ослабленных 
болезнетворных микробов, при введении которых в организм здоровых 
людей у них вырабатывается состояние невосприимчивости к 
заболеванию. Вводятся они разными способами: подкожно, накожно, 
внутрикожно, внутримышечно, через рот (в пищеварительный тракт), 
путем вдыхания.



В очаге инфекционного заболевания не обойтись без 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

 Дезинфекция проводится с целью уничтожения или удаления 
микробов и иных возбудителей с объектов внешней среды, с которыми 
может соприкасаться человек. Для дезинфекции применяют растворы 
хлорной извести и хлорамина, лизол, формалин и др. При отсутствии 
этих веществ используется горячая вода с мылом или содой.

 Дезинсекция проводится для уничтожения насекомых и клещей - 
переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний. С этой целью 
используются различные способы: механический (выколачивание, 
встряхивание, стирка), физический (проглаживание утюгом, кипячение), 
химический (применение инсектицидов - хлорофоса, тиофоса, ДДТ и 
др.), комбинированный. Для защиты от укуса насекомых применяют 
отпугивающие средства (репелленты), которыми смазываются кожные 
покровы открытых частей тела.

 Дератизация проводится для истребления грызунов - переносчиков 
возбудителей инфекционных заболеваний. Она проводится чаще всего с 
помощью механических приспособлений и химических препаратов.

 



Большую роль в предупреждении инфекционных 
заболеваний играет

 СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЛИЧНОЙ 
ГИГИЕНЫ:

•мытье рук с мылом после работы и перед едой;
•регулярное обмывание тела в бане, ванне, под душем со 
сменой нательного и постельного белья;

•систематическая чистка и встряхивание верхней одежды 
и постельных принадлежностей;

•поддержание в чистоте жилых и рабочих помещений;
•очистка от грязи и пыли, обтирание обуви перед входом в 
помещение;

•употребление только проверенных продуктов, кипяченой 
воды и молока, промытых кипяченой водой фруктов и 
овощей, тщательно проваренных мяса и рыбы.





Успех ликвидации инфекционного очага во 
многом определяется активными действиями и 
разумным поведением всего населения. Каждый 
должен строго выполнять установленные режим 
и правила поведения на работе, на улице и дома, 
постоянно выполнять противоэпидемические и 
санитарно-гигиенические нормы.



Презентацию подготовил : 
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