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Приведены результаты ретроспективного анализа 

природной очаговости лептоспироза, проведенного на 
основе годовых отчетов Алтайской противочумной стан-
ции за 1985-2010 гг., а также результатов наших исследо-
ваний в 2011-2014 гг. в Майминском районе Республики 
Алтай. Всего исследовано в реакции микроагглютинации 
(РМА) 10728 проб крови от мелких диких млекопитающих 
18 видов: мыши (полевая – 1301, домовая – 745, азиат-
ская лесная – 202, лесная – 263, малютка – 17) – 2528, 

полевки (экономка – 2992, обыкновенная – 953, красно-
серая – 289, европейская рыжая – 73, сибирская красная – 
1007, узкочерепная – 464) – 5778, крысы (водяная – 943, 
серая – 479) – 1422, землеройка-бурозубка – 846, лесная 
мышовка – 89, кутора обыкновенная – 58, хомяк обыкно-
венный – 5, европейский крот – 2 и методом тёмнопольной 
микроскопии 32 пробы мочи. По результатам исследова-
ний крови от диких мелких млекопитающих в РМА антите-
ла к лептоспирам были обнаружены в 164 (1,5%) пробах у 
12 видов грызунов: мыши (полевая – 1,2%, домовая – 0,7, 
азиатская лесная – 1,5, малютка – 5,9%), полевки (эконом-
ка – 2,6%, обыкновенная – 1,6, красно-серая – 0,7, евро-
пейская рыжая – 2,7, сибирская красная – 0,6, узкочереп-
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ная – 1,1%), водяная крыса (2,2%), землеройка-бурозубка 
(1,2%). Этиологическая структура представлена лептоспи-
рами 7 серогрупп: grippotyphosa, australis, bataviae, 
icterohaemorrhagiae, javanica, cynopteri и pyrogenes. При 
этом антитела к лептоспирам серогруппы grippotyphosa 
обнаружены у животных 10 видов (83,3%), australis и 
bataviae – по 5 (41,6%), icterohaemorrhagiae – 3 (25%), а 
javanica, cynopteri и pyrogenes – по 1 (8,3%). У полевки-
экономки обнаружены антитела к лептоспирам 6 серо-
групп, землеройки-бурозубки – 5, полевой мыши, мыши 
домовой и водяной крысы – по 3, а у остальных видов – по 
1-2. Величина титра антител зависела от вида животного и 
серогруппы лептоспир. Наибольшего значения (1:600-
1:1600) они достигали у полевки-экономки, водяной крысы 
и домовой мыши к лептоспирам серогрупп grippotyphosa и 
australis. При тёмнопольной микроскопии мочи лептоспиры 
не обнаружены. 

 
Keywords: leptospirosis, natural focality, small wild 

mammals, etiological structure, antibody titer.  
 
This paper presents the results of a retrospective analy-

sis of the natural focality of leptospirosis carried out by using 
the annual reports of the Altai Plague Control Station from 
1985 to 2010 and the authors’ research findings from 2011 to 
2014 in the Mayminskiy District of the Republic of Altai. Alto-
gether, 10,728 blood samples of small wild mammals of the 
following 18 species were investigated by microscopic agglu-
tination test (MAT): mice (field mouse – 1301, house mouse 
– 745, Korean field mouse – 202, wood mouse – 263, har-
vest mouse – 17) – 2528; voles (tundra vole – 2992, com-

mon vole – 953, large-toothed red-backed vole – 289, bank 
vole – 73, northern red-backed vole - 1007, narrow-headed 
vole – 464) – 5778; rats (water rat – 943, common rat – 479) 
– 1422; red-toothed shrew – 846, northern birch mouse – 89, 
water shrew – 58, hamster – 5, European mole – 2; and 32 
urine samples were studied by dark-field microscopy. Micro-
scopic agglutination tests of blood samples from small wild 
mammals revealed antibodies to Leptospirae in 164 (1.5%) 
samples from 12 rodent species: mice (field mouse – 1.2%, 
house mouse – 0.7%, Korean field mouse – 1.5%, harvest 
mouse – 5.9%); voles (tundra vole – 2.6%, common vole – 
1.6%, large-toothed red-backed vole – 0.7%, bank vole – 
2.7%, northern red-backed vole – 0.6%, narrow-headed vole 
– 1.1%); water rat (2.2%); red-toothed shrew (1.2%). The 
etiological structure was represented by Leptospirae of 7 
serogroups: grippotyphosa, australis, bataviae, icterohaem-
orrhagiae, javanica, cynopteri and pyrogenes. In this connec-
tion, the antibodies to the Leptospira of grippotyphosa 
serogroup were found in the animals of 10 species (83.3%), 
australis and bataviae – 5 of each serogroup (41.6%), ictero-
haemorrhagiae – 3 (25%), and javanica, cynopteri and pyro-
genes – 1 of each serogroup (8.3%). The antibodies to Lep-
tospirae of 6 serogroups were found in tundra vole, 5 
serogroups – in red-toothed shrew; in field mouse, house 
mouse and water rat – 3 serogroups in each, and in other 
species – 1 or 2 serogroups in each. The antibody titer de-
pended on the animal species and the serogroup of Lepto-
spirae. They reached the greatest values (1:600-1:1600) in 
tundra vole, water rat and house mouse to the Leptospirae of 
grippotyphosa and australis serogroups. Dark-field micros-
copy of urine samples did not reveal any Leptospirae. 
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Введение 
Лептоспироз является наиболее распростра-

нённой инфекционной природно-очаговой болез-
нью многих видов диких и домашних животных, 
регистрируется на всех континентах, во многих 
странах мира. Болезнь имеет большое эпидемио-
логическое, социальное значение, т.к. восприимчив 
и болеет человек. Учитывая такую значимость, эта 
проблема курируется Всемирной организацией 
здравоохранения [1]. 

В последние десятилетия достаточно полно 
изучены вопросы эпизоотологии и эпидемиоло-

гии, разработаны новые и усовершенствованы 
существующие методы диагностики и средства 
специфической профилактики лептоспироза [2-5 и 
др.]. Однако болезнь остаётся ещё значимой эко-
номической и социальной проблемой, наносит 
материальный ущерб животноводству и угрожает 
здоровью человека в различных регионах России. 
Проявление лептоспироза в последнее время ха-
рактеризуется в основном бессимптомным тече-
нием, наличием значительного количества поло-
жительно реагирующих сельскохозяйственных 
животных [6]. Такое состояние указывает на то, 
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что задача повышения эффективности мероприя-
тий по борьбе с лептоспирозом в нашей стране 
пока не решена и многие вопросы требуют даль-
нейшего изучения. 

Необходимым условием контроля эпизоотиче-
ского процесса и оптимизации профилактических 
мероприятий при лептоспирозе в Республике Ал-
тай является изучение видовых особенностей 
проявления болезни, её территориального рас-
пределения, роли природных очагов и др. До 
настоящих исследований комплексного изучения 
лептоспироза в горных районах юга Западной Си-
бири, Республике Алтай не проводилось. 

Цель исследования – изучить видовой состав, 
уровень инфицированности и этиологическую 
структуру лептоспироза у мелких диких млекопи-
тающих в природных очагах Республики Алтай. 

 
Объекты и методы 

Ретроспективный анализ природной очагово-
сти лептоспироза проведен на основе годовых 
отчетов Алтайской противочумной станции за 
1985-2010 гг., а также результатов наших иссле-
дований в 2011-2014 гг. в Майминском районе. 
Всего исследовано в реакции микроагглютинации 
(РМА) 10728 проб крови от мелких диких млеко-
питающих 18 видов: мыши (полевая, домовая, 
лесная, малютка) – 2528, полевки (экономка, 
обыкновенная, красно-серая, европейская рыжая, 
сибирская красная, узкочерепная) – 5778, крысы 
(водяная, серая) – 1422, землеройка-бурозубка – 
846, лесная мышовка – 89, кутора обыкновенная 
– 58, хомяк обыкновенный – 5, европейский крот – 
2. Методом тёмнопольной микроскопии исследо-
вано 32 пробы мочи. 

 
Результаты исследований 

По результатам исследований крови от диких 
мелких млекопитающих антитела к возбудителю 
лептоспироза были обнаружены в 164 (1,5%) про-
бах у 12 видов: мыши (полевая – 1,2%, домовая – 
0,7, азиатская лесная – 1,5, малютка – 5,9%), по-
левки (экономка – 2,6%, обыкновенная – 1,6, 
красно-серая – 0,7, европейская рыжая – 2,7, си-
бирская красная – 0,6, узкочерепная – 1,1%), во-

дяная крыса (2,2%), землеройка-бурозубка (1,2%) 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Видовой состав и инфицированность 

лептоспирозом мелких диких млекопитающих 
 

Вид животных Кол-во проб 
исследовано

Результат 
исследования 

кол-во положи-
тельных проб % 

Мышь: 
- полевая 
- домовая 

- азиатская лесная 
- лесная 

- малютка 

 
1301 
745 
202 
263 
17 

 
15 
5 
3 
- 
1 

 
1,2
0,7
1,5
- 

5,9
Полевка: 

- экономка 
- обыкновенная 
- красно-серая 

- европейская рыжая 
- сибирская красная 

- узкочерепная 

 
2992 
953 
289 
73 

1007 
464 

 
79 
15 
2 
2 
6 
5 

 
2,6
1,6
0,7
2,7
0,6
1,1

Крыса: 
- водяная 

- серая 

 
943 
479 

 
21 
- 

 
2,2
- 

Землеройка-
бурозубка 846 10 1,2

Лесная мышовка 89 - - 
Кутора  

обыкновенная 58 - - 

Обыкновенный хо-
мяк 5 - - 

Европейский крот 2 - - 
Всего 10728 164 1,5

Примечание. (-) – результат отрицательный. 
 
При тёмнопольной микроскопии мочи лепто-

спиры не обнаружены. 
Наиболее высокий уровень инфицированности 

лептоспирами установлен у 3 видов мышей (поле-
вая, азиатская лесная, малютка) и 4 видов полёвок 
(экономка, обыкновенная, европейская рыжая, узко-
черепная), а также крысы водяной. Эти виды жи-
вотных и необходимо рассматривать как источники 
и резервуары возбудителя инфекции в природных 
очагах лептоспироза Республики Алтай. 

Этиологическая структура болезни представлена 
лептоспирами 7 серогрупп: grippotyphosa, australis, 
bataviae, icterohaemorrhagiae, javanica, cynopteri и 
pyrogenes (табл. 2). 
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Таблица 2 
Этиологическая структура лептоспироза мелких диких млекопитающих 

 

Вид животного 
Серогруппы, % 

Australis Icterohae-
morrhagiae Grippotyphosa Bataviae Cynopteri Pyrogenes Javanica 

Мышь: 
- полевая 
- домовая 

- азиатская лесная 
- малютка 

 
6,7 
- 

33,3 
- 

 
13,3 
33,3 

- 
- 

 
80,0 
33,4 
66,7 

- 

 
- 

33,3 
- 

100 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

Полевка: 
- экономка 

- обыкновенная 
- красно-серая 

- европейская рыжая 
- сибирская красная 

- узкочерепная 

 
5,3 
- 
- 

50,0 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
86,9 
100 

- 
50,0 
100 
100 

 
3,9 
- 

100 
- 
- 
- 

 
1,3 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1,3 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1,3 
- 
- 
- 
- 
- 

Крыса: 
- водяная 

 
- 

 
- 

 
85,0 

 
10,0 

 
5,0 

 
- 

 
- 

Землеройка-бурозубка 12,5 12,5 25,0 - - 12,5 37,5 
Примечание. «-» – результат отрицательный. 

 
При этом антитела к лептоспирам серогруппы 

grippotyphosa обнаружены у животных 10 видов 
(83,3%), australis и bataviae – по 5 (41,6%), 
icterohaemorrhagiae – 3 (25%), а javanica, cynopteri и 
pyrogenes – по 1 (8,3%). Анализ по видам животных 
показал, что у полевки-экономки обнаружены анти-
тела к лептоспирам 6 серогрупп, землеройки-
бурозубки – 5, полевой мыши, мыши домовой и во-
дяной крысы – по 3, а у остальных видов – по 1-2. 

В низкогорье было исследовано 10067 проб 
крови от мелких диких млекопитающих 17 видов: 
мыши (5 видов) – 2352, полевки (6 видов) – 5409, 
крысы (2 вида) – 1352, кутора обыкновенная (46), 
обыкновенный хомяк (5), европейский крот (2), 
землеройка-бурозубка (810) и лесная мышовка 
(89). Специфические антитела к возбудителю 
лептоспироза были обнаружены в 102 (1,0%) про-
бах у 12 видов животных. При этом в зависимости 
от их вида уровень инфицированности колебался 
от 1 до 41,2%: полевка-экономка (41,2%), водяная 
крыса (17,7%), обыкновенная полёвка (10,8%), 
полевая мышь (6,7%), землеройка-бурозубка, си-
бирская красная и узкочерепная полевки (по 
4,9%), домовая мышь (2,9%), красно-серая полев-
ка и азиатская лесная мышь (по 2,0%), европей-
ская рыжая полевка и мышь-малютка (по 1,0%). 

Этиологическая структура лептоспироза пред-
ставлена 6 серогруппами: grippotyphosa – 78,4% 
(3 вида мыши, 4 – полёвки, землеройка-буро-
зубка, водяная крыса), australis – 7,8% (2 вида 
мыши, 3 полёвки), bataviae – 6,9% (по 2 вида мы-
ши и полёвки, водяная крыса), icterohae-
morrhagiae – 2,9% (2 вида мыши, землеройка-
бурозубка), cynopteri (полевка-экономка, водяная 
крыса) и pyrogenes (полевка-экономка, землерой-
ка-бурозубка) – по 2%. 

В среднегорье было исследовано 527 проб 
крови от мелких диких млекопитающих 13 видов: 
мыши (4 вида) – 155, полевки (5 видов) – 254, 
крысы (2 вида) – 70, землеройка-бурозубка (36) и 
кутора обыкновенная (12). Специфические анти-
тела к возбудителю лептоспироза были обнару-
жены в 54 (10,2%) пробах у 8 видов животных. 
При этом в зависимости от их вида уровень ин-
фицированности колебался от 1,9 до 62,9%: по-
левка-экономка (62,9%), полевая мышь (14,8%), 
обыкновенная полёвка (7,4%), землеройка-
бурозубка (5,5%), водяная крыса (3,7%), сибир-
ская красная полевка, азиатская лесная мышь и 
европейская рыжая полевка (по 1,9%). Этиологи-
ческая структура представлена 4 серогруппами 
лептоспир: grippotyphosa – 87,0% (у всех видов), 
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javanica – 7,4% (полевка-экономка, землеройка-
бурозубка), bataviae – 3,7% (полевка-экономка, 
водяная крыса) и icterohaemorrhagiae – 1,9% (по-
левая мышь). 

В высокогорье было исследовано 136 проб 
крови от мелких диких млекопитающих 5 видов: 
домовая мышь, лесная мышовка, сибирская крас-
ная, экономка и узкочерепная полевки. При этом 
лептоспирозные антитела не обнаружены. 

Величина титра антител зависела от вида жи-
вотного и серогруппы лептоспир. Наибольшего 
значения (1:600-1:1600) они достигали у полевки-
экономки, водяной крысы и домовой мыши к леп-
тоспирам серогрупп grippotyphosa и australis. 
Среднего значения (1:100-1:400) антитела были у 
домовой мыши, водяной крысы, обыкновенной по-
левки, полевки-экономки, сибирской красной по-
левки, узкочерепной полевки, землеройки-
бурозубки, полевой мыши, азиатской лесной мыши 
и европейской рыжей полевки к лептоспирам серо-
групп grippotyphosa, australis, cynopteri и javanica. В 
низком титре (1:20-1:40) антитела были обнаруже-
ны у полевки-экономки, мыши-малютки, узкоче-
репной и европейской рыжей полевок, полевки-
экономки, землеройки-бурозубки и домовой мыши 
к лептоспирам серогрупп bataviae, grippotyphosa, 
australis, cynopteri, pyrogenes, icterohaemorrhagiae и 
javanica. 

Заключение 
Таким образом, при ретроспективном изучении 

природной очаговости лептоспироза в Республике 
Алтай уровень инфицированности составил 1,5% 
с наибольшими значениями у мышей (малютка, 
полевая, азиатская лесная), полёвок (экономка, 
узкочерепная, обыкновенная, европейская рыжая) 
и водяной крысы. В этиологической структуре бо-
лезни доминировали лептоспиры серогруппы 
grippotyphosa. 
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