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ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВ СТАЦИОНАРНО 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПО СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ 
ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Предмет исследования (наблюдения). Сибирская язва – острая особо опасная сапрозооантропонозная инфекцион�
ная болезнь, сохраняющая социально�экономическую значимость в связи с ее широким географическим распростра�
нением, стойкостью почвенных очагов, тяжестью течения заболевания и значительными экономическими потерями.
Цель исследования – изучить условия, влияющие на возможность сохранения B. anthracis в различных типах почвы
стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов Республики Алтай и Алтайского края.
Методы исследования. В 2012�2015 гг. в двух районах Республики Алтай и девяти районах Алтайского края проведе�
но изучение различных типов почв стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов на возможность сохра�
нения в них B. anthracis. Отобраны 513 проб различных типов почв и проведены 1669 лабораторных исследований с
применением бактериологических, молекулярно�генетических и биологических методов.
Основные результаты. Установлено преобладание благоприятных возможностей сохранения В. anthracis в степных
и лесостепных природно�географических областях Алтайского края. В период эпизоотии сибирской язвы в 2012 г. с мест
падежа животных были выделены культуры сибиреязвенного микроба.
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Сибирская язва – острая особо опасная сапро	
зооантропонозная инфекционная болезнь, сох	
раняющая социально	экономическую значи	

мость в связи с ее широким географическим распрос	
транением, стойкостью почвенных очагов, тяжестью
течения заболевания и значительными экономичес	
кими потерями. В Российской Федерации насчиты	
вается более 35 тысяч стационарно неблагополучных
по сибирской язве пунктов (СНП), пятая часть ко	
торых находится в Сибири [1, 4].

Естественными резервуарами сибиреязвенного мик	
роба остаются сибиреязвенные скотомогильники, мес	
та падежа животных в СНП. Несмотря на успехи,
достигнутые в изучении экологии сибирской язвы,
ликвидация инфекции на многих территориях не пред	
ставляется возможной в связи с биологическими осо	
бенностями микроба. Выживание возбудителя сибир	
ской язвы зависит от геоморфологических, физико	хи	
мических, биологических и биоценотических свойств
почвы, а также наличия конкурентной микрофлоры.
Оптимальными параметрами кислотности для выра	
щивания B. anthracis на питательных средах явля	
ются рН 7,1	7,5, в кислой среде наблюдается инги	
бирование его роста [2].

Данные аспекты определяют необходимость про	
ведения экологического и микробиологического мо	
ниторинга на неблагополучных по сибирской язве
территориях для изучения возможности сохранения
возбудителя в окружающей среде и влияния различ	
ных типов почв на естественную санацию очагов си	
бирской язвы.

Цель исследования – изучить условия, влияю	
щие на возможность сохранения B. anthracis в раз	
личных типах почвы стационарно неблагополучных
по сибирской язве пунктов Республики Алтай и Ал	
тайского края.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе использованы кадастры стационарно	
неблагополучных по сибирской язве пунктов Россий	
ской Федерации (2005) и Алтайского края (2013);
информационные материалы и сведения ФКУЗ «Ал	
тайская ПЧС», Управлений Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла	
гополучия человека по Алтайскому краю и Респуб	
лике Алтай, Управления ветеринарии Алтайского края
[1, 3].

В 2012	2015 гг. провели отбор 513 проб различ	
ных типов почв неблагополучных по сибирской язве
территорий двух субъектов Российской Федерации:
83 пробы почвы в двух районах Республики Алтай,
430 проб – в девяти районах Алтайского края, в том
числе 49 проб почвы в период паводка 2014 г. в зо	
нах подтопления реки Обь и ее притоков. Проведе	
ны 1669 лабораторных исследований с применением
бактериологических, молекулярно	генетических и би	
ологических методов.

Отбор, пробоподготовка и лабораторные иссле	
дования проведены в соответствии с МУК 4.2.2413	
08 «Лабораторная диагностика и обнаружение воз	
будителя сибирской язвы». Координаты точек отбора
проб отмечали GPS	навигацией. Сбор, хранение и
транспортировку материала проводили в соответс	
твии с нормативными требованиями санитарных пра	
вил 1.2.036	95 «Порядок учета, хранения, передачи
и транспортирования микроорганизмов I	IV групп па	
тогенности» и безопасности работы с микроорганиз	

ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВ СТАЦИОНАРНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 
ПО СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Выводы: Проведенное исследование показало наиболее высокую вероятность выживания B. аnthracis в почве на тер�
ритории Алтайского края, чем на территории Республики Алтай и, следовательно, именно в Алтайском крае больший
риск возникновения сибирской язвы у животных и человека.

Ключевые слова: сибирская язва; стационарно неблагополучные по сибирской язве пункты; почвы; 
токсичность; питательные свойства.
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INVESTIGATION OF SOILS IN PERMANENTLY ANTHRAX�CONTAMINATED AREAS 
IN THE REPUBLIC OF ALTAI AND THE ALTAI TERRITORY

Objective – to study the conditions influencing the persistence of B. anthracis in different kinds of soil in permanently ant�
hrax�contaminated areas in the Republic of Altai and the Altai Territory.
Materials and methods. We investigated different kinds of soilin two districts in the Republic of Altai and nine districts in
the Altai Territory for possible anthrax persistence in the period 2012�2015. In the study 513 samples of different kinds of so�
il were selected and 1669 laboratory tests were performed using bacteriological, mollecular, genetic and biological methods.
Results. The study revealed steppe and forest�steppe in natural and geographical areas of the Altai Territory to provide the
predominantly favourable conditions for B. anthracis persistence. During the anthrax epizootic period in 2012 the cultures of
anthrax microbe were obtained from the areas of animals death loss. The study showed the higher probability of B. аnthracis
persistence in soils of the AltaiTerritory areas than in the Republic of Altai areas.
Conclusions. The study showed the higher probability of B. anthracis persistence in soil in areas of the AltaiTerritory than in
the Republic of Altai, and therefore, it is in the AltaiTerritorythat the risk of anthrax in animals and humansis greater.
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мами I	II групп патогенности (опасности). Кислот	
ность (рН) проб почвы замеряли в лабораторных
условиях с помощью прибора TESTO	206 (Россия).
Изучение токсичности и питательных свойств проб
почв СНП и сибиреязвенных захоронений по отно	
шению B. anthracis проводили согласно методичес	
ким рекомендациям [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Республика Алтай является территорией эпизо	
отолого	эпидемиологического благополучия по си	
бирской язве, где насчитываются 61 СНП и отмеча	
ется крайне низкая их плотность (0,65 на 1 тыс. км2).
Алтайский край входит в зону высокого риска зара	
жения сибирской язвой и имеет выраженное эпизоо	
толого	эпидемиологическое неблагополучие. Алтайский
край занимает лидирующую позицию среди сибирских
регионов по количеству учтенных СНП (1262 пун	
ктов, 18,9 % от общего числа СНП Сибири) и плот	
ности СНП (7,46 на 1 тыс. км2) [4].

Для проведения экологического и микробиологи	
ческого исследования были выбраны муниципальные
образования, расположенные на пути следования быв	
шей скотопрогонной трассы по территории Алтайско	
го края и Республики Алтай: Кош	Агачский и Маймин	
ский районы Республики Алтай, Алейский, Бийский,
Быстроистокский, Ельцовский, Егорьевский, Крас	
ногорский, Поспелихинский, Советский, Целинный
районы Алтайского края.

Результаты агрохимического обследования пло	
щадей пахотных почв Алтайского края показали, что
за последнее десятилетие процессы эрозии, примене	
ние органических удобрений, антропогенная нагруз	
ка повлияли на изменение водно	физических свойств
черноземов сельскохозяйственных угодий края [6].
Снижение содержания гумуса на 4,2 % может пов	
лиять на ухудшение питательных свойств почв по
отношению к сибиреязвенному микробу, а повыше	

ние кислотности на 10,0 % изменит условия выжива	
ния В. anthracis в почве.

Установлено, что среднекислые (рН 4,5	5,5) гор	
но	тундровые почвы Кош	Агачского района в высо	
когорной области Республики Алтай (42 пробы почв)
обладают крайне низкой питательностью и отсутстви	
ем токсичности (71,4 %) по степени ингибирования
роста культур B. anthracis. Подобные типы почвы
характеризуются слабо дифференцированным, мало	
мощным, сильно каменистым профилем, слабо зат	
ронутым почвообразованием, что подтверждает мень	
шую вероятность сохранения возбудителя во внешней
среде. В 41 пробе слабокислых (рН 5,5	6,3) горно	
лесных и серых типов почв Майминского района пред	
горной области Республики Алтай наблюдались край	
не низкая питательность и отсутствие токсичности к
B. anthracis (табл.).

При изучении 430 проб почвы девяти районов Ал	
тайского края питательными свойствами и благопри	
ятными возможностями для сохранения В. anthracis
обладали 333 пробы (64,9 ± 8,1 %) почвы степных
и лесостепных природно	географических областей Ал	
тайского края [4].

Наибольшей способностью к сохранению и вы	
живанию сибиреязвенного микроба обладали почвы
с нейтральной кислотностью (рН 6,3	7,0) пяти ра	
йонов Алтайского края (Алейский, Красногорский,
Поспелихинский, Советский, Целинный), характери	
зующихся преобладанием черноземов разных подти	
пов. Важно отметить, что именно в черноземе отме	
чено наибольшее содержание гумуса в сравнении с
другими типами почв на территории Алтайского края
[6].

Средней способностью к сохранению и выжи	
ваемости сибиреязвенного микроба обладали слабо	
кислые почвы (рН 5,5	6,8) трех районов (Бийский,
Быстроистокский, Егорьевский) (89 проб почв) пред	
горной природно	географической области Алтайско	
го края.
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В восьми пробах слабокислой почвы (рН 5,1	5,9)
горно	лесных и серых типов почв Ельцовского райо	
на в салаирской природно	географической области
края наблюдались крайне низкие питательные свойс	
тва и отсутствовала токсичность.

Возможности длительного выживания и сохра	
нения В. anthracis подтверждаются эпизоотией си	
бирской язвы в лесостепной и предгорной природ	
но	географических областях Алтайского края [5]. В
2012 г. в с. Быстрый Исток Быстроистокского райо	
на среди животных возникла заболеваемость сибир	

ской язвой через 70 лет с момента последней регис	
трации, в Целинном районе – через 48 лет [1, 3]. При
исследовании 24 проб почвы в двух пробах с фермы
с. Дружба Целинного района обнаружена ДНК си	
биреязвенного микроба методом ПЦР и одной – вы	
делена культура В. anthracis 95. В одной из десяти
проб почвы с. Быстрый Исток Быстроистокского ра	
йона обнаружена ДНК сибиреязвенного микроба и
выделена культура В. anthracis. При дальнейшей
идентификации и изучении биологических свойств
выделенные штаммы сибиреязвенного микроба от	

ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВ СТАЦИОНАРНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 
ПО СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Субъекты

Республика
Алтай

Алтайский
край

Итого

Муниципальные
образования

(районы)

Майминский

Кош�Агачский

Целинный

Быстроистокский

Бийский

Егорьевский

Советский

Красногорский

Алейский

Поспелихинский

Ельцовский

Годы 

2014

2012,
2015

2012,
2013

2012,
2014

2013

2015

2013

2015

2015

2015

2013

Кол�во
проб/
исслед

41/123

42/126

256/868

13/69

12/36

19/57

33/99

53/159

26/78

10/30

8/24

513/1669

+

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

+/�

�

12

11

�

�

�

�

�

7

�

�

23

�

41

30

245

13

12

19

33

53

19

10

8

490

Токсичность

В

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

С

�

�

17

1

�

�

7

31

14

1

�

71

Н

11

�

12

5

�

�

21

17

8

2

1

66

КН

30

42

251

7

12

19

5

5

4

7

7

389

Питательные свойства Кислотность
почвы (рН)

5,5�5,9
(слабокислые)

4,5�5,5
(среднекислые)

6,3�6,7
(нейтральные)

5,5�6,8
(слабокислые,
нейтральные)

5,9�6,3
(слабокислые)

5,5�6,1
(слабокислые)

6,4�6,9
(нейтральные)

5,3�5,7
(слабокислые)

5,9�6,7
(слабокислые,
нейтральные)

6,3�6,7
(нейтральные)

5,1�5,9
(слабокислые)

5,6�6,3
(слабокислые)
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Выделена
культура 

В. anthracis

�

�

1

1

�

�

�

�

�

�

�
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Примечание:
Питательные возможности: (В) � высокие � сплошной рост культуры на первые сутки; (С) � средние � рост культуры на 2�3 сутки до 1000 КОЕ;
(Н) � низкие � рост культуры на 4�5 сутки до 100 КОЕ; (К) � крайне низкие � рост культуры на 6�7 сутки в виде единичных колоний.
Токсичность: (+) � высокотоксичные � полное отсутствие роста на агаре с почвенным субстратом и без него; (+/�) � среднетоксичные �
частичный рост на агаре с почвенным субстратом; (�) � нетоксичные � полный рост на агаре с почвенным субстратом.
Note:
Nutrient features: (B) � high � a continuous growth of the culture on day; (C) � medium � growth at 2�3 days of culture to 1000 CFU; 
(H) � low � the growth of culture for 4�5 hours to 100 CFU; (K) � extremely low � the growth of culture for 6�7 hours in the form of single colonies.
Toxicity: (+) � toxic � complete absence of growth on agar substrate with the soil and without it; (+/�) � moderately toxic � partial growth on agar
with soil substrate; (�) � non�toxic � full growth on agar soil substrate.

Таблица
Исследование почв Республики Алтай и Алтайского края на наличие 

питательных свойств и токсичности к возбудителю сибирской язвы
Table

Investigation of soills in the Republic of Altai and the Altai Territory 
for the presence of nutritional properties and toxicity to B. anthracis agent

Статья подготовлена в рамках выполнения НИР 003�1�11 «Особенности сибирской язвы в Сибири и на Дальнем Востоке по данным эпи�

зоотологического, эпидемиологического и микробиологического мониторинга», и деятельности ФКУЗ Алтайская ПЧС и ФКУЗ Иркут�

ский научно�исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора.
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несены к атипичным культурам B. anthracis. При
контроле качества дезинфекционных мероприятий
почвенных очагов сибирской язвы в местах выпаса
животных в 155 пробах почв с. Дружба Целинного
района результаты отрицательные.

Таким образом, при исследовании 513 проб различ	
ных типов почвы в Республике Алтай (16,2 ± 4,02 %)
и Алтайском крае (83,8 ± 9,15 %) выявлено, что на	
иболее благоприятными возможностями для сохране	
ния В. anthracis обладали почвы степных и лесостеп	
ных природно	географических областей Алтайского
края.

ВЫВОДЫ:

1. На сохранение естественных резервуаров сиби	
реязвенного микроба (сибиреязвенные скотомо	
гильники и стационарно неблагополучные пункты
по сибирской язве) влияют биоценотические свойс	
тва различных типов почв, в т.ч. кислотность поч	
вы, содержание гумуса.

2. Черноземы различных подтипов в Алейском, Крас	
ногорском, Поспелихинском, Советском, Целин	

ном районах степных и лесостепных природно	
географических областей Алтайского края (РН 6,3	
7,0; 64,9 % проб почв) обладали наиболее благоп	
риятными возможностями для сохранения
В. anthracis.

3. Средней способностью к сохранению и выжива	
емости сибиреязвенного микроба обладали почвы
трех районов (Бийский, Быстроистокский, Его	
рьевский) предгорной природно	географической
области Алтайского края (РН 5,5	6,8; 17,3 % проб
почв).

4. Выявленные экспериментальным методом (лабо	
раторное исследование проб почв) условия, вли	
яющие на возможность сохранения B. anthracis
в различных типах почвы СНП Алтайского края,
подтверждаются случаями эпизоотии сибирской
язвой в 2012 году.

5. Проведенное исследование показало наиболее вы	
сокую вероятность выживания B. аnthracis в поч	
ве на территории Алтайском крае, чем на терри	
тории Республики Алтай и, следовательно, именно
в Алтайском крае больший риск возникновения
сибирской язвы у животных и человека.
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