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Лептоспироз официально регистрирует
ся в Белоруссии с 1947 г. [5]. В настоящее
время является значимой в краевой пато
логии инфекцией, занимает ведущее мес
то в структуре природно-очаговых болез
ней. Несмотря на колебания заболеваемо
сти по годам, установлена выраженная
тенденция роста заболеваемости лептос
пирозом людей в республике в последние
годы. Тенденция является достоверной.
При сопоставлении доверительных пока
зателей 1985 и 2000 гг. наблюдений сред
ний показатель прироста заболеваемости
составил 13,7%, показатель роста — 113,7%
[4], это обусловлено, в основном, улучше
нием качества диагностики заболевания.
На регион Белорусского Полесья (Брест
ская, Гомельская области) в 1985—2000 гг.
приходилось 26,4% всех случаев лептоспи
роза среди заболевших в республике. Рез
кий подъем заболеваемости зарегистриро
ван в 1997 г., когда в республике заболело
55 человек, из них 30 в регионе Полесья.
Рост числа случаев инфекции по сравне
нию с 80-мц годами составил 7—14 раз.
Заболеваемость лептоспирозом в Полесье
существенно превысила среднереспубли
канский показатель и эта тенденция со
храняется в последующие годы. В настоя
щее время лептоспироз остается серьезной
медицинской проблемой и задачей здра
воохранения в регионе Белорусского По
лесья.

М а т е р и а л ы  и м е т о д ы. В настоящем
исследовании приведены данные официальной ста
тистики по заболеваемости лептоспирозом населе
ния Белорусского Полесья за 1952 — 2001 гг., резуль
таты ретроспективного и текущего обследования
очагов инфекционного заболевания 100 больных
лептоспирозом Гомельской и Брестской областей,
результаты серологических исследований 6886 сы
вороток крови людей из 15 районов региона. Тес
том для регистрации гуморального ответа служила
реакция микроагглютинации (РМА) с живыми куль
турами лептоспир. В работе использовали 7 серо-
групп Leptospira interrogans. РМА проводили по об
щепринятой методике [6]. Просмотр препаратов
«раздавленная капля» осуществляли в темном поле
микроскопа «Микромед-1» при объективе х40 и оку
ляре х10.

Реакцию агглютинации учитывали по ее интен
сивности и обозначали крестами: +, ++ и +++. За

титр сыворотки принималось наибольшее ее разве
дение, в котором отмечалась агглютинация лептос
пир.

Р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е .
Отдельные вспышки заболевания лептос
пирозом людей в Белорусском Полесье
были зарегистрированы в 50-х годах. В
Гомельской области на территории 7 ад
министративных районов за период 1952—
1959 гг. отмечено 173 случая. Наибольшее
число заболевших зарегистрировано в
Брагинском и Петриковском районах, со
ответственно 62 и 53 случая. Максималь
ное число больных лептоспирозом (99 чел)
пришлось на 1954 г. Вспышки инфекции
отмечали на протяжении 1—3 лет, за ис
ключением территорий Калинковичского,
Брагинского (4—6 лет) и Добрушского
районов (7—9 лет).

С конца 50-х годов заболевания были
зарегистрированы в юго-западной части
Полесья на территории Брестской облас
ти. За период с 1959 по 1973 гг. заболело
100 человек в 5 административных райо
нах. Наибольшее число случаев (68 чел)
отмечено на территории Пинского райо
на. Вспышки носили кратковременный
характер, за исклю чением территории
Ивацевичского района (4—6 лет) (рис 1).

Заболевания наблюдались в летние ме
сяцы, когда во время сенокоса, купания,
употребления сырой воды происходило
заражение людей. Все случаи заражения
произошли на территории районов, где
было много мелких водоемов с низкими
затопляемыми берегами, высокой числен
ностью мышевидных грызунов и сельско
хозяйственных животных. Кроме того,
летний период, особенно первой полови
ны 50-х годов характеризовался обильны
ми осадками и, как следствие, возросшей
численностью грызунов в природе [2].

После периода эпидемиологического
благополучия (1975—1985 гг.), связанно
го с проведением широких профилакти
ческих и оздоровительных мероприятий в
природных очагах, а также крупномасш
табной осушительной мелиорации в соче
тании с сельскохозяйственным освоени
ем территории, с середины 80-х годов забо-
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Рис. 1. Районы Белорусского Полесья, в которых регистрировался лептоспироз у людей в 1952—1974 гг.

левания регистрируются вновь. За период
1985—2001 гг. отмечено 105 случаев, что
составило 30,4% зарегистрированных слу
чаев болезни в республике в целом. Из них
94,3% приходилось на Гомельскую область,
где число случаев лептоспироза среди
людей выросло в 4,3 раза по сравнению с
первым подъемом заболеваемости. Случаи
болезни (от 1 до 69, в среднем 9,09) здесь
регистрировались в 11 (из 21) админист
ративных районах области. Наиболее на
пряженная эпидемическая ситуация по
лептоспирозу сохраняется на территории
Гомельского района, на долю которого
приходится 69,7% всех заболевших лептос
пирозом людей.в регионе. Случаи болез
ни регистрировали ежегодно на протяже
нии 12 лет во все годы регистрации забо
левания в области.

В юго-западной части региона ситуация
иная. В Брестской области регистрируют

ся единичные случаи лептоспироза среди
людей на территории 4-х из 16-ти адми
нистративных районов, в целом заболева
емость по сравнению с периодом 60-х го
дов снизилась в 6,7 раза (рис. 2).

Во всех случаях клинический диагноз
подтвержден серологическими исследова
ниями в РМА. В этиологической структу
ре лептоспирозных заболеваний (1991 —
2001 гг.) преобладают лептоспиры серог-
рупп: Icterohaemorrhagiae, Sejroe, Сапісоїа.
В 18 случаях РМА была положительной с
двумя диагностическими штаммами (см.
таблицу).

Профессиональный состав жителей ре
гиона заболевших лептоспирозом доволь
но различен. Среди них 10% работников
животноводческих хозяйств, 24% работни
ков мясокомбинатов и жирокомбинатов,
66% составляет группа — прочие. Люди
пенсионного возраста, которые чаще дру-
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гих работают на дачных участках и чаще
контактируют с почвой, составляют 25%.

При эпидемиологическом обследовании
заболевших установлены в большинстве
случаев источник (80%), фактор передачи
(84%) инфекции. Выявлено, что в 56,3%
изученных случаев причиной заболевания
являлись грызуны, в 43,7% случаев — до
машние животные. Основным путем пе
редачи инфекции является контактный
(56,3%), меньшее значение имеют водный
(17,2%) и пищевой (10,5%).

Таким образом в настоящее время в юго-
восточной части республики на террито
рии Гомельской области, с эпицентром в
Гомельском районе, сформировался стой
кий антропургический очаг иктероге-
моррагического лептоспироза. У 43,5% за
болевших в сыворотках крови обнаруже
ны антитела к лептоспирам  серотипа
Icterohaemorrhagiae. Доминирующей серо-
группой лептоспир у диких и синантроп

ных грызунов на территории региона так
же является Icterohaemorrhagiae (2,17%)
[1].Важную роль в распространении леп
тоспироза среди населения играют серые
крысы — основные носители и резервуар
инфекции на территории очага. Поэтому
и основной путь заражения — контакт с
инфицированной выделениями грызунов
окружающей средой. Наличие возбудите
лей в популяции грызунов неоднократно
подтверждалось серологическими исследо
ваниями с обнаружением антител к леп
тоспирам Icterohaemorrhagiae у серых крыс,
отловленных в районе городской черты. За
последние 2 года из полученного числа
положительных результатов РМА у 9 ви
дов грызунов, удельный вес серой крысы
составил 20%. Колебания численности
популяций грызунов определяют, по-ви
димому, подъемы и спады эпизоотий и, как
следствие, эпидемическую  ситуацию в
области. Лептоспироносительство у гры-

Рис. 2. Районы Белоррусского Полесья, в которых регистрировался лептоспироз у людей в 1988—2001 гг.
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Количество положительных

Результаты серологических исследований (РМА)
больных Гомельской и Брестской областей

с диагнозом лептоспироз в 1991—2001 гг.

Серогруппы
лептоспир

Гомельская область
(n=94)

Брестская область
(п=6)

абс % абс %

Tarassovi 1 1,1 — —
Icterohaemor
rhagiae

34 36,2 1 16,7

Pomona 1 1,1 3 50,0
Grippotyphosa 9 9,6 — —
Canicola 13 13,8 — —
Sejroe 14 14,9 2 33,3
Australis 4 4,2 — —
Смешанная 18 19,1 — —
инфекция

зунов (рыжая полевка, мышь полевая) ус
тановлено также в природных очагах, на
ходящихся в непосредственной близости
к городу (район городского кладбища,
очистных сооружений), что, на наш взгляд,
обеспечивает циркуляцию и обмен возбу
дителем между антропургическим и при
родными очагами инфекции.

Учитывая, что основными источника
ми инфекции являются синантропные и
дикие грызуны, ведущее значение в про
филактике лептоспироза на неблагополуч
ной территории региона Полесья имеют
дератизационные мероприятия в широком
смысле этого понятия (систематическое
наблюдение за численностью грызунов в
населенных пунктах, регулярное проведе
ние грызуноистребительных мероприятий,
обеспечение гры зунонепроницаемости
помещений, хранение продуктов питания
в недоступных для грызунов местах И Т.Д.),
а также санитарно-просветительная рабо
та среди населения о мерах профилакти
ки данной инфекции. Профилактическую
вакцинацию против лептоспироза серог-
руппы Icterohaemorrhagiae необходимо про
водить среди работников животноводчес
ких хозяйств и рабочих мясокомбинатов,
учитывая тяжесть течения инфекции и
фатальные клинические исходы этой эти
ологической формы болезни [3].

Приведенные данные требуют углублен
ного анализа сложившейся в регионе юго-
восточной части Белорусского Полесья

эпидемической ситуации по лептоспиро
зу со стороны медицинских, ветеринарных
органов, а также ряда отраслей народного
хозяйства и усилению мер по эпидемио
лого-эпизоотологическому надзору задан
ной инфекцией.

В ы в о д ы .  1. Начиная с 50-х годов и до
настоящего времени, лептоспироз остает
ся одной из наиболее значимых инфекций
в структуре зоонозных природно-очаговых
заболеваний в регионе Белорусского По
лесья.

2. За период регистрации в эпидемио
логии лептоспироза произошли сущ е
ственные изменения:

расширение ареала инфекции на дан
ной территории и в 1,6 раза увеличение
числа административных единиц региона,
в которых отмечались заболевания;

концентрация очагов инфекции в юго-
восточной части региона, где в настоящее
время регистрируется 94,3% всех случаев
заболевания людей лептоспирозом;

формирование крупных антропургичес-
ких очагов инфекции с вовлечением в
процесс циркуляции возбудителя наряду
с дикими и синантропных грызунов, ко
торые в настоящее время являются основ
ными носителями, резервуаром и распро
странителями заболевания в регионе.

3. Основным путем передачи инфекции
в антропургических очагах является кон
такт с инфицированной выделениями гры
зунов окружающей средой (56,3% случаев).
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