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Аннотация. Введение. Сибиреязвенные захоронения являются потенциальным источником возбудителя 

сибирской язвы Bacillus anthracis (далее ‒ В. anthracis), который способен сохраняться в объектах 

окружающей среды длительное время. Почва – один из основных резервуаров для данного 

микроорганизма. При этом жизнеспособность возбудителя в объектах окружающей среды зависит от 

целого ряда факторов. Сибиреязвенные захоронения относятся к объектам 1 класса опасности 

санитарной классификации и имеют санитарно-защитные зоны, направленные на обеспечение 

безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме и влекущие ряд ограничений 

использования территорий. При прекращении существования санитарно-защитных зон сибиреязвенных 

захоронений или их сокращении важно понимать возможность использования земельных участков без 

ограничения. Для этого необходимо провести ряд исследований, в том числе лабораторных, 

направленных на установление содержания потенциально опасных для человека химических и 

биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а 

также уровень радиационного фона, которые не должны превышать гигиенические нормативы. Цель ‒ 

установить возможность использования земельных участков за границами устанавливаемых 

сокращенных санитарно-защитных зон почвенных очагов сибирской язвы в хозяйственных целях. 

Материалы и методы. В работе использованы научные методы эмпирического исследования ‒ 

описание, измерение, сравнение, а также общелогические методы и приемы исследования ‒ анализ, 

синтез, аналогия. Результаты исследования, обсуждения. Установлено, что химические, 

бактериологические, паразитологические и энтомологические показатели почвы исследуемых объектов 

не превышают допустимые гигиенические нормативы. В объектах окружающей среды (почва, вода, 

воздух) возбудитель сибирской язвы B. anthracis не выявлен. Заключение. Земельные участки, 

находящиеся за границей устанавливаемых санитарно-защитных зон сибиреязвенных захоронений, 

расположенных на территории Удмуртской Республики и подвергнутых исследованию, могут быть 

введены в эксплуатацию в соответствии с видами разрешенного использования. 

Ключевые слова: возбудитель, гигиенические нормативы, лабораторные исследования, почвенный очаг, 

сибирская язва, сибиреязвенное захоронение, фактор риска 
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Abstract. Introduction. Anthrax burials are a potential source of the causative agent of anthrax Bacillus 

anthracis (hereinafter ‒ B. anthracis), which is able to persist in environmental objects for a long time. The soil 

is one of the main reservoirs for this microorganism. At the same time, the viability of the pathogen in 

environmental objects depends on a number of factors. Anthrax burials belong to objects of the 1st hazard class 

of sanitary classification and have sanitary protection zones aimed at ensuring the safety of the population during 
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the operation of the facility in normal mode and entailing a number of restrictions on the use of territories. With 

the termination of the existence of sanitary protection zones of anthrax burials or their reduction, it is important 

to understand the possibility of using land plots without restriction. To do this, it is necessary to conduct a 

number of studies, including laboratory ones, aimed at establishing the content of potentially dangerous chemical 

and biological substances for humans. Purpose ‒ to establish the possibility of using land plots outside the 

boundaries of the established reduced sanitary protection zones of soil foci of anthrax for economic purposes. 

Materials and methods. The paper uses scientific methods of empirical research ‒ description, measurement, 

comparison, as well as general logical methods and techniques of research ‒ analysis, synthesis, analogy. 

Results, discussion. It is established that chemical, bacteriological, parasitological and entomological indicators 

of the soil of the studied objects do not exceed the permissible hygienic standards. The causative agent of 

anthrax B. anthracis has not been identified in environmental objects (soil, water, air). Conclusion. Land plots 

located outside the border of the established sanitary protection zones of anthrax burials located on the territory 

of the Udmurt Republic and subjected to research may be put into operation in accordance with the types of 

permitted use. 
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Введение 

Сибирская язва – острое инфекционное забо-

левание, общее для человека и животных. Оно 

отнесено к списку особо опасных болезней жи-

вотных1. 

К возбудителю сибирской язвы восприимчи-

вы более 50 видов животных, принадлежащих к 

8 отрядам и 23 семействам, что объясняет при-

чину широкого географического распростране-

ния этой инфекции по всему миру 6. 

Ежегодно в мире заболевают более миллиона 

животных и около 20 000 человек в 82 странах 

мира, в частности в Бангладеш, Боливии, Вене-

суэле, Вьетнаме, Гане, Индии, Китае, Мали, 

Мьянме, Пакистане, Папуа и Новой Гвинее, Пе-

ру, Таиланде, Чаде, Чили, Шри-Ланке, на Фи-

липпинах и Мадагаскаре, а также в Албании, 

Греции, Испании, Италии и Румынии [7]. 

В то же время в некоторых странах, находя-

щихся на островах, сибирская язва не регистри-

руется в течение последних десятилетий, что 

связано с профилактическими мерами ряда ост-

ровных государств, а именно Новой Зеландии, 

———— 
1 Приказ Минсельхоза России от 19.12.2011 № 476 «Об 

утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных 

болезней животных, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин)». 

Кубы, Тайваня, Исландии, Кипра, Ирландии, 

Мальты2. 

На сегодняшний день в Российской Федерации 

данное заболевание вызывает большую озабочен-

ность. По данным Департамента ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, а также статистическим данным Фе-

деральной службы по ветеринарному и фитоса-

нитарному надзору, только с начала 2023 года на 

территории Российской Федерации зафиксиро-

вано 6 случаев возникновения сибирской язвы 

среди людей и животных. 

Сибирская язва остается глобальной пробле-

мой как для ветеринарной, так и для гуманной 

медицины в связи с широким распространением 

ее почвенных очагов во всем мире. Способность 

к споруляции является главной особенностью  

В. anthracis, позволяющей возбудителю сохра-

няться в окружающей среде в течение длитель-

ного времени 1. 

За время нахождения в почве возбудитель си-

бирской язвы длительно сохраняет не только 

жизнеспособность, но и вирулентность 2. 

На территории Удмуртской Республики рас-

положено 101 установленное место захоронения 
———— 

2 Бакулов И. А., В. А. Гаврилов, В. В. Селиверстов Си-

бирская язва (антракс): Новые страницы в изучении «ста-

рой» болезни // Владимир, 2001. 283-с. 
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животных, павших от сибирской язвы. Все объ-

екты поставлены на кадастровый учет и приве-

дены в соответствие требованиям ветеринарно-

санитарных правил.  

Сибиреязвенные захоронения по праву отне-

сены к объектам 1 класса опасности санитарной 

классификации объектов, так как одним из ос-

новных резервуаров возбудителя сибирской язвы 

является почва, которую считают вторым после 

инфицированных животных источником заболе-

вания. На сегодняшний день установлено, что в 

споровой форме бацилла сибирской язвы спо-

собна сохраняться до 200 лет. Однако точный 

срок возможного нахождения в почве и способ-

ности заражения живых организмов спорами 

В. anthracis еще не установлен 1.  

Имеется предположение, что возбудитель си-

бирской язвы может быть активным через 1300 

лет. Так, в Пермской области в пробах грунта, взя-

того на месте археологических раскопок поселе-

ния VII века, был обнаружен возбудитель сибир-

ской язвы, вызвавший заболевание животного1. 

Санитарными правилами для сибиреязвенных 

захоронений установлены ориентировочные сани-

тарно-защитной зоны, равные 1000 метров и явля-

ющиеся защитным барьером, обеспечивающим 

безопасность населения от возможного воздей-

ствия биологических факторов таких объектов2. 

Между тем действующим законодательством 

Российской Федерации установлено, что с 1 ян-

варя 2025 года все ориентировочные, расчетные 

(предварительные) санитарно-защитные зоны 

прекращают существование, а также ограниче-

ния использования земельных участков в них 

перестанут действовать3. 

Учитывая высокую плотность стационарно 

неблагополучных пунктов на территории Уд-

муртской Республики (7,8 на 1000 км²)4 и широ-

———— 
1 Тамиранов А. В двух шагах от сибирской язвы / Fa-

tamiranov. livejournalcom.352611 htm. 
2 Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 
3 Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ (ред. от 

04.08.2023) «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 
4 Приложение № 1 к Методическим рекомендациям МР 

3.1.0232-21 «Определение эпидемиологической опасности 

почвенных очагов сибирской язвы» (утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 1 марта 2021 г.). 

кую географию установленных сибиреязвенных 

захоронений, бесконтрольное использование та-

ких территорий несет риск возникновения и рас-

пространения сибирской язвы на территории ре-

гиона. 

В свою очередь, ряд нормативных актов поз-

воляет сегодня устанавливать сокращенные са-

нитарно-защитные зоны сибиреязвенных захоро-

нений, но только на основе комплексного 

анализа эпизоотологической и эпидемиологиче-

ской ситуации, характеристики почвенного оча-

га, а также природных, социальных и биологиче-

ских факторов риска с целью обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Сокращение размеров санитарно-защитных 

зон сибиреязвенных захоронений предполагает 

высвобождение земельных участков от обреме-

нений, которые на них возложены законодатель-

ством Российской Федерации5, а также исследо-

вание качественных характеристик почвы и ее 

соответствие требованиям санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 

В целях сохранения благополучной эпиде-

миологической и эпизоотической ситуации по 

сибирской язве на территории Удмуртской Рес-

публики, во исполнение требований федерально-

го законодательства Российской Федерации, 

Главным управлением ветеринарии Удмуртской 

Республики проводится работа по установлению 

сокращенных размеров санитарно-защитных зон 

сибиреязвенных захоронений с разработкой про-

ектов.  

В рамках данной работы для установления 

возможности использования земельных участ-

ков, в зависимости от степени их химического, 

бактериологического, паразитологического и эн-

томологического загрязнения, проведены лабо-

раторные исследования 14882 проб почвы по 27 

показателям, 162 пробы воды из поверхностных 

естественных и искусственных водоемов и 44 

пробы воздуха на исключение наличия в них 

возбудителя сибирской язвы В. anthracis. 

———— 
5 Градостроительный кодекс Российской Федерации ; 

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 

«Об утверждении Правил установления санитарно-

защитных зон и использования земельных участков, рас-

положенных в границах санитарно-защитных зон» ; Сани-

тарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 
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Материалы и методы 

В основу исследований легли методические 

рекомендации Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, которые унифицируют подходы к 

оценке опасности почвенных очагов сибирской 

язвы в стационарно неблагополучных по сибир-

ской язве пунктах и используются при планиро-

вании агромелиоративных, строительных, изыс-

кательских и других видов работ, связанных с 

выемкой и перемещением грунта, для обоснова-

ния объема профилактических и противоэпиде-

мических мероприятий1.  

Исследования проведены в отношении 44 

установленных сибиреязвенных захоронений, 

расположенных на территории 16 районов рес-

публики. 

Объем отбираемых проб объектов окружаю-

щей среды с сибиреязвенных захоронений и 

прилегающих к ним территорий определен после 

предварительной оценки степени опасности поч-

венных очагов сибирской язвы по критериям 

«эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация» и 

«характеристика почвенного очага», которые по-

казали «среднюю», «среднюю» и «максималь-

ную» степени опасности соответственно 12.  

В среднем по каждому объекту отобрано 338 

проб почвы (от 255 до 405 проб). Дополнительно 

отбиралось по одной пробе воздуха, а также не 

более 10 проб воды, ила. 

Для исключения в пробах воды, почвы и воз-

духа возбудителя сибирской язвы применялся 

молекулярно-биологический метод, исследова-

ния проведены в лаборатории, аккредитованной 

на работу с микроорганизмами I‒II групп пато-

генности. 

Для оценки качества почв на соответствие гиги-

еническим нормативам лабораторные исследова-

ния проведены с применением бактериологическо-

го, микробиологического, энтомологического, 

паразитологического методов на отсутствие пре-

дельно допустимых концентраций или ориенти-

ровочно допустимых концентраций химических 

загрязнений; возбудителей кишечных инфекций, 

патогенных бактерий, энтеровирусов; возбудите-

лей кишечных паразитарных заболеваний, яиц 

———— 
1 Методическим рекомендациям МР 3.1.0232-21 «Опре-

деление эпидемиологической опасности почвенных очагов 

сибирской язвы» (утв. Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

1 марта 2021 г.). 

геогельминтов, цист (ооцист), кишечных пато-

генных простейших, вызывающих заболевания 

человека и общие для человека и животных; 

преимагинальных форм синантропных мух2. 

При исследовании почвы по физико-химичес-

ким показателям определено содержание тяже-

лых металлов: свинца, кадмия, цинка, меди, ни-

келя, мышьяка, ртути; уровень содержания 3,4‒

бензапирена и нефтепродуктов; кислотность (рН) 

почвы; суммарный показатель загрязнения. 

 

Результаты, обсуждение 

В соответствии с протоколами испытаний по 

результатам лабораторных диагностических ис-

следований проб почвы, воды и воздуха наличие 

возбудителя сибирской язвы В. anthracis в пробах 

не установлено.  

Также исследования показали, что в отобран-

ном для исследования материале (44 пробы поч-

вы) яйца и личинки гельминтов, цисты кишеч-

ных патогенных простейших, а также личинки и 

куколки синантропных мух не обнаружены. 

При микробиологическом исследовании 

почвы на определение ОКБ, в том числе E.colli, 

БГКП, колиморфы, индекс менее одного уста-

новлен в 39 пробах, в четырех пробах данный 

индекс составил 10, в одной пробе ‒ 1000.  

При определении патогенных бактерий, в том 

числе сальмонелл методом обогащения, индекс, 

равный одному, установлен в одной пробе поч-

вы, в оставшихся 43 пробах значение этого ин-

декса составило менее одного. Исследование на 

определение энтерококков показало в одной 

пробе почвы индекс, равный 100, в 43 пробах 

почвы – менее одного. 

Результаты химических исследований показа-

ли, что содержание тяжелых металлов: свинца, 

кадмия, цинка, меди, никеля, мышьяка, ртути; 

уровень содержания 3,4-бензапирена и нефте-

продуктов, а также ряд других показателей нахо-

дится в пределах допустимых уровней.  

Так, содержание канцерогенных веществ 

(бенз(а)пирена) в почве составило во всех пробах 

———— 
2 Санитарно-эпидемиологические требования к содер-

жанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-

жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помеще-

ниям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

СанПиН 2.1.3684-21. 
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менее 0,005 мг/кг при допустимом уровне 0,02 

мг/кг; содержание полихлорированных бифени-

лов в 43 пробах почвы составило менее 0,0005 

мг/кг, в одной пробе почвы менее 0,001 мг/кг при 

допустимом уровне 0,1 мг/кг; уровень содержа-

ния пестицидов в почве не превысил 0,001 мг/кг 

при допустимом уровне 0,1 мг/кг. 

При этом уровень содержания в почве таких 

химических веществ, как аммонийный азот, 

нефть и нефтепродукты, фенолы летучие, детер-

генты (АПАВ) и хлор не нормируется. 

Результаты проведенных лабораторных ис-

следований по остальным показателям приведе-

ны в таблице. 
Таблица / Table  

Результаты лабораторных исследований почвы по химическим показателям /  

Results of laboratory studies of soil by chemical parameters 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4,3 ± 0,9 10,8 ± 4,3 0,227 ± 0,091 0,029 ± 0,013 18,8 ± 7,5 5,2 ± 2,1 47 ± 19 2,1 ± 0,5 54,2 ± 11,6 

2 
менее  

2,5 
44 ± 17 0,87 ± 0,35 0,030 ± 0,013 44 ± 18 8,4 ± 3,4 63 ± 25 менее 2,0 79,6 ± 12,7 

3 
менее  

2,5 
3,8 ± 1,5 0,138 ± 0,055 0,018 ± 0,008 8,3 ± 3,3 1,38 ± 0,55 11,2 ± 4,5 менее 2,0 19,8 ± 6,9 

4 
менее  

2,5 
4,2 ± 1,7 0,095 ± 0,038 0,036 ± 0,016 7,2 ± 2,9 2,02 ± 0,81 17,5 ± 7,0 2,0 ± 0,5 38,0 ± 9,6 

5 9,5 ± 0,7 20,5 ± 6,2 0,51 ± 0,15 0,034 ± 0,015 40 ± 12 5,6 ± 1,7 46 ± 11 4,3 ± 0,4 64,1 ± 13,7 

6 5,4 ± 0,4 28 ± 11 0,5 ± 0,2 0,044 ± 0,020 46 ± 18 9,9 ± 4,0 53 ± 21 3,8 ± 0,4 81,6 ± 11,6 

7 24,4 ± 1,8 16,0 ± 6,4 0,46 ± 0,19 0,036 ± 0,016 40 ± 16 6,9 ± 2,8 37 ± 15 менее 2,0 73,0 ± 14,7 

8 
менее  

2,5 
11,1 ± 4,4 0,152 ± 0,061 0,047 ± 0,021 16,4 ± 6,6 4,2 ± 1,7 29 ± 12 4,3 ± 0,4 35,4 ± 7,3 

9 5,3 ± 0,4 27 ± 11 0,47 ± 0,19 0,27 ± 0,07 43 ± 17 8,2 ± 3,3 56 ± 22 4,2 ± 0,4 86,1 ± 19,7 

10 
менее  

2,5 
3,2 ± 1,3 0,084 ± 0,034 0,016 ± 0,007 7,5 ± 3,0 1,72 ± 0,69 13,3 ± 5,3 2,1 ± 0,5 45,3 ± 9,4 

11 
менее  

2,5 
24,3 ± 9,7 0,37 ± 0,15 0,030 ± 0,014 46 ± 18 6,2 ± 2,5 39 ± 16 4,5 ± 0,5 90,0 ± 14,9 

12 
менее  

2,5 
32 ± 13 0,54 ± 0,021 0,026 ± 0,012 54 ± 21 7,4 ± 3,0 52 ± 21 5,6 ± 2,2 64,8 ± 11,1 

13 3,4 ± 0,7 11,3 ± 4,5 0,37 ± 0,15 0,026 ± 0,012 26 ± 10 4,4 ± 1,7 30 ± 12 2,0 ± 0,5 66,2 ± 11,1 

14 9,6 ± 0,7 10,7 ± 4,3 0,237 ± 0,095 0,029 ± 0,013 21,2 ± 8,5 4,9 ± 2,0 27 ± 11 14,0 ± 1,0 87,1 ± 15,7 

15 5,2 ± 0,4 25 ± 10 0,47 ± 0,19 0,040 ± 0,018 48 ± 19 6,4 ± 2,6 50 ± 20 3,9 ± 0,4 70,0 ± 12,2 
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Продолжение табл 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 4,2 ± 0,8 19,6 ± 7,8 0,37 ± 0,15 0,033 ± 0,015 34 ± 14 7,4 ± 2,9 52 ± 21 менее 2,0 94,4 ± 15,2 

17 4,0 ± 0,8 20,1 ± 8,0 0,41 ± 0,16 0,020 ± 0,009 41 ± 17 6,3 ± 2,5 39 ± 16 менее 2,0 66,0 ± 12,4 

18 
менее  

2,5 
6,4 ± 2,6 0,119 ± 0,048 0,0059 ± 0,0027 16,9 ± 6,7 1,81 ± 0,73 13,7 ± 5,5 5,7 ± 0,4 38,8 ± 7,7 

19 
менее  

2,5 
6,6 ± 2,6 0,157 ± 0,063 0,039 ± 0,018 12,8 ± 5,1 3,4 ± 1,4 23,2 ± 9,3 менее 2,0 56,8 ± 10,2 

20 
менее  

2,5 
3,1 ± 1,2 0,096 ± 0,038 0,018 ± 0,008 7,7 ± 3,1 2,26 ± 0,90 13,5 ± 5,4 2,3 ± 0,6 32,2 ± 7,5 

21 11,3 ± 0,8 11,8 ± 4,7 0,229 ± 0,092 0,039 ± 0,017 25 ± 10 4,2 ± 1,7 42 ± 17 менее 2,0 45,1 ± 10,5 

22 
менее  

2,5 
21,0 ± 8,4 0,34 ± 0,14 0,030 ± 0,013 62 ± 25 3,4 ± 1,4 31 ± 12 21,2 ± 1,6 7,23 ± 2,17 

23 3,8 ± 0,8 7,8 ± 3,1 0,216 ± 0,086 0,011 ± 0,005 12,0 ± 4,8 4,4 ± 1,7 25 ± 10 2,1 ± 0,5 43,7 ± 9,7 

24 
менее  

2,5 
13,4 ± 5,3 0,244 ± 0,098 0,040 ± 0,018 29 ± 12 6,5 ± 2,6 33 ± 13 2,3 ± 0,6 69,3 ± 11,7 

25 
менее  

2,5 
5,0 ± 2,0 0,096 ± 0,038 0,022 ± 0,010 9,7 ± 3,9 2,14 ± 0,86 13,9 ± 5,6 менее 2,0 61,3 ± 9,5 

26 18,1 ± 1,4 5,9 ± 2,4 0,143 ± 0,057 0,032 ± 0,014 15,3 ± 6,1 4,2 ± 1,7 20,5 ± 8,2 3,8 ± 0,4 83,4 ± 13,6 

27 
менее  

2,5 
10,6 ± 4,2 0,185 ± 0,074 0,015 ± 0,007 20,3 ± 8,1 2,6 ± 1,0 21,2 ± 8,5 9,1 ± 0,7 47,3 ± 9,6 

28 
менее  

2,5 
14,5 ± 5,8 0,44 ± 0,18 0,043 ± 0,019 25 ± 10 7,7 ± 3,1 38 ± 15 менее 2,0 90,7 ± 14,7 

29 
менее  

2,5 
20,9 ± 8,3 0,34 ± 0,14 0,048 ± 0,021 30 ± 12 5,2 ± 2,1 42 ± 17 10,0 ± 0,7 80,5 ± 12,3 

30 4,5 ± 0,9 5,6 ± 2,2 0,172 ± 0,069 0,017 ± 0,008 15,0 ± 6,0 3,6 ± 1,4 28 ± 11 2,2 ± 0,6 42,7 ± 8,8 

31 
менее  

2,5 
8,9 ± 3,6 0,147 ± 0,059 0,013 ± 0,006 16,4 ± 6,6 2,29 ± 0,92 18,7 ± 7,5 4,4 ± 0,4 53,0 ± 11,3 

32 4,8 ± 1,0 13,0 ± 5,2 0,26 ± 0,10 0,037 ± 0,016 33 ± 13 7,2 ± 2,9 34 ± 13 3,7 ± 0,4 90,4 ± 14,9 

33 21,7 ± 1,6 25 ± 10 0,42 ± 0,17 0,051 ± 0,023 66 ± 26 8,4 ± 3,4 48 ± 19 менее 2,0 58,1 ± 8,7 

34 9,8 ± 0,7 11,6 ± 4,7 0,239 ± 0,096 0,031 ± 0,014 25 ± 10 4,6 ± 1,8 27 ± 11 14,7 ± 1,1 65,5 ± 11,6 
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Окончание табл. 

№
 и

с
сл

е
д
у
е
м

о
г
о
 о

б
ъ

е
к

т
а

 /
  

N
o

. 
o

f 
th

e
 o

b
je

c
t 

u
n

d
e
r 

st
u

d
y
 

Показатель, единица измерения / Indicator, unit of measurement 

Н
и

т
р

а
т
н

ы
й

 а
зо

т
, 
м

г
/к

г
 /

  

N
it

ra
te

 n
it

r
o
g
e
n

, 
m

g
/k

g
 

М
е
д

ь
, 

м
г
/к

г
 (

м
л

н
ˉ¹

) 
/ 

 

C
o

p
p

er
, 

m
g

/k
g
 (

m
il

li
o
n

ˉ1
) 

К
а

д
м

и
й

, 
м

г
/к

г
 (

м
л

н
ˉ¹

) 
/ 

 

C
a

d
m

iu
m

, 
m

g
/k

g
 (

m
il

li
o
n

ˉ1
) 

Р
т
у

т
ь

, 
м

г
/к

г
 (

м
л

н
ˉ¹

) 
/ 

 

M
e
rc

u
ry

, 
m

g
/k

g
 (

m
il

li
o

n
ˉ1

) 

Н
и

к
е
л

ь
, 

м
г
/к

г
 (

м
л

н
ˉ¹

) 
/ 

 

N
ic

k
e
l,

 m
g
/k

g
 (

m
il

li
o
n

ˉ1
) 

С
в

и
н

е
ц

, 
м

г
/к

г
 (

м
л

н
ˉ¹

) 
/ 

 

L
e
a

d
, 

m
g

/k
g

 (
m

il
li

o
n

ˉ1
) 

Ц
и

н
к

, 
м

г
/к

г
 (

м
л

н
ˉ¹

) 
/ 

 

Z
in

c,
 m

g
/k

g
 (

m
il

li
o
n

ˉ1
) 

С
е
р

н
и

с
т
ы

е 
со

ед
и

н
ен

и
я

, 
 

м
г
/к

г
 /

 S
u

lf
u

r
 c

o
m

p
o

u
n

d
s,

  

m
g

/k
g
 

Р
а

д
и

о
а

к
т
и

в
н

ы
е
 в

е
щ

е
ст

в
, 
 

Б
к

/к
г
 /

 R
a
d

io
a
c
ti

v
e
  

su
b

st
a
n

ce
s,

 B
q

/k
g
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35 менее 2,5 15,3 ± 6,1 0,33 ± 0,13 0,033 ± 0,015 68 ± 27 4,3 ± 1,7 36 ± 14 19,0 ± 1,4 64,1 ± 12,3 

36 22,0 ± 1,7 4,4 ± 1,7 0,124 ± 0,050 0,013 ± 0,006 13,9 ± 5,6 3,3 ± 1,3 19,0 ± 7,6 менее 2,0 48,2 ± 9,8 

37 менее 2,5 20,3 ± 8,1 0,35 ± 0,14 0,027 ± 0,012 39 ± 16 6,9 ± 2,8 43 ± 17 9,4 ± 0,7 112,6 ± 17,6 

38 22,1 ± 1,7 12,5 ± 5,0 0,247 ± 0,099 0,036 ± 0,016 27 ± 11 6,5 ± 2,6 39 ± 16 менее 2,0 84,3 ± 15,0 

39 менее 2,5 28 ± 11 0,41 ± 0,17 0,033 ± 0,015 54 ± 21 5,7 ± 2,3 42 ± 17 4,0 ± 0,4 53,2 ± 12,7 

40 22,2 ± 1,7 10,8 ± 4,3 0,26 ± 0,010 0,049 ± 0,022 26 ± 10 5,3 ± 2,1 35 ± 14 менее 2,0 74,1 ± 13,9 

41 менее 2,5 10,8 ± 4,3 0,227 ± 0,091 0,029 ± 0,013 18,8 ± 7,5 5,2 ± 2,1 47 ± 19 4,7 ± 0,5 79,4 ± 12,1 

42 менее 2,5 12,1 ± 4,8 0,36 ± 0,15 0,028 ± 0,013 22,4 ± 9,0 5,9 ± 2,4 34 ± 14 2,3 ± 0,6 68,6 ± 12,4 

43 менее 2,5 13,9 ± 5,6 0,26 ± 0,11 0,032 ± 0,015 28 ± 11 3,6 ± 1,4 26 ± 10 20,3 ± 1,5 85,2 ± 12,5 

44 менее 2,5 23,9 ± 9,5 0,48 ± 0,19 0,047 ± 0,021 53 ± 21 7,9 ± 3,1 53 ± 21 2,0 ± 0,5 67,1 ± 11,4 

 

Заключение  

Использование почв в зависимости от степени 

их химического, бактериологического, паразито-

логического и энтомологического загрязнения 

должно осуществляться в соответствии с сани-

тарными правилами и гигиеническими нормати-

вами. 

По предварительной оценке санитарно-эпи-

демиологического состояния почв территорий, 

освобождаемых в результате сокращения разме-

ров санитарно-защитных зон сибиреязвенных 

захоронений в Удмуртской Республике на соот-

ветствие гигиеническим нормативам по химиче-

ским, микробиологическим, паразитологическим 

и энтомологическим показателям, установлено, 

что исследованные показатели не превышают 

допустимых уровней. 

Следует также отметить, что невозможно 

точно определить эффективность дезинфекци-

онных мероприятий на территории почвенного 

очага сибирской язвы, так как, по данным  

исследователей, возможность обнаружения  

B. anthracis и выделения ее из почвы составляет 

не более 1,5 % [4; 1]. В связи с этим все суще-

ствующие сибиреязвенные захоронения обла-

дают потенциальной опасностью в большей или 

меньшей степени [5; 1].  

Кроме того, существует ряд качественных 

характеристик почвы, способствующих сохра-

нению его жизнеспособности, такие как тепло-

обеспеченность, мощность гумусового гори-

зонта, коэффициент увлажнения, кислотность, 

которые подлежат детальному изучению в раз-

резе районов Удмуртской Республики. 
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