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• Суть теории природной очаговости 
инфекционных болезней состоит в том, 
что она объясняет причины развития 
эпидемий этих болезней среди людей 
попаданием в организм человека 
возбудителя, существующего в природе 
вследствие циркуляции среди животных.



Таким образом, Е. Н. Павловский развил учение на стыке 
эпидемиологии и паразитологии, концентрируя внимание на 
изучении закономерностей возникновения и распространения 
инфекционных болезней среди людей, резервуаром 
возбудителя которых являются дикие животные.
 
Наиболее крупными и обобщающими теоретическими и 
практическими положениями в этом учении являются:

• связь отдельных инфекций с определенными 
географическими ландшафтами (природными 
зонами);

•  обоснование понятия элементарного очага и 
типизация природных очагов инфекционных 
болезней; научные основы прогноза развития 
эпизоотии в природных очагах;

• становление  антропоургических  очагов  под 
влиянием хозяйственной деятельности 
человека.



• Природным очагом называют участок 
земной поверхности, в пределах 
которого циркуляция возбудителя 
осуществляется неопределенно долгий 
срок без заноса извне. Циклы подъема и 
спада эпизоотии следуют друг за другом, 
сопровождаясь массовой гибелью 
животных.



, бурцелез, сибирская язва, хламидиозы

Геморагические лихорадки, бешенство

Западного Нила, желтая, Восточный, Западный,  Венесуэльский лошадиный 
                                                                      энцефапомиелит, ТОРЗ, птичий грипп 

Гельминтозы (описторхоз, дифиллоботриоз, эхинококоз)
Споровики (дирофилериоз)
Прионны (скреппи, губчатая энцефалопатия)



ЗАКОНЫ Е.Н.ПАВЛОВСКОГО                                 
О ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ИНФЕКЦИЯХ 

A. Природные   очаги   инфекционных   болезней   возникают   и
длительно  существуют  вне зависимости  от человека  в  результате
эволюционно       сложившихся       межвидовых       взаимоотношений
биоценозов (патогенными паразитами, их живыми переносчиками,
животными-донорами и животными-реципиентами);
территориально     они     связаны     с     определенными     участками
географического ландшафта, т.е. с его биологическими топами.

Б.  Заражение восприимчивого человека сопряжено с пребыванием его без 
специальной защиты на территории природного очага только в то 
время, когда он находится в валентном состоянии, т.е. в период 
эпидемиологической активности зараженных животных-хозяев и 
членистоногих-переносчиков.

В.  Сельскохозяйственные     (одомашненные)     животные     и
синантропные грызуны могут служить звеном перехода некоторых
природно-очаговых инфекций из дикой природы к человеку. 



• Антропоургический очаг — очаг зоонозной 
инфекционной (паразитарной) болезни, 
возникающий в результате природо-
преобразующей деятельности человека или 
существующий в преобразованной  человеком 
среде.

• Антроургический очаг (по Покровскому В.И.)  - 
очаг, связанный с домашними животными или с 
синантропными  грызунами



Тип очага Источник Фактор передачи
Степной

Лугополевой

Лесной 

Поименно-болотный

Тугайный

Предгорно-ручьевой

Тундровый

Заяц-русак, обыкновенная 
полевка, другие млекопитающие 
Обыкновенная полевка, другие 
млекопитающие 
Заяц-беляк, лесная мышь 

Водяная крыса, ондатра, другие 
мелкие млекопитающие

Заяц-песчаник, гребенщиковая 
песчанка, другие мелкие 
млекопитающие 
Водяная крыса, ондатра, другие 
мелкие млекопитающие

Лемминг

Иксодовый клеш 

Иксодовый клещ

Иксодовый клещ, комар 

Иксодовый клещ, 
кровососущие 
двукрылые, вода
Иксодовый клещ, 
другие членистоногие

Иксодовый клещ, 
другие членистоногие, 
гидробионты, вода 
Комар, гамазовый клещ, 
Вода

Типы природных очагов туляремии



M. musculus (домовая мышь) S. araneus (обыкновенная бурозубка)

Cl. glareolus (рыжая полевка)

R. norvegicus (серая крыса)

M. arvalis (обыкновенная полевка)

Ap. agrarius (полевая мышь)
Ap. uralensis (лесная мышь)

Наиболее часто встречающиеся виды на территории 
Воронежской области:



Птицы отряда 
воробьиных



ВШИ

Платяная Вошь и её яйца - 
гниды

Лобковая вошь (плащица)



БЛОХИ

Блоха человеческого 
жилища (вид сбоку)

Блоха человеческого жилища (вид 
спереди) и фазы ее развития

Голова

Яйцо

Личинка
Куколка



ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ

1. Полунапитавшаяся самка 
рода Иксодес

2. Самец рода Хемофизализ

3. Самец рода Хиалёма

4. Самка рода Рипицефалюс

5. Самец рода Дермацентор

1 2 3

4 5



АРГАСОВЫЕ  КЛЕЩИ

Аргус Персикус (1-дорзально, 2 – вентрально)

1 2



ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ

/КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ, 
ИСТОЧНИКА «РЕЗЕРВУАРА» ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕНОСЧИКАМ/

ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИИ



ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ

/КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ, 
ИСТОЧНИКА «РЕЗЕРВУАРА» ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕНОСЧИКАМ/

ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИИ



Переносчики природно-очаговых инфекций                          
на территории Воронежской области



Классификация геморрагических лихорадок
(М.Чумаков, 1977, с дополнениями)

• I. Контагиозные геморрагические лихорадки:
• 1) геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;
• 2) боливийская геморрагическая лихорадка;
• 3) аргентинская геморрагическая лихорадка;
• 4) лихорадка Ласа;
• 5) лихорадка Марбурга;
• 6) лихорадка Эбола;
• 7) бразильская лихорадка;
• 8) венесуэльская лихорадка.
• II. Клещевые лихорадки:
• 1) крымская геморрагическая лихорадка;
• 2) омская геморрагическая лихорадка;
• 3) кьясанурского леса болезнь.
• III. Комариные лихорадки:
• 1) лихорадка Денге;
• 2) желтая лихорадка;
• 3) лихорадка Чикунгунья;
• 4) лихорадка долины Рифт;
• 5) карельская лихорадка.



«Хороший врач спасет,

 если не от болезни, 

то хоть от плохого врача»
                                            Бернард Шоу


