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сывороток крови. Обследование на лептоспироз показало большую распространенность заболевания среди не 

серопозитивных животных было в 3,3 раза больше, чем в северных. Этиологическая структура лептоспироза се-
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the polyetiology of animal leptospirosis. The aim of the research is to study the features of the spread and etiological 

measures against leptospirosis. Serological diagnostics for leptospirosis was carried out using the microagglutination 

northern and 6 southern municipal regions and districts. A total of 1690 blood serum samples were examined. Exami-

Region. There were 3.3 times more seropositive animals in the northern districts than in the southern ones. The etio-

43.5%, Icterohaemorragiae 15.2%, Hebdomadis 14.1%, mixed serogroups (Tarassovi, Icterohaemorragiae, Sejroe, Grip-
potiphosa) and serogroup Tarassovi 7.60% each, serogroups: Ballum in 6.5% of cases, Pomona and Canicola 5.9% each, 

madis) 22.6% and serogroup Tarassovi 19.0%, serogroups Hebdomadis 6.2% and Grippotiphosa 3.8%; Icterohaemor-
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Введение 
Лептоспироз – природно-очаговая инфекцион-

ная болезнь домашних, диких животных и человека. 
Возбудитель лептоспироза – патогенная спирохета 
Leptospira interrogans.  

Источником возбудителя инфекции являются 
больные, переболевшие и восприимчивые живот-
ные, не имеющие клинических признаков и выделя-
ющие возбудителя во внешнюю среду. Резервуаром 
возбудителей лептоспироза в природе являются 
грызуны и насекомоядные животные и птицы [1, 2, 
3].  

Животные заражаются лептоспирозом в зоне 
природных и антропоургических очагов при водо-
пое или поедая корм, загрязненный мочой грызу-
нов. Молодняк заражается при выпойке молока 
больных животных. Большую роль в распростране-
нии лептоспироза оказывают дикие мышевидные 
грызуны – лептоспироносители и дикая птица, кото-
рые мигрируют не зависимо от административных и 
государственных границ [3, 5].  

Лептоспиры попадают в организм через слизи-
стые оболочки дыхательных и пищеварительных пу-
тей, поврежденную кожу и половым путем. После 
инфицирования происходит иммунологическая пе-
рестройка с появлением специфических антител. 
Антитела разрушают лептоспир в кровяном русле, 
тканях и органах, кроме почек, в силу особенностей 
их строения. В почках лептоспиры сохраняются, раз-
множаются в извитых канальцах и выделяются с мо-
чой во внешнюю среду, являясь опасным источни-
ком заражения для животных и человека [6, 7].  

Лептоспироз проявляется круглый год, но чаще 
всего в летне-пастбищный период. Особую опас-
ность при этом составляют невысыхающие лужи, 
пруды, болота, влажная почва, медленно текущие 
реки [1, 3, 4].  

На территориях с природными и антропоурги-
ческими очагами лептоспироза необходимо регу-
лярно проводить противоэпизоотическую работу: 
дезинфекцию, дератизацию, дезинсекцию, вакци-
нацию и серологические исследования животных на 
лептоспироз. Важной особенностью лептоспироза 
является его бессимптомное течение, проявляюще-
еся в лептоспироносительстве продолжающееся до 
1,5 лет [2, 8]. 

В Амурской области этиологическую структуру 
лептоспир у животных устанавливают реакцией 
микроагглютинации. Вакцинируют от лептоспироза 
животных в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

Цель исследований – определить особенности 
распространения и этиологической структуры леп-
тоспироза у не вакцинированного крупного рогатого 
скота в хозяйствах населения Амурской области за 
2014–2023 гг для последующей оптимизации про-
филактических мероприятий при лептоспирозе. 

Материалы и методы 
Исследовали сыворотку крови не вакциниро-

ванного от лептоспироза крупного рогатого скота в 
хозяйствах населения Амурской области. Были ис-
следованы животные в 5 северных (Тындинский, 
Сковородинский, Селемджинский, Зейский, Магда-
гачинский) – и 6 южных (Константиновский, Михай-
ловский, Тамбовский, Ивановский, Благовещенский, 
Шимановский) муниципальных районах и округах. 

Серологическую диагностику на лептоспироз 
проводили методом реакции микроагглютинации 
(РМА). Отбор проб крови, подготовку сыворотки для 
исследования и постановку реакции осуществляли 
общепринятыми методами в соответствии с ГОСТ 
25386-91 «Животные сельскохозяйственные. Ме-
тоды лабораторной диагностики лептоспироза», Ве-
теринарно-санитарными правилами СП 3.1.091-96 
(утв. Департаментом ветеринарии Минсель-
хозпрода России 06.1996 г.), «Инструкция по приме-
нению сывороток групповых агглютинирующих леп-
тоспирозных». В реакции РМА исследовали сыво-
ротки крови с 15 диагностическими штаммами леп-
тоспир. 

Результаты 
По северным районам и округам было иссле-

довано 530 сывороток крови. Из них получено 92 по-
ложительных результата, что составило 17,36 % от 
исследованных животных. Наибольшее количество 
реагирующих животных было в Сковородинском 
округе (25,56 %) и Магдагачинском районе (20,73 %). 
В остальных исследуемых районах реагирующих 
было менее 10 %: в Зейском районе – 9,47 %, Тын-
динском округе – 7,95 %, Селемджинском – 4,76 %. 

Результаты серологических исследований сы-
вороток крови от не вакцинированного крупного ро-
гатого скота по северным районам Амурской обла-
сти показали, что доминирующей была серогруппа 
Sejroe 43,47 %; на втором месте серогруппа Ictero-
haemorragiae 15,21 %; третьем – серогруппа Hebdo-
madis – 14,13 %, далее смешанные серогруппы 
(Tarassovi, Icterohaemorragiae, Sejroe, Grippotiphosa) 
и серогруппа Tarassovi по 7,60 %; замыкали список 
серогруппы: Ballum в 6,52 % случаев, Pomona и Cani-
cola по 5,88 %, Batavia 3,52 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Этиологическая структура лептоспироза в северных районах Амурской области 
 

По южным районам Амурской области иссле-
довано 1160 проб сывороток крови от не вакцини-
рованного крупного рогатого скота в хозяйствах 
населения. Получено 663 серопозитивных пробы, 
что составило 57,15 % от количества исследованных 
животных. Это в 3,3 раза больше, чем в северных 
районах области. Большое количество положи-
тельно реагирующих животных выявлено в районах, 
граничащих с Китаем: Благовещенском муници-
пальном округе 69,46 % и Михайловском районе 
64,05 %. В других районах серопозитивных живот-
ных было меньше: в Ивановском округе – 60,62 %, 

Тамбовском округе – 53,21 %, Константиновском – 
48,61 % и Шимановском районах –47,14 %. 

По результатам серологических исследований 
на лептоспироз крупного рогатого скота доминиро-
вала серогруппа Sejroe 42,53 %, затем шли смешан-
ные серогруппы (Tarassovi, Sejroe, Hebdomadis,Grip-
potiphosa) 22,62 % и серогруппа Tarassovi 19,0 %. Не-
большое количество положительных проб приходи-
лось на серогруппы Hebdomadis 6,18 % и Grippoti-
phosa 3,77 %. Остальные серогруппы 
(Icterohaemorragiae, Pomona, Ballum, Batavia, Cani-
cola) занимали от 2 % до 0,5 % (рис. 2). 

 

Рис. 2. Этиологическая структура лептоспироза в южных районах Амурской области 
 
В южных районах Амурской области более бла-

гоприятные климатические условия для сохранения 
лептоспир в воде и почве: много заболоченных 
мест, обитают дикие мышевидные грызуны-лепто-
спироносители и гнездятся перелетные птицы, явля-
ющиеся механическими переносчиками болезни [2, 
3]. 

Обсуждение 
Необходимость постоянного мониторинга за 

состоянием и изменением этиологической струк-
туры лептоспироза в каждом регионе обусловлена 
широкой распространенностью данного зооноза [9, 
10]. Следует отметить, что клинически больные жи-
вотные представляют меньшую опасность, 
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поскольку их легко выявить и изолировать, чем ин-
фицированных без внешних признаков лептоспи-
роза, а они являются основным источником возбу-
дителя инфекции как для животных, так и человека 
[11]. 

Согласно данным, полученным нами, лепто-
спироз крупного рогатого скота имеет значительное 
распространение в Амурской области. Результаты 
исследований о распространении лептоспироза у не 
вакцинированного крупного рогатого скота в хозяй-
ствах населения Амурской области в целом согласу-
ются с данными исследований Горковенко Н.Е. [1] и 
Шульга Н.Н. [12], при этом в период 2014–2023 гг. в 
южных районах области серопозитивных животных 
было в 3,3 раза больше, чем в северных. Получен-
ные данные в отношении серогрупповой принад-
лежности лептоспир различаются с Н. Е. Горковенко 
(2017) в той части, что в этиологической структуре 
лептоспироза крупного рогатого скота доминиро-
вали смешанные серогруппы. Наши исследования в 
ретроспективе за 10 лет показывают, что доминиру-
ющей была серогруппа Sejroe 42,53 % – в южных и 
43,47 % – в северных районах, смешанные 22,06 % и 
7,6 % соответственно. Эти результаты более согласу-
ются с результатами Н.Н. Шульга (2014), где превали-
рующей серогруппой являлась Sejroe 45 %. Однако в 
2014 г. в этиологической структуре было зарегистри-
ровано только четыре серогруппы лептоспир 
(Sejroe, Tarassovi, Icterohaemorrahagiae, Hebdomadis) 
и смешанные серогруппы. 

Циркуляции лептоспир среди домашних жи-
вотных способствуют соответствующие природно-
географические характеристики [16, 17, 18] и нали-
чие естественных природных резервуаров лепто-
спироза [1, 19].  

Шаракшанов М. Б. констатирует, что уровень 
инфицированности мелких млекопитающих после 
2013 г. на паводковых территориях в Амурской обла-
сти возрос 3,8 раза [20]. Среди населения Амурской 
области в разные годы также выявлены случаи леп-
тоспироза. Эпидемический процесс проявляется 
спорадическими случаями [13, 14, 15].  

Заключение 
Результаты исследований сыворотки крови от 

не вакцинированного крупного рогатого скота в хо-
зяйствах населения Амурской области показали 
большую распространенность заболевания. В север-
ных районах области серопозитивных животных 
было 17,4 %, а в южных 57,2 % (в 3,3 раза больше). 
Этиологическая структура лептоспироза северных 
районов Амурской области была представлена се-
рогруппами Sejroe 43,5 %, Icterohaemorragiae 15,2 %, 
Hebdomadis 14,1 %, смешанными серогруппами 
(Tarassovi, Icterohaemorragiae, Sejroe, Grippotiphosa) 
и серогруппой Tarassovi по 7,60 %, серогруппами: 
Ballum в 6,5 % случаев, Pomona и Canicola по 5,9 %, 
Batavia 3,5 % 

Этиологическая структура лептоспироза юж-
ных районов Амурской области представлена серо-
группами: Sejroe 42,5 %, смешанные серогруппы 
(Tarassovi, Sejroe, Grippotiphosa, Hebdomadis) 22,6 % 
и серогруппа Tarassovi 19,0 %, серогруппы Hebdo-
madis 6,2 % и Grippotiphosa 3,8 %; Icterohaemor-
ragiae, Pomona, Ballum, Batavia, Canicola от 2,0 до 
0,5 %.  

Наличие антител в крови не вакцинированных 
животных является подтверждением циркуляции 
лептоспир , поэтому для успешной профилактики 
лептоспироза в хозяйствах населения Амурской об-
ласти необходимо проводить плановые вакцина-
ции.  
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