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ЗАЩИТА ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО 
ХАРАКТЕРА
(эпидемии)



Вопрос 6.   Массовые инфекционные 
заболевания людей, сельскохозяйственных 
животных и растений

● Инфекционные заболевания возникают при трех основных 
факторах: наличии источника инфекции, благоприятных условиях 
для распространения возбудителей и восприимчивого к 
заболеванию человека. Если исключить из этой цепи хотя бы одно 
звено, эпидемический процесс прекращается. Следовательно, це 
лью предупреждающих мероприятий является воздействие на 
источник инфекции, чтобы уменьшить обсеменение внешней среды, 
локализовать распространение микробов, а также повысить 
устойчивость населения к заболеваниям Поскольку главным 
источником инфекции является больной человек или 
бактерионоситель, необходимо раннее выявление, немедленная их 
изоляция и госпитализация. При легком течении заболевания люди, 
как правило, поздно обращаются к врачу или совсем этого не 
делают. Помочь в скорейшем выявлении таких больных могут 
подворные обходы.



Профилактические методы
● Помещения, где находится больной, надо регулярно проветривать. 

Для него выделить отдельное помещение или отгородить ширмой. 
Обслуживающему персоналу обязательно носить защитные 
марлевые маски.

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

● Экстренная профилактика проводится при возникнове нии опасности 
массовых забо леваний, но когда вид возбу дителя еще точно не 
опреде лен. Она заключается в приеме населением антибиотиков, 
сульфаниламидных и других лекарственных препаратов. Средства 
экстренной профилактики при своевременном их использовании по 
предусмотренным  заранее схемам позво ляют в значительной 
степени предупредить инфекционные заболевания, а в слу чае их 
возникновения — облегчить их течение.





Специфическая профилактика
● Специфическая профилактика - создание искусственного 

иммунитета (невосприимчивости) путем предохранительных 
прививок (вакцинации) - прово дится против некоторых болезней 
(натуральная оспа, дифтерия, туберкулез, полиомиелит и др.) 
постоянно, а против других - только при появлении опас ности их 
возникновения и распространения.

● Повысить устойчивость населения к возбудителям инфекции 
возможно путем массовой иммунизации предохранительными 
вакцинами, введением спе циальных сывороток или 
гаммаглобулинов. Вакцины представляют собой уби тых или 
специальными методами ослабленных болезнетворных микробов, 
при введении которых в организм здоровых людей у них 
вырабатывается состояние невосприимчивости к заболеванию. 
Вводятся они разными способами: подкож но, накожно, внутрикожно, 
внутримышечно, через рот (в пищеварительный тракт), путем 
вдыхания.





Индивидуальная аптечка АИ -2
● Для предупреждения и ослабления инфекционных 

заболеваний в порядке самопомощи и взаимопомощи 
рекомендуется использовать средства, содержащиеся 
в аптечке индивидуальной АИ-2: 

● противобактериальное средство № 1 (тетрациклин, 
гидрохлорид) размещено в гнезде 5 в двух одинаковых 
четырехгранных пеналах. Принимается при 
непосредственной угрозе заражения или при ранениях 
и ожогах.

● противобактериальное средство № 2 
(сульфадиметоксин - 15 таблеток) находится в гнезде 3 
в большом круглом пенале без окраски. Используется 
при появлении желудочно-кишечных расстройств.





Карантин
● При возникновении очага инфекционного заболевания в целях предотвращения 

распространения болезней объявляется карантин или обсервация.
● Карантин вводится при возникновении особо опасных болезней (оспы, чумы, холеры 

и др.). Он может охватывать территорию района, города, группы населенных 
пунктов.

● Карантин представляет собой систему режимных, противоэпидемических и 
лечебно-профилактических мероприятий, направленных на полную изоляцию очага 
и ликвидацию болезней в нем. Основными режимными мероприятиями при 
установлении карантина являются: охрана оча га инфекционного заболевания, 
населенных пунктов в нем, инфекционных изоляторов и больниц, контрольно-
передаточных пунк тов. Запрещение входа и выхода людей, ввода и вывода 
животных, а также вывоза имущества. Запрещение транзитного проезда транспорта, 
за исключением железнодорожного и водного. Разобщение населения на мелкие 
группы и ограничение общения между ними. Организация доставки по квартирам 
(домам) населению продуктов питания, воды и предметов первой необходимости. 
Прекращение работы всех учебных заведений, зрелищ ных учреждений, рынков. 
Прекращение производственной деятельности   предприятий или перевод их на 
особый режим работы.

● Противоэпидемические и лечебно-профилактические мероприятия в условиях 
карантина включают: использование населением медицинских препаратов, за щиту 
продовольствия и воды, дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, сани тарную 
обработку, ужесточенное соблюдение правил личной гигиены, актив ное выявление и 
госпитализацию инфекционных больных.



Обсервация
● Обсервация вводится в том случае, если вид возбудителя не является особо 

опасным. Цель обсервации — предупредить распространение инфекционных 
заболеваний и ликвидировать их. Для этого проводятся по существу те же лечебно-
профилактические мероприятия, что и при карантине, но при обсервации менее 
строги изоляционно-ограничительные меры.

● Срок карантина и обсервации определяется длительностью максимального 
инкубационного периода заболевания, исчисляемого с момента изоляции пос 
леднего больного и окончания дезинфекции в очаге.

● Люди, находящиеся на территории очага инфекционного заболевания, дол жны для 
защиты органов дыхания пользоваться ватно-марлевыми повязками. Для 
кратковременной защиты

● рекомендуется использовать свернутый в несколько слоев платок или косынку, 
полотенце или шарф. Не помешают и защитные очки. Целесообразно пользоваться 
накидками и плащами из синтетических и прорезиненных тканей, пальто, ватниками, 
резиновой обувью, обу вью из кожи или ее заменителей, кожаными или резиновыми 
перчатками (ру кавицами).

● Защита продовольствия и воды заключается главным образом в создании ус ловий, 
исключающих возможность их контакта с зараженной атмосферой. Па дежными 
средствами защиты могут быть все виды плотно закрывающейся тары.Водой из 
водопровода и артезианских скважин разрешается пользоваться сво бодно, но 
кипятить ее обязательно.



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 соприка саться человек. Для дезинфекции 
применяют 1% растворы хлорной извести и хло рамина, 3-5% 
лизола. При отсутствии этих веществ используется горячий 1-2% 
раствор соды и мыла..

● Дезинсекция проводится для уничтожения насекомых и клещей — 
переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний. С этой 
целью ис пользуются различные способы: механический 
(выколачивание, встряхивание, стирка), физический (проглаживание 
утюгом, кипячение), химический (приме нение 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 помо щью механических приспособлений и 
химических препаратов.



Гигиена
● 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. 





Эпизотии
● Для предупреждения появления инфекционных заболеваний среди 

животных осуществляются ветеринарно-санитарные мероприятия, 
направленные на повышение сопротивляемости организма животных. С 
этой целью необходимо поддерживать определенные условия содержания 
и кормления животных, содержать в чистоте помещения и территорию 
ферм, регулярно проводить их де зинфекцию, а также истреблять 
насекомых и грызунов как возможных перенос чиков инфекционных 
заболеваний.

● Основным средством, обеспечивающим наиболее эффективную защиту 
жи вотных от инфекционных заболеваний, являются профилактические 
прививки, т.е. активная и пассивная иммунизация. Активная иммунизация 
проводится пу тем введения животному вакцины, в результате чего через 
определенное время наступает иммунитет (невосприимчивость) организма 
к той болезни, против которой сделана прививка. Вакцины обеспечивают 
довольно длительный (6-12 месяцев и более) иммунитет. Пассивная 
иммунизация — это введение в орга низм животных сывороток, 
обеспечивающих короткий (до 2 недель) иммунитет сразу же после их 
введения. Сыворотки применяют для срочной профилак тики и лечения 
заразных болезней.





Особенности мероприятия

● Мероприятия по ликвидации 
эпидемического (эпизоотического) очага 
зависят от вида возбудителя, времени 
года, метеорологических условий, степени 
подготовленности формирований и 
учреждений ветеринарной службы. Мероп 
риятия в зоне заражения проводят в два 
этапа.



Первый этап
● Первый этап — до определения вида возбудителя. 

Объявляют карантин, устанавливают границы зоны 
заражения, берут пробы и отсылают их в лабораторию для 
определения вида возбудителя. Животных переводят на 
стойловое со держание. Принимаются меры по 
обеззараживанию территории ферм, постро ек, фуража и 
предотвращению заражения животных через корм и воду. 
При за ражении кожных покровов проводят ветеринарную 
обработку, осуществляют контроль за убоем скота. На 
фермах оборудуют санитарный пропускник и каме ру для 
обеззараживания спецодежды. Могут быть закрыты рынки, 
зрелищные учреждения, учебные заведения. Ограничивают 
передвижение людей и транспорта.



Второй этап
● Второй этап — после определения возбудителя. Карантин либо 

оставляют, либо заменяют режимом обсервации (при инфекционных 
заболеваниях, не передающихся от больного к здоровому). 
Карантин оставляют при сибирской язве, сапе, чуме, 
энцефаломиелитах, холере, сыпном тифе и заболеваниях, которые 
ранее не встречались. При некоторых заболеваниях вокруг 
территории карантина устанавливают угрожаемую зону (глубина ее 
при африканской чуме свиней может доходить до 100-150 км). В 
этой зоне проводят тщательное ветеринарное наблюдение и строгий 
ни ветеринарно-санитарный контроль за скотобазами, 
мясоперерабатывающими предприятиями, холодильниками комби 
кормовыми заводам. Ограничивают передвижение транспорта и 
людей. На всех дорогах, ведущих к территории карантина, ставят 
предупредительные знаки. Обсервацию вводят при бруцеллезе, 
туберкулезе, паратифе. В это время орга низуется система 
изоляционных ограничений и лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение распространения 
заболевания.



Эпифитотии
● В случае стихийных бедствий, аварийных ситуаций, возникновения 

эпифитотии — массового заболевания растений первым делом 
организуется наблюде ние за посевами и другими угодьями в целях 
своевременного выявления их поражения, заражения или уничтожения. 
Техника подготавливается для обра ботки зернопродукции, посевов, а 
транспорт для перевозки продовольствия, пищевого сырья и другой 
продукции.

●   Снизить ущерб можно путем проведения ряда агротехнических и 
агрономи ческих мероприятий. Агротехнические позволяют предупредить 
массовое рас пространение болезней растений и их появление в 
последующие годы. К таким мероприятиям относятся: обязательное 
чередование культур в севообороте; глу бокая зяблевая вспашка; очистка 
полей от послеуборочных остатков; правиль ный выбор сроков сева; сжатые 
сроки уборки урожая. Агрохимические — со здают условия, препятствующие 
воздействию на растения возбудителей болез ней и способствующие 
развитию растений. Эти мероприятия включают внесе ние в почву 
микроэлементов и минеральных удобрений, известкование кислых почв, 
применение фунгицидов (химических препаратов, уничтожающих 
возбудителей болезней или предупреждающих их развитие) и инсектицидов 
(хими ческих препаратов, уничтожающих насекомых-вредителей).





Благодарю за внимание. Будьте 
счастливы и здоровы. Пусть 
Всевышний убережет нас от 

беды, эпидемий


