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Иссык-Атинского района показало, что 
широкие межхозяйственные и торговые 
связи внутри урочища, контакты животных 
при перегоне на летние пастбища с жи-
вотными, принадлежащими населению, 
являются факторами распространения 
эпизоотического процесса. 

Постоянный завоз и вывоз скота из не-
благополучных хозяйств, непрерывная за-
купка и реализация скота с невыясненной 
этиологией на животноводческих рынках, 
перемешивание и обмен с животными 
местного населения, совместное содер-
жание и выпас поголовья крупного и мел-
кого рогатого скота на пастбищах, пере-
гон скота из других хозяйств через терри-
торию урочища, постоянное передвиже-
ние автотранспорта через территорию 
урочища, нарушение технологии содер-
жания скота и племенного состава овце-
поголовья, стрессовые и неблагоприятные 
факторы внешней среды являются одними 
из основных этиологических факторов 
респираторных вирусных инфекций и при-

чиной гибели овец, особенно ягнят теку-
щего года рождения. 
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Введение 

Лептоспироз — инфекционная зооан-
тропонозная природно-очаговая болезнь 
сельскохозяйственных и диких животных 
многих видов, а также человека [1]. Не-
смотря на успехи, достигнутые в изучении 
биологических свойств возбудителя, эпи-
зоотологии, разработке средств и мето-
дов диагностики и профилактики болезни, 
многие вопросы еще требуют дополни-
тельного изучения. Детальное изучение 
региональных особенностей проявления 
эпизоотического процесса за многолетний 
период, территориального распростране-

ния эпизоотических очагов, характера и 
масштабов профилактических мероприя-
тий представляется необходимым услови-
ем оптимизации профилактических меро-
приятий при лептоспирозе в Республике 
Алтай [2]. 

Целью настоящих исследований являет-
ся изучение и анализ особенностей эпизо-
отического проявления лептоспироза у 
разных видов сельскохозяйственных жи-
вотных с 1960 по 2010 гг.  

 
Объекты и методы 

Для изучения и анализа эпизоотической 
обстановки по лептоспирозу сельскохо-
зяйственных животных в Республике Алтай 
использовались материалы годовых рес-
публиканских и районных отчетов, годо-
вых отчетов республиканской ветеринар-
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ной лаборатории, статистические сборни-
ки по народному хозяйству и администра-
тивному изменению, атлас и энциклопедия 
Республики Алтай. Эпизоотологическое 
обследование проведено с 1960 по  
2010 гг. с применением общепринятых 
методических указаний [3-5]. 

 
Результаты исследования 

В Республике Алтай лептоспироз впер-
вые был диагностирован в 1947 г. у круп-
ного рогатого скота в Шебалинском и 
Майминском районах. С 1960 по 2010 гг. 
в республике регистрировали лептоспироз 
у трех видов сельскохозяйственных жи-
вотных: крупный рогатый скот, лошади и 
овцы. За этот период зарегистрировано 
179 неблагополучных пунктов (табл. 1). 

Из этого количества на крупный рога-
тый скот приходится 128 (71,5%), лоша-
дей — 48 (26,8%), мелкий рогатый скот — 
3 (1,7%) неблагополучных пунктов. 

Большая часть из заболевших и павших 
животных приходится на крупный рогатый 
скот 80,7 и 71,5%, лошадей — 18,7 и 
26,8%, а остальная часть, соответственно, 
на мелкий рогатый скот — 0,6 и 1,7% со-
ответственно. 

Удельная доля лептоспироза в общей 
инфекционной заболеваемости в течение 
1960-1993 гг. постоянно снижались у 
крупного рогатого скота на 0,3-0,7%, у 
лошадей — на 0,2, а в период с 1990 по 
1999 гг. постепенно увеличивалась на 0,2-
0,6%. В период с 2000 по 2009 гг. она 
возросла почти у всех видов животных: 
крупный рогатый скот — с 1,6 до 3,9%, 
лошади — с 0,6 до 2,9%, а у овец оста-
лась на том же уровне.  

Динамика показателей проявления эпи-
зоотического процесса в исследуемый 
период характеризуется уменьшением 
среднего показателя заболеваемости в 
1960-1999 гг. с 0,945±3,16 (Р<0,01) до 
0,183±1,79 (Р<0,1), но в последнем де-
сятилетии увеличивается до 1,194±3,02 
(Р<0,01). Средний показатель смертности 
имеет тенденцию к постоянному сниже-
нию с некоторым замедлением в период 
с 1990-2010 годы с 0,029±0,02 (Р<0,1) до 

0,039±0,029 (Р<0,01). Показатель ле-
тальности в исследуемый период устойчи-
во снижается с 14,22±0,59 (Р>0,001) до 
1,48±0,062 (Р<0,1). Индекс эпизоотично-
сти с отрезками времени в 10 лет коле-
бался у крупного рогатого скота с 0,01 до 
0,12, у лошадей — с 0,02 до 0,18 и у овец 
— с 0 до 0,02 и до полного исчезновения. 

В первой половине исследуемого пе-
риода наблюдается повышение коэффи-
циента очаговости (с 16,7 до 37,8), что 
свидетельствует об активации эпизоотиче-
ского процесса и низкой эффективности 
проводимых противоэпизоотических ме-
роприятий. Однако возрастание уровня 
вакцинации с 0,31 до 13,3% вызвало сни-
жение коэффициента очаговости, а зна-
чит, и показателя заболеваемости. Кор-
реляционная связь между явлениями в 
первой половине исследуемого периода 
прямая, а во втором — обратная, слабой 
степени. 

Наибольшее количество неблагополуч-
ных пунктов приходится на период с 2000 
по 2004 гг. — 45, в остальные годы они 
колебались в пределах 1-5 с увеличением 
в 1967 (9), 1987 (11), 2001 (12) годах. С 
1972-1974 гг. неблагополучные пункты ре-
гистрировались у крупного рогатого ско-
та, достигая 1-3. В 1990-1993 и 1985- 
1986 гг. наблюдалось полное благополу-
чие по лептоспирозу сельскохозяйствен-
ных животных. Число заболевших живот-
ных в большинстве случаев находится в 
прямой зависимости от количества небла-
гополучных пунктов — возрастает число 
заболевших животных. 

У крупного рогатого скота динамика 
неблагополучных пунктов в целом сходна 
с общей закономерностью: большая часть 
неблагополучных пунктов приходится на 
2000-2004 гг. (30), в последующие годы 
их количество колебалось в пределах 4-6 
с увеличением в 1967 (9), 1987 (10), 2000 
(10), 2001 (11) годах и с благополучием в 
1981-1982 и 1990-1993 гг. 

У лошадей отмечено наибольшее число 
неблагополучных пунктов регистрирова-
лась в период с 2000 по 2004 (16) и с 
2005 по 2009 (13) годы в пределах 2-5. 

Таблица 1 
Пораженность отдельных видов сельскохозяйственных животных лептоспирозом  

в Республике Алтай  
 

Показатели Всего 
Из них приходится на, %: 

крупный рогатый скот лошади мелкий рогатый скот 
Неблагополучных пунктов 179 71,5 26,8 1,7 
Заболело животных 3187 80,7 18,7 0,6 
Пало животных  180 71,5 26,8 1,7 
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У овец установлено 3 неблагополучных 
пункта в 1979 и 1989 годах, в остальные 
годы они не регистрировались. 

На основании данных о неблагополуч-
ных пунктах и заболеваемости с 1960 по 
2010 гг. определен нозоореал лептоспи-
роза на территории Республики Алтай с 
выделением 3 эпизоотических зон. 

В первую зону вошли 3 района (Ула-
ганский, Онгудайский и Кош-Агачский), 
где лептоспироз почти или вовсе не реги-
стрировался, так как там неблагополуч-
ные природно-экологические предпосылки 
возникновения болезни. 

Во вторую зону вошли 3 района и 1 го-
род (Турочакский, Чойский, Майминский и 
г. Горно-Алтайск), где за весь исследуе-
мый период было зарегистрировано от 2 
до 4 неблагополучных пункта. На данную 
зону приходится 38,9% неблагополучных 
пунктов: крупный рогатый скот — 26,1%, 
лошади — 12,7%. К ней относится низко-
горье с более высокой вероятностью воз-
никновения лептоспироза. 

В третью зону вошли 4 района (Шеба-
линский, Чемальский, Усть-Канский, Усть-
Коксинский), где зарегистрировано от 6 
до 10 неблагополучных пунктов. На дан-
ную зону приходится 61,1% неблагопо-
лучных пунктов по лептоспирозу: крупный 
рогатый скот — 45%, лошади — 13,9, овцы 
— 2,2%. При этом во многих районах ус-
тановлено совпадение заболеваемости 
лептоспирозом у лошадей и крупного ро-
гатого скота, а в Усть-Канском и Шеба-
линском районах — и у овец. Здесь выяв-
лены наиболее выраженные предпосылки 
возникновения лептоспироза у сельскохо-
зяйственных животных. 

 

Заключение 
В результате эпизоотологического ис-

следования установлены особенности и 
закономерности проявления эпизоотиче-
ского процесса при лептоспирозе сель-
скохозяйственных животных в Республике 
Алтай. С 1960 по 2010 гг. здесь заре-
гистрировано 179 неблагополучных пунк-
тов по лептоспирозу у трех видов сель-
скохозяйственных животных: крупный ро-
гатый скот, лошади и овцы. На крупный 
рогатый скот приходится большая часть из 
заболевших и павших животных (80,7 и 
71,5% соответственно), а остальное — на 
лошадей и овец. Динамика показателей 
проявления эпизоотического процесса ха-
рактеризуется уменьшением средних по-
казателей заболеваемости, смертности и 
летальности, что свидетельствует об 
уменьшении коэффициента очаговости и 
увеличении уровня вакцинации животных.  
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