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Лептоспироз — природно-очаговая болезнь 

многих видов сельскохозяйственных, домашних, 
промысловых и диких животных, в том числе 
птиц, а также человека. Целью исследования яви-
лось выявление связи природных очагов с заболе-
ваемостью сельскохозяйственных животных и че-
ловека, а также определение резервуара болез-
ни. Для определения взаимосвязи сопоставили 
следующие показатели: неблагополучные пункты, 
количество заболевших животных и людей, этио-
логическую структуру. Для исследований исполь-
зовались методы: тёмнопольная микроскопия мо-
чи, серологические реакции РНГА, РМА для об-
наружения лептоспирозных антител. Основные 
природные очаги лептоспироза в Республике Ал-
тай приходятся на Майминский, Чемальский, Ше-
балинский, Турочакский и Чойский районы. В раз-
ные годы эпизоотические проявления фиксирова-
лись в окрестностях сел Майма, Кызыл-Озек, 
Чоя, Турочак, Верх-Карагуж, Бирюля, Карасук, 
Каракокша, Эликманар, Соузга, Александровка, 
Ынырга, Кош-Агач и Улаган. Неоднократно серо-
позитивные находки отмечались в окрестностях  
г. Горно-Алтайска. С целью выявления связи при-
родных очагов с заболеваемостью домашних жи-
вотных и определения резервуара лептоспироза с 
2011 по 2014 гг. были проведены исследования 
367 проб крови (из них получено 8 положитель-
ных) и 32 пробы мочи мелких диких млекопитаю-
щих животных в природных очагах Майминского 
района. Анализ данных с 1985 по 2010 гг. пока-
зал, что высокий уровень инфицированности у 
людей был в 1999 г. (51,7%), средний — в 1998 
(13,8%), 1989, 1991, 1992 и 2003 гг. (по 6,9%) и 
низкий — в 1990, 1993 гг. (по 3,4%). Для продол-
жения контроля эпидемиологической ситуации с 
2011 по 2014 гг. было исследовано 76 проб сыво-
ротки крови от людей, проживающих на террито-
рии Республики Алтай. Результат был отрицатель-
ным. Просматривая взаимосвязь неблагополучных 
пунктов с заболеваемостью людей и природными 

очагами, установлено, что в низкогорье проявля-
ется тесная связь неблагополучных пунктов по 
лептоспирозу крупного рогатого скота и лошадей 
с инфицированностью мелких диких млекопитаю-
щих животных. Основной зоной, в которой 
наблюдается наибольшая взаимосвязь природных 
очагов с заболеваемостью среди животных, лю-
дей и мелких диких млекопитающих животных, 
является среднегорье. В высокогорной зоне реги-
стрируется лишь единичный случай заболеваемо-
сти людей, не связанный с природной очагово-
стью болезни. В этиологической структуре лепто-
спироза доминирующее значение имеет серо-
группа Icterohaemorrhagiae, которая регистриро-
валась у всех видов животных и человека. 
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Leptospirosis is natural focal disease of many 

species of farm, domestic, game and wild animals 
including birds. The disease may be transmitted to 
humans. The research goal was to reveal the relation 
of natural foci of the disease and the morbidity of 
farm animals and humans as well as the identification 
of the infection reservoir. The following indicators 
were used to determine the relationship: contamina-
tion sites, the number of infected animals and hu-
mans, and etiological structure. The following test 
techniques were used: dark-field microscopy of 
urine, serological indirect hemagglutination tests, and 
microhemagglutination tests to detect Leptospira 
antibodies. To determine the relation of the natural 
foci and farm animal morbidity and determine the 
reservoir of leptospirosis, we tested 367 blood sam-
ples (8 of them showed positive reaction) and 32 
urine samples of small wild mammals in the natural 
foci of the Mayminskiy District over the 2011 to 2014 
period. The analysis of data from 1985 to 2010 
showed that a high infection level in humans was in 
1999 (51.7%), average — in 1998 (13.8%), 1989, 
1991, 1992 and 2003 (6.9%) respectively, and the 
lowest level in 1990, 1993 (3.4%) respectively. To 
continue monitoring of the epidemiological situation, 
we tested 76 blood serum samples of the people 
living in the Republic of Altai in 2011-2014. The re-
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sult was negative. Studying the relation of the con-
tamination sites with human morbidity and natural 
foci it was found that in low mountains there was 
close relation of the contamination sites of leptospi-
rosis in cattle and horses and the infection in small 
wild mammals. The middle altitude mountains are the 
main area with the greatest relation of the natural 

foci and the morbidity in animals, humans and small 
wild mammals. In the high mountains there was only 
a single case of human morbidity not related to the 
natural foci. As for the etiological structure of lepto-
spirosis, the dominant serogroup is Icterohaemor-
rhagiae which was recorded in all animal species and 
humans. 
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Введение 
Лептоспироз (лат. Leptospirosis) — зооан-

тропонозная, природно-очаговая болезнь. 
Главная особенность лептоспироза животных 
— преобладание бессимптомных форм ин-
фекции в виде лептоспироносительства и леп-
тоспирозной иммунизирующей субинфекции, 
что дает возможность лептоспирам длитель-
ное время циркулировать в природе [1, 7]. 

Многими исследователями проведена 
большая работа по выявлению источников 
возбудителя в природе [5, 8]. В северной ле-
состепи Омской области в образовании при-
родных очагов участвуют 14 видов животных, 
среди которых полевки и мыши различных 
видов, ондатра и краснощекий суслик. Пора-
женность видов варьирует в пределах  
5,7-17,3%. В природных очагах Горного Ал-
тая 8 видов животных служат резервуарами 
лептоспир [2, 4]. 

При наличии в хозяйстве нескольких видов 
животных и соответствующих условий для 
распространения болезни лептоспироз может 
переходить с одного вида животных на дру-
гой, т.е. существует тесная взаимосвязь 
между лептоспирозом различных видов жи-
вотных (грызуны, насекомоядные и домаш-
ние животные, пушные звери) [1, 3]. 

Цель исследования — изучить влияние и 
взаимосвязь природных очагов лептоспироза 
с заболеваемостью сельскохозяйственных 
животных и человека. 

 
Объекты и методы исследования 

Для определения взаимосвязи между при-
родными очагами и заболеваемостью сельско-
хозяйственных животных и людей лептоспиро-
зом сопоставляли следующие показатели: не-
благополучные пункты, количество заболевших 
животных и людей, этиологическую структуру. 
Для исследований использовались методы: 
тёмнопольная микроскопия мочи, серологиче-
ские реакции (РНГА, РМА) для исследования 

сывороток крови (ГОСТ 25386-1991 Методы 
лабораторной диагностики лептоспироза). 

 
Результаты исследования 

Регистрацией природных очагов лептоспи-
роза в Республике Алтай с 1985 г. занимает-
ся Алтайская противочумная станция. Анализ 
многолетних наблюдений показывает, что 
природные очаги лептоспироза с 2004 г. по-
степенно затухают, проявляясь лишь единич-
ными случаями. Основные природные очаги 
лептоспироза в Республике Алтай зафиксиро-
ваны на территории Майминского, Чемаль-
ского, Шебалинского, Турочакского и Чой-
ского районов. В разные годы эпизоотиче-
ские проявления фиксировались в окрестно-
стях сел Майма, Кызыл-Озек, Чоя, Турочак, 
Верх-Карагуж, Бирюля, Карасук, Каракокша, 
Эликманар, Соузга, Александровка, Ынырга, 
Кош-Агач и Улаган. Неоднократно серопози-
тивные находки отмечались в окрестностях г. 
Горно-Алтайска. 

С целью изучения современного состояния 
природных очагов лептоспироза были прове-
дены исследования мелких диких млекопита-
ющих животных в местах их наибольшего 
контакта с сельскохозяйственными животны-
ми: на полях, лугах, водоемах, в сельскохо-
зяйственных помещениях Майминского райо-
на. В период с 2011 по 2014 гг. получено  
367 проб крови и 32 пробы мочи от мелких 
диких млекопитающих. В результате исследо-
ваний были обнаружены лептоспирозные ан-
титела у 8 животных 4 видов (табл. 1). Этио-
логическая структура представлена лептоспи-
рами серогрупп Icterohaemorrhagiae, Sejroe, 
Hebdomadis (по 12,5%), Pomona (25,0%) и 
Grippotyphosa (37,5%). При этом у разных 
видов грызунов выявлены разные серогруп-
пы: у водяной крысы — Pomona, полевки-
экономки — Icterohaemorrhagiae и Grippoty-
phosa, землеройки и бурозубки — Grippoty-
phosa, домовой мыши — Sejroe. 
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По данным Центра госсанэпиднадзора и 
Алтайской противочумной станции до 1989 г. 
случаев заболевания людей лептоспирозом в 
Республике Алтай не регистрировалось. С 
1989 по 2010 г. диагностировано 29 случаев, 
в том числе среди жителей г. Горно-Алтайска 
— 3 чел. (10,3%), Майминского района —  
11 чел. (37,9%), Чойского — 1 чел. (3,5%), 
Чемальского — 6 чел. (20,7%), Шебалинского 
— 7 чел. (24,1%) и Кош-Агачского — 1 чел. 
(3,5%). Высокий уровень инфицированности 
лептоспирозом у людей был в 1999 (51,7%), 
средний — в 1998 (13,8%), 1989, 1991, 1992 и 
2003 (по 6,9%) и низкий — в 1990, 1993 гг. 
(по 3,4%). В период с 1985 по 1989 гг. инфи-
цированности людей лептоспирами не уста-
новлено. Этиологическая структура болезни 
представлена лептоспирами 4 серогрупп: 
Grippotyphosa — 24,2%, Pomona — 55,1, Ic-
terohaemorrhagiae — 6,9, Bataviae — 13,8%. 

Для продолжения контроля эпидемиологи-
ческой ситуации нами с 2011 по 2014 гг. бы-
ло исследовано 76 проб сыворотки крови от 
людей, проживающих в Турочакском, Май-
минском, Шебалинском, Чемальском райо-
нах и г. Горно-Алтайске. При этом у 2 чел. 
были клинические признаки в виде желтушно-
сти слизистых оболочек и 1 чел. имел прямой 
контракт с зараженным животным. Пробы от 
этих людей были направлены для уточнения 
диагноза. Результат во всех 76 пробах был 
отрицательным. 

При определении взаимосвязи между при-
родными очагами и заболеваемостью сель-
скохозяйственных животных и людей установ-
лено, что наибольшее количество неблагопо-
лучных пунктов (109) по лептоспирозу 3 ви-
дов сельскохозяйственных животных реги-
стрировалось в среднегорье (табл. 2). Здесь 
же самые высокие значения заболеваемости 
среди людей (86,2%) и инфицированности 
диких мелких млекопитающих животных 

(81,7%). В низкогорной зоне количество не-
благополучных пунктов по лептоспирозу 
сельскохозяйственных животных составило 70 
у крупного рогатого скота и лошадей, а за-
болеваемость людей и инфицированность 
мелких диких млекопитающих животных — 6,9 
и 18,3% соответственно. В высокогорной и 
нивальной зонах неблагополучные пункты, 
заболеваемость животных и природные очаги 
лептоспироза полностью отсутствуют. Одна-
ко регистрировалась заболеваемость у лю-
дей (6,9%). 

Этиологическая структура представлена 
серогруппами: у мелких диких млекопитаю-
щих животных и лошадей основной является 
Gripрotiphosa (82,3 и 83,4%); Pomona рас-
пространена особенно у людей (55,1%), у 
крупного рогатого скота (8,5%) и лошадей 
(6,6%); Icterohaemorrhagiae проявляется ак-
тивно у лошадей (14,9%), овец (8,3%), круп-
ного рогатого скота (4,7%) и человека 
(7,1%), а также у мелких диких млекопита-
ющих животных (2,4%); Hebdomadis реги-
стрируется у крупного рогатого скота 
(31,6%); Bataviae — у людей (13,8%) и мел-
ких диких млекопитающих животных (5,6%); 
Tarassovi — у крупного рогатого скота 
(23,1%) и у лошадей (2,2%). 

 
Заключение 

Наиболее выражена взаимосвязь неблаго-
получных пунктов по лептоспирозу сельско-
хозяйственных животных с заболеваемостью 
людей и природными очагами в среднегор-
ной зоне: здесь все показатели имеют 
наибольшие значения. В низкогорной зоне 
взаимосвязь также установлена, но показате-
ли имеют более низкие значения. В этиологи-
ческой структуре лептоспироза доминирую-
щее значение имеет серогруппа Icterohaem-
orrhagiae, которая регистрировалась у всех 
видов животных и человека. 

Таблица 1 
Результаты исследования проб сыворотки крови  

мелких диких млекопитающих животных с 2011 по 2014 гг. 
 

Вид животных 
Кол-во  

исследованных проб
Кол-во  

положительных проб
% положительных 

проб 
Обыкновенная полевка 53 - - 

Лесная мышь 6 - - 
Узкочерепная полевка 38 - - 

Водяная крыса 18 1 5,6 
Полевка-экономка 46 3 6,5 

Землеройка-бурозубка 53 2 3,8 
Сибирская красная полевка 4 - - 

Кутора 10 - - 
Красно-серая полевка 4 - - 

Полевая мышь 75 - - 
Лесная мышовка 7 - - 

Серая крыса 13 - - 
Домовая мышь 40 2 5,0 

Всего 367 8 2,2 
Примечание. Результат отрицательный. 
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Таблица 2 
Взаимосвязь природных очагов и заболеваемости лептоспирозом 

сельскохозяйственных животных и людей 
 

Природные зоны 
Кол-во неблагополучных пунктов 

Заболеваемость 
людей, % 

Инфицированность мел-
ких диких млекопитающих 

животных, % КРС лошади овцы 

Низкогорье 47 23 - 6,9 18,3 
Среднегорье 81 25 3 86,2 81,7 
Высокогорье - - - 6,9 - 

Нивальная зона - - - - - 
Примечание. Лептоспироз не регистрировали. 
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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ БИОКОНСЕРВАНТОВ NISIN PROQ И NATA PROQ  
НА БАКТЕРИАЛЬНУЮ ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ПРОДУКЦИИ ПАНТОВОГО ОЛЕНЕВОДСТВА 

 
THE EFFECT OF BIOLOGICAL FOOD PRESERVATIVES NISIN PROQ AND NATA PROQ  

ON THE BACTERIAL COUNT OF VELVET ANTLER DEER BREEDING PRODUCTS 
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