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1, О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Лептоспироз, как природно-очаговое зоонозное 
заболевание, распространён глобально на всех материках земного шара, 
поражает многие виды диких, промысловых, сельскохозяйственных жи
вотных. Болеет также человек. По своей актуальности, ввиду эпидемио
логической значимости и экономических затрат, лептоспироз ставится в 
один ряд с туберкулёзом и бруцеллёзом. Не случайно эта проблема кури
руется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая уделяет 
ей пристальное внимание (П.М. Барышев, 1988). 

В изучении эпизоотологии, эпидемиологии, методов диагностики и 
средств специфической профилактики лептоспироза в последнее время 
достигнуты значительные успехи (Ю.А. Малахов, И.А. Болоцкий, 
В.М. Усольцев и другие). Несмотря на это, лептоспироз всё ещё остаётся 
серьёзной экономической и социальной проблемой. Он наносит значитель
ный материальный ущерб животноводству и постоянно угрожает здоровью и 
жизни человека. Подтверждением этого являются заболевания лептоспиро-
зом людей в Алтайском крае (1998 г.), Краснодарском и Ставропольском 
краях (1998-2(Ю2 г.), Ростовской области (1998-2{Ю2 г.) и других регио
нах России. 

Изменился характер проявления лептоспироза у животных. По дан
ным Департамента ветеринарии, болезнь протекает в основном бессим
птомно и только у 7 % положительно реагирующих сельскохозяйствен
ных животных отмечают клинику, а уровень инфицированности остаётся 
высоким - до 22% и выше (В.И. Белоусов и др., 2(ЮЗ). 

Всё это обусловливает необходимость изучения региональных осо
бенностей эпизоотологии лептоспироза в Республике Хакасия: эпизооти
ческой ситуации, этиологической структуры, динамики эпизоотического 
процесса у разных видов животных, роли природных очагов и т.д. Де
тальное изучение проявления эпизоотического процесса за многолетний 
период, территориального распределения эпизоотических очагов, харак
тера и масштабов профилактических мероприятий представляется необ
ходимым условием оптимизации профилактических мероприятий при 
лептоспирозе в регионе. Следует отметить, что комплексного изучения 
лептоспироза в Республике Хакасия ранее не проводилось. 

Цели и задачи исследований. Целью наших исследований стало изу
чение особенностей эпизоотологии лептоспироза сельскохозяйственных 
животных в Республике Хакасия в период с I960 по 2002 год и оптими
зация на этой основе профилактических мероприятий. Для этого были 
поставлены следующие задачи: 
1. Анализ эколого-геофафических и янтрпппург1.̂ ч̂ с|̂ и̂̂  предпосылок 

возникновения лептоспироза. fOC НАЦИОНАЛЬНА» 
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2. Проведение по данным статистической отчетности за период с I960 
по 2002 год анализа эпизоотической ситуации по лептоспирозу у ос
новных видов сельскохозяйственных животных. 

3. Обследования на лептоспироз сельскохозяйственных и мелких непро
дуктивных домашних животных. 

4. Изучение природной очаговости и эпидемиологии лептоспироза. 
5. Разработка рекомендаций по оптимизации профилактических меро

приятий при лептоспирозе животных в Республике Хакасия. 
Научная новизна проблемы. Впервые в условиях Республики Хакасия 

изучены особенности эпизоотического процесса лептоспироза у разных 
видов сельскохозяйственных животных за многолетний период и опреде
лено влияние природно-климатических, географических и антропоургиче-
ских факторов на его развитие и течение. Изучена этиологическая структу
ра возбудителя лептоспироза сельскохозяйственных животных. 

Проведено комплексное эпизоотологическое обследование на лептос
пироз сельскохозяйственных животных в племзаводе «Бородинский» 
Бофадского района Республики Хакасия с 1993 по 2003 гг. 

Изучены особенности эпизоотического процесса лептоспироза у мел
ких непродуктивных домашних животных в горюде Абакане с 1996 по 
2003 гг. 

Скрининговыми серологическими исследованиями изучена эпиде
миологическая обстановка по лептоспирозу среди населения в Республи
ке Хакасия. 

Предложена оптимизация профилактических мероприятий при леп
тоспирозе животных в Республике Хакасия. 

Практическое значение работы. На основании результатов изучения 
региональных особенностей проявления эпизоотического процесса леп
тоспироза разработаны рекомендации «Особенности эпизоотологии и 
оптимизация профилактических мероприятий при лептоспирозе живот
ных в Республике Хакасия», которые рассмотрены на заседании Учёного 
совета факультета ветеринарной медицины Хакасского государственного 
университета и в Управлении государственной ветеринарной инспекции 
Республики Хакасия. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
• Материалы анализа эколого-геофафических и антропоургических 

предпосылок возникновения лептоспироза. 
• Результаты изучения и анализа эпизоотического состояния по леп

тоспирозу у разных видов животных. 
• Оптимизация профилактических мероприятий при лептоспирозе жи

вотных в Республике Хакасия. 
Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены 

на: международйой научно-практической конференции «Ветеринарная 



медицина - X X I веку», посвященной 40-летию образования Института 
ветеринарной медицины АГАУ (Барнаул, 3-4 октября 2002 г.); междуна
родной научной конференции студентов и молодых учёных «Экология 
Южной Сибири» (Абакан, 2001 г.); международной научной конферен
ции студентов и молодых учёных «Экология Южной Сибири» (Абакан, 
2002 г.); Ш-й Всероссийской научно-практической конференции по леп-
тоспирозу (Анапа, 17-20 сентября 2003 г.); Международной научно-произ
водственной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 
Н.Г. Кондюрина (Омск, сентябрь 2004 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 7 науч
ных работах. Научные исследования являются частью научно-исследо
вательской работы кафедры инфекционных болезней животных Ф В М 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова и кафедры микробиологии и вирусологии ИВМ 
АГАУ. Часть научно-исследовательской работы выполнена при под
держке фанта ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. 
Н.Ф. Катанова» в соответствии с «Концепцией научно-исследовательской 
и инновационной деятельности университета на 2001-2010 гг.». 

Внедрение результатов исследований. Рекомендации «Особенности 
эпизоотологии и оптимизация профилактических мероприятий при лептос-
пирозе животных в Республике Хакасия» решением Учёного совета факуль
тета ветеринарной медицины Хакасского государственного университета 
им. Н.Ф. Катанова и Управления государственной ветеринарной инспекции 
внедрены в учебный процесс и хозяйства Республики Хакасия. 

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 139 
страницах и включает: введение, обзор литературы по исследуемой теме, 
собственные исследования, обсуждение результатов исследований, выво
ды, практические предложения, список используемой литературы и при
ложение. Работа иллюстрирована 13 таблицами и 15 рисунками. Список 
литературы содержит 196 источников, из них 67 зарубежных авторов. 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1. Материалы и методы 

Для изучения и анализа эпизоотической ситуации при лептоспирозе в 
Республике Хакасия были использованы материалы ветеринарной и ста
тистической отчётности с 1933 по 2002 год: ведомости о заболеваемости 
и смертности животных за 1933-36 гг.; сведения о состоянии животно
водства; годовые ветеринарные отчёты; архив ветеринарного отдела 
управления сельского хозяйства; районные годовые ветеринарные отчё
ты; эпизоотические журналы; годовые отчёты республиканской ветери
нарной лаборатории с 1985 по 2002 гг.; сопроводительные ведомости и 
экспертизы ответов на лептоспироз за 20()0-2003 гг.; статистические 



бюллетени «Об итогах учёта скота по районам Республики Хакасия»; 
данные планово-экономического отдела управления сельского хозяйства; 
списки сельских населённых пунктов и численность наличного населения 
в них по республике за ряд лет; динамические ряды по сельскому хозяй
ству с 1951 по 1974 год, с 1970 по 1981 год; краткий статистический 
сборник «Республика Хакасия в цифрах в 1994 г., 1997 г.»; государствен
ный доклад о состоянии окружающей природной среды РХ в 1992 г.; го
сударственный доклад о состоянии окружающей природной среды РХ в 
2001 г. 

Эпизоотологическое исследование проведено с 1970 по 2000 годы с 
использованием: 

методических указаний по эпизоотологическому исследованию 
(И.А. Бакулов с соавт., 1975); 
материалы и методы эпизоотологической нозогеографии (Я.В. Нуй-
кин, 1977); 
изучение эпизоотической ситуации инфекционных болезней сель
скохозяйственных животных в области (крае, АССР) - методические 
рекомендации (СИ. Джупина, В.А. Ведерников, 1981). 

Серологические исследования сывороток крови в РМА проводили по 
ГОСТ 25386-91 с использованием в качестве антигена живых культур ди
агностических штаммов лептоспир 15 серологических фупп, выращенных 
на жидкой водно-сывороточной среде в Хакасской ветеринарной лабора
тории. Всего исследовано 159 проб сыворотки крови телят, 179 проб кро
ви мелких диких млекопитающих, ! 72 пробы сыворотки крови непродук
тивных домашних животных и 100 проб сыворотки крови людей. 

Для контроля лептоспироносительства методом тёмнопольной микро
скопии исследовано 477 проб мочи от крупного рогатого скота, 32 пробы 
от фызунов и 37 проб от собак. 

Для статистической обработки материалов использовали программы: 
вычисления статистических параметров случайной выборки; сред
нюю арифметическую (М), ошибку средней арифметической ( т ) и 
критерий достоверности по Стьюденту (tm); результат при Р < 0,05; 
0,01 считали достоверным, при Р < 0,2 - не достоверным; 
вычисления коэффициента корреляции (г), его ошибки (т,) и крите
рия достоверности (t,). 

2.2. Эколого-географические и антропоургические предпосылки 
возникновения лептоспироза в Республике Хакасия 

Республика Хакасия расположена на юге Сибири и по комплексу 
климатических, почвенных, фаунистических показателей, геоморфологи
ческому строению принадлежит к различным природно-географическим 
зонам: по западной части республики проходит Кузнецкий Алатау, юж
ную часть Хакасии занимает Западный Саян, между горами расположена 
западная часть Минусинской котловины. 



Анализ эколого-географических и аптропоургических предпосылок 
возникновения лептоспироза показал, что наибольшая вероятность суще
ствует на территории западной части Минусинской котловины. Эта тер
ритория со своими степными, лесостепными, подтаёжными ландшафтами 
и благоприятным климатом в сочетании с горным обрамлением имеет 
уникальные по сибирским меркам условия для развития сельского хозяй
ства. Здесь сконцентрирована наибольшая плотность восприимчивых к 
лептоспирозу животных, в том числе обитающих в дикой природе (хищ
ники, мелкие дикие фызуны). Климат умеренно-тёплый, увлажнённый, с 
большим количеством света и тепла, хорошо развита сеть рек и озёр, 
имеются овраги, заболоченные участки. Почвы представлены разновид
ностями чернозёмов, из которых 85 % занимают обыкновенные и южные 
чернозёмы с нейтральной или слабощелочной реакцией среды. 

2.3. Анализ эпизоотической обстановки по лептоспирозу 
сельскохозяйственных животных в Республике Хакасия 

2.3.1. Поражённость отдельных видов сельскохозяйственных животных 
За исследуемый период лептоспирозом поражались животные трёх 

видов: крупный рогатый скот, свиньи, овцы (Таблица 1). 
Таблица 1 

Поражённость отдельных видов сельскохозяйственных животных 
лептоспирозом в Республике Хакасия в периоде 1970 по 2000 гг. 

Показатели 

Неблагополучные 
пункты 
Заболевшие животные 
Павшие животные 

Всего по 
всем видам 

16 

758 
145 

Из них приходится на, % 
Круп рог ск 

93,75 

69.66 
53 79 

Свиньи 
-

2.9 
-

Овцы 
6,25 

27,44 
46,21 

Примечание' - отрицательный результат 

С 1960 Г. В Республике Хакасия зарегистрировано 15 (93,75 % ) небла
гополучных пунктов по лептоспирозу у крупного рогатого скота и 1 
(6,25 % ) - у овец. Большая часть заболевших животных (69,66 % ) прихо
дится на крупный рогатый скот, 2,9 % - на свиней и 27,44 % - на овец В 
структуре падежа более половины приходится на крупный рогатый скот 
- 53,79 %, остальное - на овец (46,21 % ) . 

В районе Минусинской котловины зарегистрировано 10 (67 % ) небла
гополучных пунктов по лептоспирозу крупного рогатого скота, среди 
которых число заболевших и павших животных составило 69,7 % и 
62,82 % соответственно. На эту же территорию приходится и 100% забо
левших свиней. 

В районе Западного Саяна установлено 2 (13,33 % ) неблагогюлучных 
пункта у крупного рогатого скота с 5,68 % заболевших и 14,1 % павших 
животных. 



8 
В районе Кузнецкого Алатау за исследуемый период случаев поражения 

лептоспирозом сельскохозяйственных животных не наблюдалось. 
2.3.2. Удельная доля лептоспироза в инфекционной патологии 

животных 
Удельная доля лептоспироза в общей инфекционной заболеваемости 

крупного рогатого скота динамично меняется и характеризуется в целом 
за исследуемый период снижением с 6,47 % до 0,69 % и резким возраста
нием в период 1995 2000 гг. до 10,0% (Рис. 1). У овец лептоспироз ре
гистрировался в 1969 году, при этом показатель удельной доли составил 
8,33 % , но динамика его не прослеживается. 

10 

6,47 

3,89 4,38 

0,36 0,69 

197D-1I74 1975-1979 19аО-19М 19aS-19S9 1990-1994 199S-2000 

ПУдиирМядоля 

Рис. 1. Удельная доля лептоспироза крупного рогатого скота 
в общей заболеваемости всеми инфекционными заболеваниями 

в Республике Хакасия за период с 1970 по 2000 гг. 
2.3.3. Сезонность лептоспироза 

Заболеваемость лептоспирозом сельскохозяйственных животных в 
Республике Хакасия регистрируется с марта по декабрь, но наибольшего 
значения у крупного рогатого скота достигает в августе и октябре. В свя
зи с небольшим числом случаев заболевания у свиней и овец определить 
сезонность среди этих видов животных не представляется возможным. 

2.3.4. Динамика неблагополучных пунктов и числа 
заболевших животных 

Неблагополучные пункты по лептоспирозу крупного рогатого скота 
регистрировались на протяжении всего исследуемого периода, но наи
большее их количество отмечено в период с 1969 по 1982 год (12), когда 
заболевание наблюдалось практически каждый год. В последующие годы 



можно выделить периоды подъёма и спада интенсивности зпизоотиче-
ского процесса с интервалом в 3-4 года. Начиная с 1991 года неблагопо
лучные пункты и заболевание лептоспирозом сельскохозяйственных жи
вотных не регистрировались, кроме 2000 года (1 пункт). Число заболев
ших животных, как правило, находится в прямой зависимости от количе
ства неблагополучных пунктов. 

У свиней и лошадей неблагополучных пунктов по лептоспирозу не 
объявлялось, хотя случаи заболевания свиней были отмечены в 1971 и 
1984 годах. 

Среди овец вспышки лептоспироза регистрировались только в 1969-м 
и 1972-м годах. 

2.3.5. Заболеваемость, смертность, летальность 
У крупного рогатого скота динамика показателей проявления эпизо

отического процесса характеризуется возрастанием среднего показателя 
заболеваемости в 1970-1984 гг. (с 0,61 10,43 до 1,02 ^ 0,56; Р < 0,2) и 
значительным снижением (0,01 ± 0,009; Р < 0,5) в последующее десяти
летие. В 1995-2000 гг. он вновь резко возрастает (1,9! ± 1,88; Р ' 0,5). 
Средний показатель смертности имеет тенденцию к снижению, за исключе
нием периода 1980-1984 гг. (0,31 ± 0,24; Р < 0,5). Динамика среднего пока
зателя летальности аналогична: устойчивое снижение сменяется резким 
возрастанием в периоды 1980-1984 гг. (16 % ; Р < 0,5 ) и 1990-1994 гг. 
(20 %, Р < 0,5 ). 

У свиней динамика среднего показателя заболеваемости прослежива
ется только до 1980-1984 гг и характеризуется снижением (с 0,31 ^ 0,31; 
Р < 0,5 до 0,15 ± 0,15; Р < 0,5 ). Другие показагели проявления эпизоож-
ческого процесса - смертность и летальность - у них отсутствуют. 

У овец динамика интенсивных показателей проявления эпизоогиче-
ского процесса при лептоспирозе прослеживается только в период с 1965 
по 1974 годы. Средние значения показателей снижаются соответственно: 
заболеваемость - с 0,26 ± 0,26 (Р < 0,5) до 0,04 ± 0,04 (Р < 0,5), смертность -
с 0,09 ± 0,09 (Р < 0,5) до 0,008 ± 0,008 (Р < 0,5) и летальность - с 6,78 % (Р 
< 0,5) до 4,28 % (Р < 0,5). 

При анализе показателей проявления эпизоотического процесса при 
лептоспирозе сельскохозяйственных животных в Минусинской котлови
не установлено, что их динамика у крупного рогатого скота и свиней 
аналогична таковой в целом по республике. 

В районе Западного Саяиа у крупного рогатого скота средний показатель 
заболеваемости имел небольшую тенденцию повышения (с 1,09 1 1,09; 
Р < 0,5 ло 1,62 ± 1,62; Р <" 0,5). Средний показатель смертности отмечается 
более высокими значениями, чем в целом по республике (до 0,54 =: 0,53; 
Р < 0.5 в 1980-1984 гг) Показатель летальности имел довольно высокие 
значения, которые составили в 1975-1979 гг. • 8,34 ± 8,34 (Р < 0,5) и в 
1980-1984 гг. - 6,66 ± 6,66 (Р< 0,5). 



10 
2.3.6. Индекс эпизоотичности 

Показатель индекса эпизоотичности у крупного рогатого скота в 
среднем за весь период исследований имеет устойчивую тенденцию к 
снижению с 0,8 до 0,2. Исключение составляют периоды 1980-1984 и 
1995-2000 годов, когда он вновь возрос (0,6 и 0,3 соответственно), что 
характеризует напряжённость эпизоотической ситуации в это время. У сви
ней и овец индекс эпизоотичности не превышает значения 0,2 и отмечается 
только в первой половине исследуемого периода. 

В районе Минусинской котловины индекс эпизоотичности при лептос
пирозе крупного рогатого скота в первом периоде исследований находится 
на одном уровне (0,4) и снижается к концу до 0,16. В районе Западного Сая-
на индекс эпизоотич[юсти при лептоспирозе крупного рогатого скота имеет 
значение 0,2 только в период с 1975-1984 гг 

2.3.7. Коэффициент очаговости и уровень вакцинации 
Первая половина исследуемого периода у крупного рогатого скота отме

чена устойчивым повышением коэффициента очаговости (до 22,6 ± 12,48; 
Р < 0,2) и снижением уровня вакцинации с 4,98 % до 2,1 % . Возрастание 
уровня вакцинации до 3,44 % в 1990-1994 гг. вызвало снижение коэффи
циента очаговости почти до нулевых значений (0,2 ± 0,2; Р < 0,5). В этот 
период между коэффициентом очаговости и уровнем вакцинации у круп
ного рогатого скота прослеживается обратная корреляционная связь 
средней степени (г = - 0,7). Но дальнейшее увеличение уровня вакцина
ции крупного рогатого скота почти в 2,5 раза (7,66 % ) , наряду с резким 
повышением коэффициента очаговости (до 24,6 ±24,6; Р < 0,5) к 2000 
году, свидетельствует о низкой эффективности проводимых в этот пери
од противоэпизоотических мероприятий (Рис. 2) 

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-2000 
Годы 

Уровень вакцинации - Коэффициент очаговости 

Рис. 2. Влияние уровня вакцинации на эффективность 
противоэпизоотических мероприятий при лептоспирозе крупного 

рогатого скота в Республике Хакасия в 1970-2000 гг. 
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у свиней уровень вакцинации против лептоспироза на протяжении 

всего периода исследований имеет в среднем более высокие значения, 
чем у крупного рогатого скота, и тенденцию роста (с 10,54 % до 31,5 % ) , 
а средний показатель коэффициента очаговости, наоборот, ниже, чем у 
крупного рогатого скота, и снижается до нулевых значений в 1970-1979 гг. 
Средний показатель заболеваемости в этот период также снижается до 
нулевых значений. Между уровнем вакцинации и коэффициентом очаго
вости у свиней в период 1970-1979 гг. наблюдается обратная корреляци
онная связь средней степени (г = - 0,7). 

В период 1980-1984 гг., несмотря на повышение уровня вакцинации 
более чем в 2 раза (до 24,2 % ) , коэффициент очаговости возрастает (с О 
до 2,0 ± 2,0; Р < 0,5), что также влияет на показатель заболеваемости. Та
кая тенденция свидетельствует об активизации эпизоотического процесса 
и низкой эффективности проводимых противоэпизоотических мероприя
тий. С 1984 года заболеваемость среди свиней в Республике Хакасия не 
регистрируется, при этом уровень вакцинации возрастает (31,5%). Поэтому 
во второй половине исследуемого периода между коэффициентом очагово
сти и уровнем вакцинации у свиней определяется обратная корреляцион
ная связь средней степени (г = - 0,7), что свидетельствует об эффективно
сти проведения противоэпизоотических мероприятий в это время. 

У овец коэффициент очаговости при лептоспирозе в период 1965-1969 гг. 
имеет довольно высокое среднее значение (36,0 ± 36,0; Р < 0,5), снижается 
(5,6 ± 5,6; Р < 0,5) в период 1970-1974 гг. и отсутствует в дальнейшем. 
При этом овцы в республике за исследуемый период не вакцинировались 
против лептоспироза, за исключением 1972 года, когда уровень вакцина
ции составил 0,1 % Вакцинацию лошадей в республике начали с 1998 года, 
и её уровень к 2000 году возрос с 4,9 до 14,8 % Коэффициент очаговости у 
лошадей за исследуемый период не определяется в связи с отсутствием не
благополучных пунктов. 

2.4. Динамика положительных реакций 
и этиологическая струк^гура лептоспироза 

У крупного рогатого скота инфицированность в среднем за период с 
1985 по 1992 год составляет 2,01 %, а в последнее десятилетие данный 
показатель превышает своё значение в 3,9 раза - 7,76 % (Габл 2) Наи
большего значения этот показатель достигает в 1994 и 1995 годах (13,3 % 
и 11,8 % соответственно). Общая тенденция за весь исследуемый период 
у крупного рогатого скота свидетельствует о резком увеличении процен
та положительных реакций в 1993-2000 п. и снижении их числа в по
следние два года: 2001 г. - 2,1 % и 2002 г. - 0,9 %. В этиологической 
структуре вначале значительно доминировали серогруппы Hebdomadis 
(76,9 % ) и Sejroe (15,4 % ) . В последующие годы закономерность в отно
шении этих серофупп в смешанных реакциях сохраняется (от 32,5 до 
93,6 % ) и возрастает роль серогрупп Pomona (27 % ) , Grippotyphosa 
(7,7 % ) , Icterohaemorrhagiae (1,7 % ) . 



Динамика положительных реакций сельскохозяйственных 
животных при исследовании в РМА на лептоспироз 

в Республике Хакасия за период 1985-2002 гг. 

Таблица 2 

Вид животных 

Крупный рогатый скот 
Лошади 
Свиньи 
ИТОГО 

Крупный рогагый ског 
Лошади 
Свиньи 
ИТОГО 

1993 
6,6 
3 

20.7 
10.1 

1994 
13,3 
6,7 
10,5 
10,2 

198S 

1,4 
2 

3,5 
2,3 

1995 
11,8 
6 

11,6 
9,8 

1986 
2,3 

-
3,3 

1,9 
1996 
7,6 
18.2 
21,4 
19,1 

Годы 

1987 

3,6 
0.4 
12,3 
5,4 

1997 
10,4 
8,6 
5,3 
8.1 

1988 
1,6 
0,7 
10,3 
4,2 
1998 
10,4 
34,5 
57,5 
34,1 

1989 
2,4 

1.6 
3,2 
7,2 

1999 
4,5 
12,1 
4.7 

7,1 

1990 
2.1 
0.8 
9,4 

4,1 
2000 

10 
29.3 
32,4 
23,9 

1991 

1,4 
2 

6,6 
3,3 

2001 
2,1 
2,1 

-
1,4 

1992 

1,3 
2 
12 

5.1 
2002 
0,9 

-
3,1 
1,3 

Средний 
показатель 

2,01±0,28 
1,19*0.3 

7,58*1.62 

7,76±1,43 
12,05±3,83 
16,72±5,44 

Примечание - отрицательный резулыат 
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у свиней средний показатель процента положительно реагирующих 

животных на протяжении всего периода исследований значительно вы
ше, чем у других сельскохозяйственных животных, и составляет в 1985-
1992 гг. 7,58 %, увеличиваясь в 1993-2002 гг до 16,72 %. Наиболее высо
кие значения он имел в 1998 (57,5 % ) и 2000 (32,4 % ) годах, но в послед
ние два года резко снизился. 

В этиологической структуре при лептоспирозе у свиней на протяже
нии всего исследуемого периода доминирует серогруппа Pomona (от 44,3 
до 100 % ) . В последние три года увеличивается процент смешанных ре
акций с несколькими серогруппами (Pomona, Icterohaemorrhagiae - до 
30,3 % ) и возрастает роль серофупп Tarassovi (до 33 % ) и icterohaemor
rhagiae (до 3 % ) . 

У лошадей средний процент положительных реакций составляет 
1,19% в 1985 - 1992 гг. и значительно увеличивается за последнее деся
тилетие - до 12,05%. Причём наиболее высоким этот показатель был в 
1998 и 2000 годах (34,5 % и 29,3 % соответственно) и резко снизился в 
последние два года. В этиологической структуре лептоспироза у лошадей на 
протяжении всего исследуемого периода доминирует серогруппа Pomona, но 
значение её снижается со 100 до 14,2 % за счёт возрастания роли серофупп 
Grippotyphosa, Canicola, Icterohaemorrhagiae, Sejroe. Процент реагирования с 
серофуппой Canicola в последние годы снижается с 12 до 1,5 %. 

В различных эколого-геофафических зонах республики показатели 
инфицированности у животных различаются. Так, у крупного рогатого 
скота и лошадей инфицированность выше в районе Западного Саяна 
(10,32 % и 13,88 % соответственно), а у свиней - в районе Минусинской 
котловины (17,26 % ) . 

2.5. Эпизоотологическое районирование лептоспироза 
На основании данных о неблагополучных пунктах и заболеваемости 

животных с 1960 по 2000 годы определён нозоареал лептоспироза круп
ного рогатого скота на территории Республики Хакасия. Он располагает
ся сплошной полосой с севера на юг и приурочен к лесостепной, степной 
и подтаёжной зоне. При этом выделено три эпизоотические зоны 

В первую зону вошли административные районы, в которых за весь 
период исследования не зарегистрировано ни одного неблагополучного 
пункта: Орджоникидзевский, Ширинский и Аскизский районы Большая 
часть территорий этих районов лежит на восточных склонах Кузнецкого 
Алатау и Абаканского хребта в подтаёжном и горнотаёжном природном 
поясе с низкой вероятностью возникновения лептоспироза. Однако при
родно-климатические условия степной части Ширинского района благо
приятствуют возникновению лептоспироза. 

Ко второй зоне отнесено 4 административных района: Усть-Абакан-
ский. Алтайский, Бейский и Таштыпский. В каждом из них зарегистрирова-
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но от 1 до 3 неблагополучных пунктов. На данную зону приходится 58 % 
от общего количества неблагополучных пунктов. Территории этих районов 
расположены в различных эколого-геофафических областях. 

В третью зону входит Бофадский район, в котором за исследуемый пе
риод было зарегистрировано 5 неблагополучных пунктов. Здесь на относи
тельно небольшой территории было установлено 4 2 % неблагополучных 
пунктов. Этот район расположен в самом центре западной части Минусин
ской котловины, а природно-климатические условия создают наиболее бла
гоприятные предпосылки возникновения лептоспироза у сельскохозяйствен
ных животных. 

2.6. Кадастр неблагополучных пунктов по лептоспирозу 
сельскохозяйственных животных 

Кадастр представляет собой перечень неблагополучных пунктов по 
лептоспирозу крупного рогатого скота в Республике Хакасия с 1960 по 
2002 год. Материалы кадастра систематизированы по географическому, 
территориальному и временному признакам и иллюстрируют развитие 
эпизоотической ситуации по лептоспирозу в целом по республике и в 
отдельных административных районах. 

В перечне неблагополучных пунктов указаны: населённый пункт, хо
зяйство, год регистрации, количество неблагополучных пунктов, вид жи
вотного. Анализ материалов кадастра позволяет установить повторяе
мость вспышек лептоспироза в Боградском районе через 3-4 года: 1970, 
1973, 1976, 1980. 

Приложением к кадастру является кадастровая карта, позволяющая 
установить ареал лептоспироза крупного рогатого скота и выявить зави
симость между природно-экономическими факторами и эпизоотологиче-
ским процессом. Для отображения специального содержания использо
вали внемасштабные условные знаки. Неблагополучные пункты нанесе
ны на карту в виде условных знаков - квадратов чёрного цвета. Неблаго
получные пункты, при регистрации которых в отчётах указан только рай
он и нет данных о их точном местонахождении (Боградский район -
1973, 1976; Бейский район - 1973, 1990), нанесены на карте вблизи рай
онного центра в виде прозрачных квадратов Около каждого обозначения 
неблагополучного пункта стоит год его регистрации. 

Нозоареал лептоспироза крупного рогатого скота в республике приуро
чен к территориям с богатыми гумусными почвами и большим количеством 
водоисточников, а также к наиболее заселённым территориям с развитыми 
экономическими и хозяйственными связями. 
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2.7. Эпизоотологическое обследование племзавода «Бородинский» 

Анализ эпизоотического состояния по лептоспирозу в республике с 1970 
года показал, что территория Бофадского района наиболее неблагополучна 
по этому заболеванию у крупного рогатого скота: здесь зарегистрировано 
наибольшее количество (5) неблагополучных пунктов и, по данным сероло
гических исследований, регулярно регистрируются положительно реаги
рующие на лептоспироз животные. Для детального исследования на лептос-
пироз на наиболее антропоургической территории Бофадского района про
вели анализ эпизоотического состояния по лептоспирозу крупного рогатого 
скота в племзаводе (ПЗ) «Бородинский» Бофадского района за 10 лет (с 1993 
по 2002 год). Кроме этого, обследовали диких и синантропных мелких мле
копитающих на прилегающей территории. 

При анализе эпизоотической обстановки по лептоспирозу крупного 
рогатого скота в ПЗ «Бородинский» установлено, что здесь регистриро
валось 2 неблагополучных пункта. Диагностическому исследованию на 
лептоспироз в РМА подвергается в основном продажное поголовье круп
ного рогатого скота. При этом, по данным серологических исследований 
за период с 1985 по 2002 год, почти ежегодно выявляются положительно 
реагирующие животные, а инфицированность в отдельные годы достига
ла 12,3-37,0 %. Этиологическая структура представлена серогруппами 
Pomona, Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa и Sejroe. Вакци
нируется против лептоспироза только молодняк. Бактериологические 
исследования патологического материала (абортированных плодов) в 
ветеринарной лаборатории не проводились, хотя аборты неясной этиоло
гии среди крупного рогатого скота регистрируются (в 1999 и 2000 гг. -
по 13 случаев, в 2002 г. - 11). 

С целью обследования природного очага нами были отобраны пробы 
крови от мелких диких и синантропных млекопитающих, отловленных на 
территории пастбищ, животноводческих фермах, а также вблизи поме
щений для крупного рогатого скота, на мельнице, зерноскладе в населён
ных пунктах Бородино и Толчея. Всего с целью обнаружения специфи
ческих антител исследовано в РМА 179 проб крови от 3 видов грызунов: 
суслик обыкновенный (159), крыса серая (пасюк) (17), мышь полевая (3). 
При этом их инфицированность достигает 10 ,1% к лептоспирам серог-
рупп Pomona, Canicola, Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae и Sejro. 

Сравнительный анализ этиологической структуры лептоспироза 
крупного рогатого скота и диких мелких млекопитающих показал, что 
наблюдается тесная взаимосвязь по серофуппам Sejroe, Icterohaemor-
ragiae, Pomona и Hebdomadis. Серофуппа Sejroe является доминирующей 
у крупного рогатого скота (75 % ) и серой крысы (32 % ) . Серогруппы 
Pomona, Hebdomadis, Icterohaemorragiae выявляются в большинстве слу-
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чаев у мелких фызунов (24, 20 и 12 % соответственно) и ежегодно у 
крупного рогатого скота. 

2.8. Обследование на лептоспироз мелких домашних 
непродуктивных животных 

При анализе документов ветеринарной статистической отчетности по 
исследованию на лептоспироз мелких домашних непродуктивных жи
вотных с 1985 по 2004 год установлено, что заболеваемости у собак не 
регистрировалось, а серологические исследования в РМА проводят толь
ко с 1996 гола в единичных случаях, в основном с целью подтверждения 
диагноза. При этом процент положительных реакций составил от 20 % 
до 28,6 % к лептоспирам серогрупп Canicola, Pomona и Icterohaemor-
rhagiae. Исследования на лептоспироз домашних кошек не проводились. 

Для изучения распространения лептоспироза у мелких домашних не
продуктивных животных исследовано 172 пробы сыворотки крови, в том 
числе: собаки из городских квартир (частный сектор) - 82 пробы, собаки 
из питомника исправительной колонии № 35 - 10 проб, собаки из питом
ника МВД - 29 проб и кошки из городских квартир - 51 проба. Все жи
вотные не вакцинированы против лептоспироза. 

По результатам исследований инфицированность летоспирами среди 
городских собак составила 4,1 %. Этиологическая структура представле
на 10 серофуппами с преобладанием серофупп Pomona и Canicola (по 
15,3 % ) Лептоспирозные антитела обнаружены в 1 пробе сыворотки кро
ви взрослого кобеля из питомника МВД (породы восточно-европейская 
овчарка), что составило 3,4 % от числа обследованных там собак, и в 4 
пробах, взятых у собак из частного сектора (4,9 % соответственно). 

Из питомника МВД реагировало только одно животное в диагностиче
ском титре 1100. При повторном исследовании данной особи через 2 недели 
результат подтвердился, но нарастания титра антител не наблюдалось. 

У собак из частного сектора инфицированность составила 4,9 % при 
разведении сывороток 1:10. Все собаки мужского пола. При этом 3 пробы 
от животных старше 3 лет (овчарка, кавказская овчарка и беспородная) и 
I проба от щенка до 1 года (немецкая овчарка), поступившего с симпто
мами повышенной температуры до 39,4°С и нарушением деятельности 
желудочно-кишечного тракта. 

Инфицированность лептоспирами кошек по результатам серологиче
ских исследований в РМА не выявлена. 

При микроскопическом исследовании 37 проб мочи собак лептоспи-
роносительства не установлено. 
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2.9. Эпидемиология лептоспироза в Республике Хакасия 

Ретроспективный анализ эпидемиологической обстановки по лептос-
пирозу в Республике Хакасия за период с 1970 по 2002 год показал, что 
заболевших лептоспирозом людей в республике официально не регист
рировалось. Диагностические (серологические) исследования на лептос-
пироз среди населения в Республике Хакасия не проводятся. 

Для выяснения эпидемиологической ситуации в современных услови
ях нами проведено скрининговое серологическое исследование на леп-
тоспироз в РМА среди населения Республики Хакасия. Для этого были 
использованы остатки проб сыворотки крови людей, обследующихся в 
Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Всего 
было отобрано 100 проб от людей различного пола, возраста, проживаю
щих во всех административных районах Республики Хакасия, из них: 
сельских жителей - 64 человека, городских - 36. К «фуппе риска» по 
профессиональному фактору (животноводы, доярки, работники мясоком
бината и больниц) относятся 13 человек из числа обследуемых. Возраст 
обследуемых людей колеблется от 1 года до 82 лет. Среди обследуемых 
было 37 мужчин и 63 женщины. 

При этом исследовали сыворотку крови людей, по клиническим пока
зателям обследующихся на хронический гепатит (или контакт с гепати
том) - 28, инфекционные и венерологические заболевания - 8, неинфек
ционные заболевания - 14, с повышением температуры - 6, остальные 44 
пробы взяты от людей, проходивших медицинское обследование, в том 
числе по беременности. 

По результатам исследований специфических ангител к лептоспирам 
в сыворотке крови обследованных людей не обнаружено. 

2.10. Оптимизация профилактических мероприятий 
при лептоспирозе животных 

Профилактика лептоспироза животных в Республике Хакасия должна 
проводиться комплексно, с учётом вида животных, эпизоотической зоны 
и включать общие мероприятия, диагностические исследования и 
вакцинацию. 

Общие мероприятия, направленные на предотвращение заболевания жи
вотных и исключение их как звена в цепи циркуляции патогенных лсптоспир 
в природе, необходимо проводить постоянно и независимо от эпизоотиче
ской зоны на всей территории Республики Хакасия. 

Диагностические исследования сыворотки крови всех видов живот
ных в РМА в целях своевременного выявления лептоспироза и изучения 
этиологической структуры, а также во всех случаях подозрения на леп-
тоспироз необходимо проводить систематически на всей территории Рес
публики Хакасия. 
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Вакцинация животных в Республике Хакасия должна являться обяза

тельным элементом профилактики лептоспироза. В соответствии с ре
зультатами эпизоотологического обследования целесообразно вакцини
ровать сельскохозяйственных животных и собак в следующем порядке: 

в районах, расположенных и прилегающих к территории Минусин
ской котловины - Бофадском, Алтайском, Усть-Абаканском и Бей-
ском; 
в племенных хозяйствах по разведению сельскохозяйственных жи
вотных и питомниках служебного собаководства. 

В остальных районах республики вакцинацию применять в зависимо
сти от эпизоотической обстановки. В Республике Хакасия обоснованным 
является применение вакцины 1 варианта у свиней и 2 варианта у круп
ного рогатого скота. У лошадей - 1 или 2 варианта, в зависимости от 
этиологической структуры лептоспироза в конкретном хозяйстве. 

ВЫВОДЫ 
1. Показано, что в период с 1970 по 2000 гг. лептоспироз в Республике 

Хакасия регистрировался у 3 видов сельскохозяйственных животных 
с явным преобладанием случаев болезни у крупного рогатого скота: 
15 (93,75 % ) неблагополучных пунктов, 528 (69,66 % ) заболевших и 
78 (53,79 % ) павших животных. Заболеваемость встречается с марта 
по декабрь, достигая наибольшей интенсивности в августе и октябре. 

2. Удельная доля лептоспироза в обшей инфекционной заболеваемости у 
крупного рогатого скота динамично меняется и характеризуется сни
жением в первый период исследования с 6,47 до 0,69 % и резким воз
растанием до 10 % в последнее пятилетие. 

3. Интенсивные показатели проявления эпизоотического процесса при 
лептоспирозе характеризуются динамичными изменениями, их вели
чина зависит от вида животных, имеют более высокие значения в 
1970-1985 гг и отсутствуют у свиней и овец с возрастанием у круп
ного рогатого скота заболеваемости до 2,0 в 1995-2000 гг. Установле
но влияние уровня вакцинации на интенсивность эпизоотического про
цесса у крупного рогатого скота и свиней: невысокий уровень вакцина
ции (7,66 % ) у крупного рогатого скота сопровождается низкой эффек
тивностью противоэпизоотических мероприятий, и наоборот у свиней. 

4. В этиологической структуре лептоспироза у сельскохозяйственных 
животных по результатам серологических исследований в настоящее 
время доминируют серогруппы Pomona (крупный рогатый скот, ло
шади), Sejro (крупный рогатый скот), Tarassovi (свиньи), Grippoty-
phosa (лошади) и Icterohaemorrhagiae (лошади). У всех видов наблю
дается высокий процент смешанных реакций - 30-50 % и возрастание 
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в 2,5-10 раз средних значений количества положительно реагирую
щих животных. 

5. Ранжирование на основе многолетних данных о регистрации неблаго
получных пунктов лептоспироза позволило разделить администра
тивные районы Республики Хакасия на 3 фуппы: с низкой, средней и 
высокой напряжённостью эпизоотического процесса. В первую груп
пу вошло 3 района - нет неблагополучных пунктов, во вторую 4 
района с 58 % и в третью - 1 район с 42 % неблагополучных пунктов. 

6. Составлен кадастр неблагополучных пунктов по лептоспирозу круп
ного рогатого скота, включающий их перечень с 1960 по 2002 гг., ана
литическую таблицу и кадастровую карту. Анализ материалов кадаст
ра позволяет установить преимущественное повторение вспышек че
рез 3—4 года и приуроченность неблагополучных пунктов к водным 
источникам. 

7. Обследование на лептоспироз мелких диких млекопитающих на тер
риториях с наибольшей вероятностью возникновения болезни показа
ло, что у сусликов и серых крыс инфицированность достигает 10,1 % 
к лептоспирам серогрупп Sejro (32 % ) , Pomona (24 % ) , Hebdomadis 
(20 % ) , Canicola и Icterohaemorrhagiae (по 12 % ) . 

8. Установлена связь неблагополучия по лептоспирозу сельскохозяйст
венных животных с эколого-географическими и антропоургическими 
факторами. Основная масса вспышек болезни пришлась на районы, 
расположенные в Минусинской котловине, которые характеризуются 
степными, лесостепными и подтаёжными ландшафтами, умеренно-
тёплым, увлажнённым климатом, развитой сетью рек и озёр, наличи
ем чернозёмных почв с нейтральной или слабощелочной реакцией, 
высокой плотностью мелких диких млекопитающих и сельскохозяй
ственных животных. 

9. Обследованием на лептоспироз мелких домашних непродуктивных 
животных в городе Абакане выявлены специфические анти1ела у со
бак в 4,1 % проб к 10 серофуппам, среди которых преобладали 
Pomona и Canicola (по 15,3 % ) , Tarassovi и Australis (по 11,5 % ) У ко
шек лептоспирозных антител не обнаружено. 

10. Разработанные на основе результатов проведённых исследований ре
комендации по оптимизации профилактических мероприятий при 
лептоспирозе животных в Республике Хакасия включают общие вете-
ринарно-санитарные меры, профилактическую вакцинацию с учётом 
эпизоотологических особенностей и ландшафтной приуроченности 
очагов, проведение диагностических исследований, а также санитар
ную пропаганду среди населения. 
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Материалы проведённых исследований включены в рекомендации 
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