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ЛЕПТОСПИРОЗ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ: ЭПИДЕМИОЛОГО-ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Л. С. Цвирко1, Е. С. Селькина2,  Е. И. Плетнева3

1Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь,
2Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
 Брест, Беларусь
³Пинская межрайонная ветеринарная лаборатория, Пинск, Беларусь

 
Аннотация. Представлены материалы, отражающие многолетнюю динамику заболеваемости 

лептоспирозом людей в юго-западном регионе Белорусского Полесья. Проанализирована динамика 
распространения и циркуляции серогрупп лептоспир, выявленных в пробах сывороток крови больных людей, 
диких и синантропных грызунов, сельскохозяйственных животных.

Ключевые слова: лептоспироз, этиологическая структура, люди, животные, Брестская область.

LEPTOSPIROSIS IN THE SOUTHWESTERN PARTOF THE BELARUSIAN POLESIE: 
EPIDEMIOLOGICAL AND EPIZOOTOLOGICAL CHARACTERISTICS
 

L. S. Tsvirko1, E. S. Selkina2, E. I. Pletneva3

1Polessky State University, Pinsk, Republic of Belarus,
2Brest Regional Center for Hygiene, Epidemiology and Public Health, Brest, Republic of Belarus
³Pinsk Interdistrict Veterinary Laboratory, Pinsk, Republic of Belarus

 
Annotation. The materials reflecting the dynamics of the incidence of leptospirosis in humans in the southwestern 

region of the Belarusian Polesie are presented. The dynamics of the distribution and circulation of serogroups of leptospira 
detected in blood serum samples of sick people, wild and synanthropic rodents, and farm animals was analyzed. 

Keywords: leptospirosis, etiological structure, people, animals, Brest region.

Введение. Лептоспироз – зоонозная природно-очаговая нетрансмиссивная инфекция человека, домашних, 
сельскохозяйственных и многих видов диких животных, вызываемая бактериями рода Leptospira, входящего в 
состав семейства Leptospiraceae порядка Spirochaetales. Род  Leptospira включает два вида – L.  interrogans  
(паразитический)  и L. biflexa (сапрофитный). Патогенные составляют 23 серологические группы и включают 
более 230 серологических вариантов. На территории Беларуси возбудителями лептоспирозов домашних и 
сельскохозяйственных животных являются лептоспиры серогрупп pomona, tarassovi, grippotyphosa, sejroe, 
icterohaemorrhagiae, canicola.  В природных очагах установлена циркуляция лептоспир серогрупп grippotyphosa, 
pomona, icterohaemorrhagiae, australis, sejroe. В этиологической структуре лептоспирозов человека преобладают 
возбудители серогрупп icterohaemorrhagiae, sejroe, grippotyphosa, canicola и pomona [1]. Регистрируются случаи 
заражения людей и животных сразу несколькими серотипами лептоспир – смешанные инфекции.

Лептоспиры относятся к возбудителям группы высокого риска, так как более 130 родов животных могут 
служить их потенциальными носителями [2]. Основным источником инфекции для человека являются дикие 
и синантропные грызуны, в меньшей степени – домашние и сельскохозяйственные животные. Высокая 
восприимчивость к инфекции людей и легкость инфицирования создают опасность заражения и заболевания 
человека во время его пребывания в природных очагах лептоспироза. Заражение может произойти при наличии 
инфицированных грызунов в жилых и производственных помещениях, при контакте с больными и переболевшими 
домашними и сельскохозяйственными животными. 

Характеризуется болезнь большим полиморфизмом клинических проявлений, у человека чаще протекает 
в виде острого заболевания с выраженными явлениями интоксикации, преимущественным поражением почек и 
печени, развитием геморрагического синдрома [3].

Лептоспироз относится к числу наиболее распространенных природно-очаговых зоонозных заболеваний, 
случаи заражения людей зарегистрированы в Европе, Азии, Америке, Африке, Австралии [4, 5].  Лептоспирозную 
инфекцию выявляют более чем в 50 субъектах России, наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в 
южных регионах страны [6]. Ежегодно в мире более 100 тысяч людей заболевают инфекциями этой группы [7]. 

Особенности почвенно-географических условий региона Белорусского Полесья, обилие влажных 
биотопов (бассейны Припяти и ее многочисленных притоков, междуречья), состав млекопитающих, интенсивное 
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развитие животноводства в регионе благоприятны для существования природных и антропургических очагов 
лептоспироза. Показатель заболеваемости лептоспирозом  за последние 10 лет здесь колеблется от 0,07 до  
1,11 случаев на 100 тыс. населения. Несмотря на колебания заболеваемости по годам, в исследуемый период 
(1990–2019 гг.) установлена выраженная эпидемическая тенденция к росту как по отношению ко всем областям, 
так и в стране в целом. При этом показатель темпа прироста для Республики Беларусь составляет 9,47 %, 
Брестской области – 8,36 % [8]. 

В юго-западной части Полесья заболеваемость лептоспирозом отмечается на относительно низком 
уровне (от 0,07 до  0,23 случаев на 100 тыс. населения). Среднемноголетний показатель заболеваемости 
лептоспирозом в Брестской области (2007–2019 гг.) составляет 0,03 о/ооо  [9]. Однако проблема лептоспироза 
для региона продолжает оставаться актуальной, поскольку на территории 9 (из 16) административных районов 
области сохраняется эпизоотическая активность. Учитывая наличие на территории природных очагов, а, как 
следствие, возможность формирования антропургических очагов, существует постоянная угроза заражения 
людей возбудителями лептоспироза. Помимо этого, в настоящее время сохраняется риск завоза инфекции из 
сопредельных регионов.

Целью работы явилась оценка эпидемиолого-эпизоотологической обстановки по лептоспирозу в юго-
западной части Белорусского Полесья за многолетний период (1961–2022 гг.).

Материалы и методы исследования. Материалом для исследований являлись данные официального 
учета заболеваемости  лептоспирозом людей  из учетно-отчетной документации и ежегодных информационно-
аналитических бюллетеней, результаты полевых и лабораторных исследований Брестского областного центра 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, данные Пинской межрайонной ветеринарной лаборатории, а 
также статистические издания и публикации, которые содержат информацию об эпидемической и эпизоотической 
ситуации по лептоспирозу в юго-западном регионе Белорусского Полесья.

Проанализированы на лептоспирозную инфекцию результаты серологических исследований 14 сывороток 
крови больных с диагнозом «лептоспироз». Тестом для выявления специфических антител являлась реакция 
микроагглютинации (РМА) с живыми культурами лептоспир. В качестве антигена использованы микроорганизмы 
5 серогрупп Leptospira interrogans: icterohaemorrhagiae, australis, grippotyphosa, pomona, hebdomadis.  
Эпизоотологическое обследование проводилось в 2013–2022 гг.  в границах 9 административных районов 
Брестской области. Обследовано 2 526 особей мелких млекопитающих 10 видов. Методом РМА циркуляция 
патогенных лептоспир установлена у 6 видов микромаммалий.  Исследовано на лептоспироз 750 голов 
сельскохозяйственных животных. В ходе работы применены эпидемиологический и эпизоотологический анализ, 
описательно-оценочные методы, статистические методы.

Результаты и их обсуждение. Единичные заболевания людей лептоспирозом в Брестской области 
регистрировались, начиная с 1948 г.  В 1955 г. отмечались массовые заболевания в Бытеньском, Дивинском, 
Домановичском и Кобринском районах (185 случаев). Всего по области в этом году зарегистрировано 202  боль-
ных.  В 1952–1954 гг.  заболеваний не выявлялось [10].

Все случаи болезни отмечались на территории районов, где много мелких водоемов с низкими 
затопляемыми берегами, высокой численностью мышевидных грызунов и сельскохозяйственных животных [11]. 
Заболевания наблюдались в летние месяцы, когда во время сенокошения, купания, употребления сырой воды 
происходило заражение людей. Кроме того, летний период, особенно первой половины 50-х гг. характеризовался 
обильными осадками и, как следствие, возросшей численностью грызунов в природе.

В период второго подъема заболеваемости (1961–1969 гг.) больные наблюдались в 5 районах [12, 13]. 
Заболевания  имели характер вспышек только  в  Пинском районе,  где в 1962 г. было 6, 1963 г. – 62 случая 
лептоспироза (7 – город Пинск, 55 – Пинский район). В Ивацевичском районе заболевания регистрировались  с  
1961 по 1968 г. (14 больных), Березовском в 1963 г.  – 11 больных,  Ганцевичском в 1969 г. – 2 и  Пружанском в 
1967 г. – 1. Всего за девять лет отмечено 96  случаев лептоспироза у людей.

Среди сельскохозяйственных животных в этот период лептоспироз наблюдался в 39 населенных пунктах    
11 административных районов (таблица 1). Всего зарегистрировано 1 368 случаев заболеваний. Наибольшее 
число неблагополучных пунктов (8) зарегистрировано в Ивацевичском районе. Наибольшее количество 
заболевших животных отмечалось в Кобринском и Столинском районах – 27,9 % и 26,2 % соответственно от 
всех заболевших животных в области.
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Примечание. В числителе – количество неблагополучных хозяйств.
        В знаменателе – количество больных животных.

В 1970–1985 гг. по всей территории Беларуси имело место резкое снижение заболеваемости лептоспирозом 
до 13 случаев в год. В период снижения в целом по республике заболеваемость в Брестской области носила  
спорадический характер, составив 1,7 % от числа заболевших в Беларуси  (4 случая в 1974 г. в  Пружанском районе).

С начала девяностых годов (1994–2022 гг.) заболевания в регионе Белорусского Полесья наблюдаются 
вновь, но 94,4 % случаев приходится на его восточные территории (Гомельская область). В Брестской области 
в это время регистрируются 15 случаев инфекции среди людей на территории  9 (из 16) административных 
районов. В Брестском районе с 1994 по 1997 г. выявлено 4 случая лептоспироза  (г. Брест – 3 (из них 2 завозных 
случая) и 1 заболевший  – д. Гута, Брестский район).  В  Столинском районе лептоспироз регистрировался 
у людей, проживающих в населенных пунктах Белоуша (1998), Рубель (2002)  и  Ремель (2004),  2  случая  
лептоспироза  отмечалось в  Дрогичинском районе (д. Новая Попина  – 2018 г., аг. Бездеж – 2020 г.). В остальных 
6 районах выявлено по 1 случаю инфекции: в Пинском районе у жителя д. Галево (2000), в Барановичском 
(2000), Жабинковском и Кобринском (2018), Каменецком (2017) и Березовском (2020) районах. В целом, по 
сравнению с периодом 60-х гг., заболеваемость в области снизилась в 6,4 раза. Максимальная заболеваемость 
зарегистрирована в 2018 г. на уровне 0,23 случаев на 100 тыс. населения.

В 14 случаях клинический диагноз подтвержден серологическими исследованиями в РМА. В 
этиологической структуре лептоспирозных заболеваний (1994–2022 гг.) обнаруживаются лептоспиры серо-
групп: icterohaemorrhagiae, hebdomadis, рomona, australis и grippotyphosa. В 3 случаях РМА шла с двумя 
диагностическими штаммами (australis+grippotyphosa, pomona+australis, grippotyphosa+hebdomadis),  доля поло-
жительных реакций сразу к нескольким серогруппам лептоспир в данном случае составляет 21,4 % от общего 
количества положительно реагирующих людей. С учетом всех положительных реакций установлено, что в 
этиологии заболеваний лептоспирозом людей в Брестской области доминирующими серологическими группами 
лептоспир  являются: hebdomadis – 23,6 % и pomona  – 23,6 %. В меньшем проценте случаев в сыворотке крови 
больных обнаруживаются антитела к лептоспирам icterohaemorrhagiae (17,6 %), australis (17,6 %), grippotyphosa 
(17,6 %).  Полученные результаты  свидетельствуют в пользу многообразия источников заболевания.

Всего по официальным данным  за период с 1961 по 2022 г. в Брестской области заболело лептоспирозом 
115  человек. Заболевание регистрировалось на территории 12 (из 16) административных районов. Наиболее 
неблагополучными по лептоспирозу являются Пинский, Ивацевичский и Березовский районы, на территории 
которых, за 62-летний период регистрации, отмечено 82,6 % всех выявленных случаев в области. Максимальное 
количество  заболевших наблюдалось в 1963 г. – 68 (Пинский район); не регистрировались заболевания в 
Ивановском, Лунинецком, Ляховичском и Малоритском районах (рисунок 1). 

Районы, в которых регистрировались случаи лептоспироза у людей, относятся к районам, энзоотичным 
по лептоспирозу на основании фактов выделения возбудителей от мышевидных грызунов и насекомоядных в 
различные годы. За период с 1993 по 2008 г. антитела к возбудителю лептоспироза здесь были выявлены у 79 мы-
шевидных грызунов, отловленных на территории 14 административных районов [14]. Наибольшее количество 
инфицированных зверьков обнаружено на территории Пинского района – 16,5 % от числа положительно 
реагировавших, Ивацевичского – 13,9 % и Дрогичинского района – 12,7 %. На долю районов, с преобладанием 
эпидемической регистрации болезни (Пинский, Ивацевичский, Березовский), приходится 36,7 % инфицированных 
зверьков. Всего обнаружены антитела в крови 6 видов грызунов.

Таблица 1 – Заболеваемость лептоспирозом сельскохозяйственных животных 
в районах Брестской области в 1969–1980 гг.

Table 1 – Incidence of farm animal leptospirosis in districts of Brest region in 1969–1980.
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Район 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Брестский  1/37           

Дрогичинский         1/41    
Ивановский    1/129         
Ивацевичский 2/11 3/81 1/10       2/29   
Каменецкий  1/20  1/33         
Кобринский 2/157    1/8 1/200   1/16    
Лунинецкий  1/5           
Ляховичский  6/47           
Малоритский        1/4  1/9   
Пружанский 3/153 1/7 1/5         1/7 
Столинский      1/25 1/168 1/23 1/55 2/88   
Итого 7/321 13/197 2/15 2/162 1,8 2/225 1/168 2/27 3/112 5/126 – 1/7 
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Рис. 1. Районы Брестской области, в которых регистрировался лептоспироз у людей в 1961–2022 гг.

Fig. 1. Districts of Brest region in which leptospirosis in humans was registered in 1961–2022

Обнаруженные антитела относятся к 5 серотипам: grippotyphosa, pomona, icterohaemorrhagiae, hebdomadis, 
tarassovi. Доминирующими серотипами являются  grippotyphosa (48,1 %) и  pomona  (31,7 %) (таблица 2).

Таблица 2 – Серотипы лептоспир, к которым найдены антитела у грызунов Брестской области (1993–2008 гг.) 

Table 2 – Serotypes of leptospires to which antibodies were found in rodents of Brest region (1993–2008)

Энзоотичность территории подтверждается серопозитивными находками у мелких млекопитающих и в 
последующие годы. На протяжении 2013–2022 гг.  проводилось обследование на наличие антител лептоспир 
2 526  мышевидных грызунов и насекомоядных 10 видов, отловленных на территории 10 районов Брестской 
области. Список диких животных, в сыворотке крови которых обнаружены антитела к возбудителям лептоспироза,  
насчитывает 6 видов. Обнаруженные антитела относятся к 4 серотипам: australis, grippotyphosa,  pomona,  
icterohaemorrhagiae.  В 2 случаях РМА шла с двумя диагностическими штаммами (icterohaemorrhagiae+pomona, 
grippotyphosa+pomona). С учетом всех положительных реакций наиболее часто встречаются лептоспиры 
серотипов australis и grippotyphosa (таблица 3).
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Серотипы лептоспир Количество встреч Виды микромаммалий 

с антителами Абс. % 
Grippotyphosa 38 48,1 Мышь домовая, мышь полевая,  

полевка обыкновенная, полевка рыжая, 
полевка-экономка 

Pomona 25 31,7 Мышь домовая, мышь полевая,  
крыса серая 

Icterohaemorrhagiae 9 11,4 Мышь домовая, мышь полевая,  
крыса серая 

Hebdomadis 5 6,3 Мышь домовая, полевка-экономка 
Tarassovi 2 2,5 Мышь домовая 
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Таблица 3 – Доминирующие серотипы лептоспир, обнаруженные у грызунов Брестской области (2013–2022 гг.) 

Table 3 – Dominant serotypes of leptospires detected in rodents of Brest region (2013–2022)

Чаще всего лептоспиры обнаруживаются среди мышевидных грызунов у рыжей полевки (4,31 %) и мыши 
полевой (2,63 %). Среди насекомоядных высокий процент (6,94 %) инфицированности отмечен у бурозубки 
обыкновенной. В целом же уровень лептоспироносительства грызунами и насекомоядными отличается 
незначительно. Общий процент инфицированности популяций обследованных видов грызунов и насекомоядных 
составил 1,15±0,21 %. Основной носитель инфекции – мышь полевая, это подтверждает высокий показатель 
инфицированности зверьков данного вида – 41,38±9,15 % и наибольшее количество положительных результатов 
в РМА – 12 (таблица 4).

Таблица 4 – Инфицированность грызунов и насекомоядных лептоспирозом 
в Брестской области за период 2013–2022 гг.  

Table 4 – Infection of rodents and insectivores with leptospirosis in Brest region for the period 2013–2022

Таким образом, за период с 1993 по 2022 г. в области лептоспироносительство у грызунов и насекомоядных 
установлено на территории 15 административных районов (рисунок 2). Инфицированность мелких млекопитающих 
распределилась следующим образом: в Пинском  районе выявлено 13,9 % всех инфицированных зверьков, 
Ивацевичском  – 11,1 %, Лунинецком – 10,2 %, Березовском, Дрогичинском  –  9,3 %, Брестском, Ганцевичском, 
Столинском – 8,3 %, что даже больше, чем  инфицированность мелких млекопитающих в среднем по области 
(6,8 %). В остальных районах инфицированность зверьков была ниже: в Пружанском районе на уровне 4,6 %, 
Барановичском, Малоритском – 3,7 %, Ивановском, Кобринском – 2,8 %, Ляховичском, Каменецком – 1,9 %.  Не 
выявлено положительных результатов в Жабинковском районе.
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Серотипы лептоспир Количество встреч % встреч от числа 
 исследованных зверьков Абс. % 

Аustralis 10 34,5 0,39 
Grippotyphosa 10 31,0 0,36 
Pomona 7 17,2 0,20 
Icterohaemorrhagiae 4 10,3 0,16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследованные зверьки Количество 

Количество 
инфицированных  

(РМА) 
% инфицированных 

(n = 29) 
Абс. Р±Sp 

Мышь полевая 456 12 2,63±0,75 41,38±9,15 
Рыжая полевка  116 5 4,31±1,88 17,24±7,01 
Бурозубка обыкновенная  72 5 6,94±2,99 17,24±7,01 
Мышь домовая  1618 4 0,25±0,12 13,79±6,40 
Полевка обыкновенная  121 2 1,65±1,16 6,90±4,71 
Мышь желтогорлая  67 1 1,49±1,48 3,45±3,39 
Бурозубка малая  6 – – – 
Мышь лесная  33 – – – 
Кутора обыкновенная  2 – – – 
Крыса серая  35 – – – 
Итого 2526 29 1,15±0,21  
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Рис. 2. Места обнаружения возбудителей лептоспироза у грызунов и насекомоядных 
на территории Брестской области (1993–2022 гг.)

Fig. 2. Locations of leptospirosis pathogens in rodents and insectivores in Brest region (1993–2022)

По результатам серологического анализа 750 сывороток крови сельскохозяйственных животных (крупный 
рогатый скот, свиньи) выявлено 265 (35,3 %) положительных, содержащих антитела к лептоспирам 5 серогрупп 
(таблица 5). 

Таблица 5 – Серогрупповой антигенный состав лептоспир, выделяемых от сельскохозяйственных животных 
в Брестской области (2020–2022 гг.)

Table 5 – Serogroup antigenic composition of leptospires isolated from farm animals in Brest region (2020–2022)

При сопоставлении результатов изучения этиологической структуры лептоспироза отмечено отсутствие 
корреляции между серогруппами лептоспир, выделенных от людей и сельскохозяйственных животных. Так, в 
сыворотках больных людей обнаруживались антитела к лептоспирам серогрупп hebdomadis и pomona (47,1 % 
всех положительных реакций), тогда как в сыворотках крупного рогатого скота и свиней антитела к возбудителям 
серогруппы pomona выявляли лишь в 6,4 %, а антитела к лептоспирам серогруппы hebdomadis вообще 
выявлены не были.  В этиологической структуре лептоспироза у сельскохозяйственных животных доминирующей 
серологической группой лептоспир  является:  tarassovi (20,0 %).

 Можно предполагать, что в Брестской области сельскохозяйственные животные в меньшей мере 
выступают в качестве источника инфицирования людей возбудителями лептоспирозов. Первостепенную роль 
играют дикие и синантропные мышевидные грызуны (мышь полевая, мышь домовая), являющиеся, как известно, 
основными хозяевами   L. pomona и L. hebdomadis  в природе.

Заключение. Эпидемическая ситуации по лептоспирозу в Брестской области (1961–2022 гг.) характеризу-
ется преобладанием спорадического проявления болезни, показатель заболеваемости за последние десятилетия 
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Число 
положительно 
реагирующих 

в РМА 

Серогруппы 
 

Tarassovi 
Icterohae- 
morrhagiae 

 
Pomona 

 
Grippotyphosa 

 
Canicola 

 
Смешанные 

 
Всего 

абс 53 22 17 10 10 153 265 
% 20,0 8,3 6,4 3,8 3,8 57,7 35,3 
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не превышает 0,07–0,14 на 100 тыс. населения.  Важной региональной особенностью является преобладание 
эпидемической регистрации болезни на территории стационарно активных природных очагов, расположенных в 
центральных районах области – Пинский, Березовский, Ивацевичский (82,6 %).

Результаты лабораторных исследований мелких млекопитающих свидетельствуют, что ведущее 
эпидемическое значение имеют природные очаги. В природе выявлена циркуляция лептоспир 6 серогрупп, 
среди которых лидерство удерживают представители серогрупп grippotyphosa  (44,4 %) и  pomona  (27,8 %).         
В сыворотках крови мелких млекопитающих отмечено наличие антител к лептоспирам тех же серогрупп, что и у 
населения. Рост численности грызунов в сочетании с их инфицированностью создают прямую угрозу заражения 
людей, а также сельскохозяйственных и домашних животных, с последующим формированием на территории 
области стойких вторичных, антропургических  очагов инфекции. 

Существующие на территории Брестской области природные очаги лептоспироза имеют четко 
выраженную ландшафтно-экологическую привязку к прибрежным зонам естественных водоемов, междуречьям, 
переувлажненным урочищам. Учитывая, что вода открытых водоемов, невысыхающие лужи, пруды, болота, 
медленно текущие речки, влажная почва с реакцией, близкой к нейтральной, являются наиболее благоприятной 
средой для сохранения лептоспир вне организма, можно предположить, что активность очагов лептоспироза 
на территории области будет сохраняться. В таких условиях профилактические мероприятия заключаются в 
следующем: эпизоотический контроль мелких млекопитающих, мониторинг за организацией водоснабжения 
населенных пунктов, благоустройство территории. Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-
противоэпидемического режима в сельскохозяйственных и производственных организациях, с которыми 
связано формирование очага лептоспироза, либо где были выявлены случаи заболеваний лептоспирозом среди 
населения, дезинфекционные и дератизационные мероприятия,  информационно-образовательная работа 
с населением. Для обеспечения эпидемического благополучия населения необходимо продолжать плановые 
мониторинговые исследования с наиболее полным охватом территорий, благоприятных для формирования 
природных и антропургических очагов лептоспироза.
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