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ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЛЕПТОСПИРОЗА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
FARM ANIMAL LEPTOSPIROSIS PREVALENCE DYNAMICS  

IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF ALTAI 

Ключевые слова: лептоспироз, динамика, распро-
страненность, сельскохозяйственные животные, не-
благополучные пункты, районирование, вакцинация. 

 
Дана оценка распространенности лептоспироза на 

территории Республики Алтай на фоне всей страны. 
Приведены сведения по заболеваемости сельскохозяй-
ственных животных в Республике Алтай. При анализе 
проявления эпизоотологического процесса по лептоспи-
розу в Российской Федерации районирование показало, 
что Республика Алтай входит во вторую зону, где коли-
чество неблагополучных пунктов было зарегистрировано 
от 4 до 8. В исследуемом регионе Российской Федерации 
было зарегистрировано за 2015-2018 гг. 12 неблагопо-
лучных пунктов, при этом большая часть приходится на 

лошадей – 50,0%, чуть меньше на крупный рогатый скот 
– 41,67% и на свиней – 8,33%, что соответствует ситуа-
ции по стране. В России лептоспирозом поражаются жи-
вотных 4 видов: крупный рогатый скот, лошади, овцы, 
свиньи. За 2015-2018 гг. в стране зафиксировано  
584 неблагополучных пункта по лептоспирозу, в которых 
чаще всего болеют крупный рогатый скот – 6731 голов 
(80,7%), значительно реже лошади – 1128 голов (13,5%); 
свиньи – 371 (4,5%), мелкий рогатый скот – 108 (1,3%). В 
последние годы наблюдается тенденция к увеличению 
случаев регистрации лептоспироза, в особенности у 
крупного рогатого скота. Проводимые профилактические 
мероприятия по вакцинации животных на сегодняшний 
день в Республике Алтай не могут в полной мере изме-
нить ситуацию и полностью ликвидировать заболевание, 
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о чем свидетельствует ежегодно повышающийся коэф-
фициент очаговости. 

 
Keywords: leptospirosis, dynamics, prevalence, farm an-

imals, contamination sites, zoning, vaccination. 
 
This paper estimates the prevalence of leptospirosis in 

the territory of the Republic of Altai against the background of 
the whole country. The data on disease incidence in farm 
animals in the Republic of Altai is presented. When analyzing 
the manifestation of the epizootological process of leptospi-
rosis in the Russian Federation, the zoning showed that the 
Republic of Altai was in the second zone where the number 
of contamination sites varied from 4 to 8. In the studied re-
gion of the Russian Federation, 12 contamination sites were 

registered from 2015 through 2018; a larger part of them 
accounts for horses (50.0%), cattle (41.67%) and pigs 
(8.33%) which corresponds to the situation in the country. In 
Russia, leptospirosis affects four types of animals: cattle, 
horses, sheep and pigs. From 2015 through 2018, in Russia, 
584 leptospirosis contamination sites were recorded; more 
frequent incidence was found in in cattle – 6731 heads 
(80.7%); and much less frequently in horses – 1128 heads 
(13.5%); pigs – 371 (4.5%), sheep and goats – 108 (1.3%). 
In recent years, there has been a tendency to increased 
number of recorded cases of leptospirosis especially in cat-
tle. At present, the preventive measures to vaccinate the 
animals in the Republic of Altai cannot fully change the situa-
tion and completely eliminate the disease as evidenced from 
the annually increasing foci coefficient. 
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Введение 
В Республике Алтай наблюдается тенденция к 

распространению бактериальных болезней у мно-
гих видов животных. Наиболее часто встречаемой 
из них является болезнь, вызываемая бактериями, 
– лептоспироз. На сегодняшний день известно, что 
лептоспирозом болеют не только домашние жи-
вотные, но и дикие, что создает постоянную угрозу 
для человека. Лептоспироз является природно-
очаговой инфекцией, с каждый разом повреждая и 
охватывая все новые и новые территории [1, 2, 9]. 
В литературных источниках в настоящее время 
уже имеются сведения о мониторинге лептоспиро-
за во многих регионах Российской Федерации. Не-
смотря на успехи, достигнутые в изучении биоло-
гических свойств возбудителя, эпизоотологии, раз-
работке средств и методов диагностики и профи-
лактики болезни, многие вопросы еще требуют 
дополнительного изучения [7, 9]. Для разработки 
эффективных мероприятий по профилактики и 
успешной борьбы с заболеванием требуется регу-
лярный анализ эпизоотической ситуации, террито-
риальное распространение болезни, пораженность 
тех или иных видов животных [8]. На сегодняшний 
день Республика Алтай снова входит в перечень 
регионов, где регистрируется лептоспироз. Учиты-
вая, что развитие агропромышленного комплекса 
региона с учетом ее природно-климатических и 
географических особенностей на 87% ориентиро-
вано на ведение и развитие животноводства, дан-

ное заболевание может нанести значительный 
экономический ущерб хозяйствам, а значит, вопрос 
снова требует к себе внимания. 

Цель работы – оценка распространенности 
лептоспироза в отдельно взятом субъекте Рос-
сийской Федерации на фоне распространенности 
инфекции на территории всей страны. 

 
Объекты и методы 

Использовались статистические данные Де-
партамента ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства России, Россельхознадзора, Комитета 
ветеринарии с госветинспекцией Республики Ал-
тай. Проведено изучение динамики эпизоотиче-
ского процесса по лептоспирозу животных по об-
щепринятым методикам с последующей карто-
графией [4, 5]. Обработка данных произведена с 
помощью пакета программ Office, Excel. 

 
Результаты исследований 

В Республике Алтай за 2015-2018 гг. зареги-
стрировано 12 неблагополучных пунктов по леп-
тоспирозу сельскохозяйственных животных, 
большая часть которых приходится на лошадей 
50,0%, чуть меньше на крупный рогатый скот – 
41,67 и на свиней – 8,33% (табл.). В неблагопо-
лучных пунктах чаще всего зарегистрирована за-
болеваемость крупного рогатого скота 184 головы 
(86,39%), лошади – 16 голов (7,51%), реже свиньи 
– 13 голов (6,1%) (рис. 1).  
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Таблица 
Пораженность отдельных видов животных в Республике Алтай за 2015-2018 гг. 

 

Показатели Всего во всем видам 
животных 

Из них приходится на,% 
крупный рогатый скот лошадей свиней 

Неблагополучные пункты  12 41,67 50,0 8,33 
Заболело животных 213 86,39 7,51 6,10 

 
Показатели проявления эпизоотического про-

цесса у крупного рогатого скота в исследуемый 
период характеризуются увеличением показателя 
заболеваемости в 2015-2017 гг. с 0 до 0,68  
(Р < 0,1) и значительным уменьшением в 2018 г. 
до 0,19; у лошадей – уменьшением показателя с 
0,58 до 0,45 (Р < 0,1); свиней с 2015 по 2016 гг. – 
повышение показателя заболеваемости с 0 до 
0,17 (Р < 0,1) с полным отсутствием в последую-
щие годы. Показатель летальности и смертности 
в исследуемый период не регистрировался. 

Число заболевших животных в большинстве 
случаев находится в прямой зависимости от ко-
личества неблагополучных пунктов, их увеличе-
ние сопровождается возрастанием числа забо-
левших животных: у крупного рогатого скота ди-
намика неблагополучных пунктов в целом сходна 
с общей закономерностью, большая часть небла-
гополучных пунктов приходится на 2017-2018 гг.: у 
крупного рогатого скота – 5; лошадей – 6; свиней 
в 2016 г – 1. При этом данное заболевание у сви-
ней впервые зарегистрировано в Республике Ал-
тай. В 2015 г. наблюдалось полное благополучие 
по лептоспирозу сельскохозяйственных живот-
ных. 

В Российской Федерации зарегистрировано за 
2015-2018 гг. 584 неблагополучных пункта по леп-
тоспирозу у 4 видов сельскохозяйственных жи-
вотных: крупный рогатый скот – 357, лошади – 
182, мелкий рогатый скот – 32, свиньи – 13. 

В неблагополучных пунктах чаще всего болеют 
крупный рогатый скот – 6731 голов (80,7%), зна-
чительно реже лошади – 1128 голов (13,5%), сви-
ньи – 371 (4,5%), мелкий рогатый скот –  
108 (1,3%). 

На основании данных о неблагополучных 
пунктах и заболеваемости животных с 2015 по 
2018 гг. определен нозоореал лептоспироза на 
территории РФ с выделение 3 эпизоотических зон 
(рис. 3). 

В первую эпизоотическую зону вошли Респуб-
лики Саха, Тыва, Коми, Карачаево-Черкесия, 
Крым, Карелия, Чечня, Красноярский, Хабаров-
ский, Приморский Ставропольский край, Новоси-
бирская, Тюменская, Самарская, Саратовская Ар-
хангельская, Астраханская области, где количе-
ство неблагополучных пунктов было 1-3. Данные 
территории относятся к высокогорью, среднего-
рью, низменности и степи. 

 

 
Рис. 1. Заболеваемость лептоспирозом по видам сельскохозяйственных животных  

в Республике Алтай 
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Рис. 2. Заболеваемость лептоспирозом по видам сельскохозяйственных животных  

в Российской Федерации 
 

 
Рис. 3. Эпизоотологическое районирование лептоспироза в РФ за 2016-2018 гг. 

 
Во вторую эпизоотическую зону вошли Кам-

чатский и Пермский край, Республики Алтай, Кал-
мыкия, Мордовия, Архангельская, Тверская, Ор-
ловская области, где количество неблагополуч-
ных пунктов было 4-8. Данная территория отно-
сится к высокогорью, среднегорью, низкогорью, 
низменности и степи. 

В третью эпизоотическую зону вошли Респуб-
лики Бурятия и Хакасия, Забайкальский край, 
Псковская область, где количество неблагополуч-
ных пунктов было 8-20. Данная территория отно-
сится к среднегорью, низменности и степи. 

При анализе эпизоотической ситуации по леп-
тоспирозу в Российской Федерации районирова-
ние показало, что Республика Алтай входит во 

вторую зону, где количество неблагополучных 
пунктов было зарегистрировано от 4 до 8. 

Эпизоотическое районирование Республики 
Алтай на основании данных о неблагополучных 
пунктах и заболеваемости животных с 2015 по 
2018 гг. дало возможность определить широту его 
распространения, поделив территории региона на 
3 зоны (рис. 4). В первую эпизоотическую зону, 
наиболее благоприятную по климатическим усло-
виям, вошел Майминский район; во вторую – Че-
мальский район; в третью – Чойский, Усть-
Коксинский, Усть-Канский, Онгудайский районы, 
что соответствует ранее проводимым исследова-
ниям [6, 10]. 
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1 – Майминский район 
2 – Кош-Агачский район 
3 – Онгудайский район 
4 – Турочакский район 
5 – Улаганский район 
6 – Усть-Канский район 
7 – Усть-Коксинский район 
8 – Шебалинский район 
9 – Чемальский район 
10 – Чойский район 

   

Рис. 4. Эпизоотологическое районирование лептоспироза в Республике Алтай за 2015-2018 гг. 
 

Анализ заболеваемости показал, что на дан-
ной территории уровень организации профилак-
тических мероприятий все еще остается доста-
точно низким. В исследуемый период коэффици-
ент очаговости имел высокий уровень в 2016 г. у 
свиней (13), в 2017 г.: у крупного рогатого скота – 
89,5, лошадей – 4,5. В последующее годы уро-
вень снизился до 1,7 у обоих видов животных. 
Уровень вакцинации на всем протяжении иссле-
дуемого периода имеет медленные темпы роста: 
у крупного рогатого скота – с 8,78 до 16,09%, ло-
шадей – с 6,02 до 9,99, свиней – от 0 до 8,87. 
Медленное увеличение количества вакциниро-
ванных животных сопровождается незначитель-
ным снижением заболеваемости. 

 
Выводы 

Таким образом, анализ эпизоотологического 
районирования показал, что самой благоприятной 
зоной для возникновения и распространения леп-
тоспироза являются среднегорье, низкогорье 
степь. В данной зоне сосредоточено большое ко-
личество хозяйств с высоким поголовьем, а также 
благоприятные природно-климатические условия. 
Поражаются в регионе, как и на территории всей 
страны, основные виды сельскохозяйственных 
животных, при этом впервые в регионе зареги-
стрирован лептоспироз у свиней. Оценка распро-
страненности показала, что заболевание имеет 
тенденцию к увеличению неблагополучных пунк-
тов, что свидетельствует о недостаточном уровне 

профилактических мероприятий, в особенности у 
крупного рогатого скота. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  

АНТИОКСИДАНТНОГО ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
 

STUDYING THE EMBRYOTOXIC EFFECT  
OF ANTIOXIDANT ANTI-INFLAMMATORY DRUG FOR ANIMALS 

Ключевые слова: эмбриотоксичность, терато-
генное действие, мутагенное действие, свободные 
радикалы, воспаление, антиоксиданты, крысы, эмбрио-
ны, противовоспалительный препарат, морфометрия. 

 
Представлены результаты изучения эмбриотоксиче-

ского действия нового антиоксидантного противовоспа-
лительного препарата для животных, разработанного в 
Ставропольском государственном аграрном университе-
те. В эксперименте использовали половозрелых нели-
нейных белых лабораторных крыс живой массой 200-230 
г. Было сформировано две группы животных, по 20 самок 
в каждой. Первая группа служила контролем, а второй  
вводили испытуемый препарат из расчета 780 мг/кг по 
действующему веществу. По ходу проведения экспери-
мента умерщвляли по 50% лабораторных животных из 
каждой группы для определения эмбриональной смерт-

ности и морфометрических показателей, от оставшихся 
50% животных получали потомство и оценивали его 
постнатальный онтогенез. Анализ данных проведенного 
опыта показал, что отклонений в развитии эмбрионов в 
обеих группах не выявлено, эмбриональная смертность 
во второй группе была ниже на 5,56% по сравнению с 
первой, количество желтых тел у крыс, которым вводили 
препарат, было больше на 3,97% по сравнению с кон-
трольными. При этом количество нормальных зароды-
шей и резорбированных плодов между группами значи-
мых различий не имело. Показатели онтогенеза родив-
шихся крысят в обеих группах не выходили за пределы 
физиологических. За 28 суток наблюдения в первой 
группе падеж крысят составил три, а во второй – семь 
особей. Средние показатели живой массы у животных, 
получавших препарат, на 8,4% превышали аналогичный 
параметр в контрольной группе на момент завершения 




