
МЕДИКОСОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА НАРКАТИЗМА И ВИЧ 

ИНФЕКЦИЙ.



Проблема алкогализма.



•  До настоящего времени общепринятого определения алкоголизма нет. В быту 
термин алкоголизм означает неумеренное употребление спиртных напитков и 
является синонимом понятия пьянства. По определению ВОЗ «алкоголизм — 
любая форма потребления алкоголя, которая превышает традиционную, 
принятую в обществе «пищевую» норму или выходит за рамки социальных 
привычек данного общества».

• По определению, принятому в медицине, «алкоголизм — заболевание, 
определяющееся патологическим влечением к спиртным напитка (т.е. возникает 
психическая и физическая зависимость), развитием абстинентного синдрома при 
прекращении употребления алкоголя, а в далеко зашедших случаях нарушением 
со стороны внутренних органов, нервной системы и психической деградацией».

• . Последствия алкоголизма могут быть:
• медицинскими. Алкоголь приводит к поражению таких органов, как печень (5-е 

место среди других причин смерти), центральной нервной системы (ЦНС) 
(алкогольная энцефалопатия, алкогольные психозы, полиневриты и т.д.); 
увеличивается риск возникновения острого инфаркта миокарда, острого 
нарушения мозгового кровообращения, на фоне злоупотребления алкоголем 
прогрессирует туберкулез легких, рак легких, хронические бронхиты; алкоголизм 
родителей приводит к рождению нездорового потомства с врожденными 
дефектами и заболеваниями, росту детской смертности и т.д.;

• социальными. Алкоголизм приводит к увеличению преступности, росту 
заболеваемости, инвалидности, смертности, т.е. к снижению показателей 
здоровья населения, повышению травматизма;

• социально-экономическими. Снижение трудоспособности в результате действия 
злоупотребления алкоголя на здоровье приводит к материально-экономическому 
ущербу для общества, снижению производительности труда и т.д.



Наркомания и токсикомания.



• Понятие наркомании. Наркомания — одно из проявлений наркотизма, когда с целью 
достижения наркотического, т. е. одуряющего, эффекта (недаром слово «дурь» на жаргоне 
означает наркотик) используют наркотические средства.

• Употребление наркотических средств можно рассматривать в трех аспектах:

• медицинском. Эти средства воздействуют на центральную нервную систему как 
галлюциногены, седативные, стимулирующие вещества;

• социальном. Использование этих средств имеет широкое социальное значение;

• Причины наркомании и токсикомании. Их несколько: психологические, социальные, 
экономические (разграничить их очень трудно). К психологическим относятся снижение 
напряжения и чувства тревоги, бегство от проблем, связанных с действительностью, 
любопытство. Из социальных причин следует отметить неблагополучие семьи, воздействие 
социальной среды, безнадзорность. Экономические причины — безработица, невозможность 
получить образование, активная деятельность криминальных структур по распространению 
наркотиков. Распространению наркомании способствует также миф о том, что наркомания 
легко излечима.

• Последствия наркомании: снижение средней продолжительности предстоящей жизни на 
20.,.25 лет; заболевания печени, ЦНС, ранняя деградация личности; у родителей наркоманов 
часто рождаются дети с врожденной патологией, нежизнеспособные и т.д.; наркоманы 
являются группой риска ВИЧ-инфекции (инфекция передается через неоднократно 
используемые шприцы); рост преступности (асоциальные поступки в состоянии 
наркотического опьянения или с целью получения наркотика); из жизни выключена наиболее 
трудоспособная и деятельная часть населения — молодые люди.

• Не менее опасна, чем наркомания, токсикомания — употребление с целью наркотического 
эффекта или лекарственных средств, не относящихся к наркотикам, или средств бытовой 
химии. Главная опасность токсикомании состоит в том, что ей более подвержены дети и 
подростки, так как средства, используемые токсикоманами, более доступны. Любое 
токсикоманическое вещество может быть признано наркотическим после соответствующего 
юридического акта, и тогда больной из группы токсикоманов автоматически причисляется к 
группе наркоманов.



Курения (никотизм)



• Понятие никотинизма. Одним из самых распространенных проявлений 
наркотизма является табакокурение (никотинизм). В настоящее время 
курение переросло в социальное бедствие. Раньше табак нюхали, 
жевали, курили трубки и папиросы, а сейчас перешли в основном на 
курение сигарет — самый опасный вид потребления табака. В листьях 
табака содержится никотин — алколоид, относящийся к психотропным 
веществам. При постоянном его употреблении возникает психическая и 
физическая зависимость, число потребляемых сигарет постоянно 
увеличивается. Человек прив Медико-социальные последствия 
курения. Курение является большим фактором риска получить многие 
заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистые и органов 
дыхания. Доказана роль курения как фактора риска при онкологических 
заболеваниях, особенно при раке легких. Курение тормозит процесс 
полового созревания, замедляет рост, вызывает анемию, пагубно 
действует на состояние ЦНС: понижает концентрацию внимания, 
ухудшает память, повышает раздражительность и т.д. У курящих 
матерей рождаются ослабленные дети, со сниженной массой тела, 
подверженные различным заболеваниям. Страдает иммунная система 
легких: у курильщиков чаще развивается активный туберкулез легких. 
Социальные последствия тесно связаны с медицинскими: повышается 
заболеваемость, снижаются трудоспособность, средняя 
продолжительность жизни и т.д.

• ыкает к курению, развивается настоящая болезнь.



ВИЧ-инфекция



• К началу XXI в. удалось полностью ликвидировать или поставить под контроль многие инфекционные 
заболевания, в том числе и особо опасные инфекции: натуральную оспу, чуму, холеру. Казалось, что 
проблема инфекций решена и следует уделять основное внимание неэпидемическим заболеваниям 
(сердечно-сосудистым, онкологическим и т.д.). Однако человечество столкнулось с новой инфекцией, а 
именно ВИЧ-инфекцией, вирусом иммунного дефицита человека, вызывающим синдром 
приобретенного иммунного дефицита, т. е. СПИД.

• Под термином «иммунный дефицит» следует понимать уменьшение присущих организму способностей 
противостоять инфекциям, вследствие чего возникает многообразная картина болезней.

• Определение наличия ВИЧ в организме. В нашей стране пока существует единственный способ 
определения вируса — тест крови на наличие специфических антител к ВИЧ с помощью 
иммуноферментного анализа (ИФА). Но антитела после инфицирования обнаруживаются в крови не 
сразу: у 90...95 % зараженных в течение 3 мес. после заражения, у 5...9% — через 6 мес. после заражения 
и у 0,5... 1 % — в более поздние сроки. Наиболее ранние сроки обнаружения антител — через 2 недели от 
момента заражения. Учитывая возможность ошибочного результата ИФА, анализ проводится еще 2 
раза.

• Особенности клинического проявления ВИЧ-инфекции. Инкубационный период у СПИДа (т. е. 
период с момента заражения до первых проявлений болезни) чаще всего составляет 1 — 3 года, хотя, 
как показали наблюдения, может достигать 10 лет и более, в этом случае речь идет о так называемых 
ВИЧ-инфицированных, т.е. лицах, не имеющих признаков заболевания, но носящих в своем организме 
ВИЧ-инфекцию, представляющую опасность для окружающих, так как могут передать этот вирус 
здоровым с кровью или половым путем.

• Медико-социальные и экономические последствия ВИЧ-инфекции следующие: поражение наиболее 
трудоспособной части населения, а отсюда резкое снижение показателей здоровья населения, 
экономический ущерб обществу; трудность организации лечения больных из-за многообразия 
клинических проявлений; большие расходы на лечение (лечение больного СПИДом в течение года 
измеряется десятками тысяч долларов); возможная дискриминация больных и ВИЧ-инфицированных.

• Медико-социальные последствия ВИЧ-инфекции тесно образом связаны с медико-социальными 
проблемами наркомании.


