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гоприятных и для развития кормовых бобов. 
Влияние погодных условий на численность 
популяций насекомых было статистически 
достоверным и составляло 20-42%. 

5. Энтомофаги обеспечили контроль чис-
ленности вредителей до уровня и ЭПВ ниже 
при достижении соотношения энтомо-
фаг:фитофаг 1:2,3-3,4. 
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Введение 
Эволюционно выработанное возбудите-

лями инфекционных болезней свойство вы-
деляться из организма зараженного хозяина 
и переживать определенный период жизне-
деятельности во внешней среде обеспечи-
вает не завершение его существования 
вместе с больным организмом, а дополни-
тельную посредственную или непосредст-
венную возможность передачи другому ор-
ганизму [1]. 

Значительное число характеристик поч-
венного покрова определяется биологиче-
скими, химическими, физическими метода-
ми. Для большинства бактерий, пережи-
вающих в почве, кислород и влага являются 
важнейшими значимыми факторами жизни 
[2]. 

Цель и задачи исследований. Определе-
ние степени воздействия природных факто-
ров среды, действующие на возбудителей 
инфекционных болезней, обладающих оп-
ределенной изменчивостью в течение суток, 
сезонов, определенных периодов лет, что, 
в свою очередь, меняет динамику эпизо-
отий, корректируя интенсивность взаимо-
действия микро- и макроорганизмов. 

 
Материалы и методы 

Механический состав различных видов 
почв был выбран определяющим для выяв-
ления зависимости активного развития эпи-
зоотического процесса на территории края 
от вида почв, так как различная интенсив-
ность и глубина проникновения основных 
жизненных факторов обуславливают интен-
сивность развития и длительность пережива-
ния как аэробов, так и анаэробов, во вне-
организменный период существования. 
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Результаты 
Условия формирования почв в пределах 

Алтайского края исключительно разнооб-
разны, в связи с чем здесь встречаются 
различные в генетическом отношении почвы 
— от каштановых до подзолистых и от гор-
ных черноземов до горно-луговых [3]. 

При тщательном картографическом ана-
лизе преобладающих почвенных ресурсов в 
районах края в отношении к основным поч-
вам региона созданы следующие группы 
территорий. 

1. Глинистые и суглинистые почвы — Ха-
барский, Панкрушихинский, Каменский, 
Славгородский, Благовещенский, Косихин-
ский, Табунский, Родинский, Быстро-
истокский, Бийский, Петропавловский, Смо-
ленский, Советский, Рубцовский, Поспели-
хинский, Курьинский, Краснощековский, 
Локтевский, Третьяковский. 

2. Суглинистые пылеватые почвы — Реб-
рихинский, Калманский, Первомайский, 
Кытмановский, Мамонтовский, Топчихин-
ский, Целинный, Романовский, Алейский, 
Усть-Пристанский, Шипуновский, Усть-
Калманский, 

3. Супесчаные почвы — Бурлинский, 
Тальменский, Баевский, Тюменцевский, Ку-
лундинский, Завьяловский. 

4. Боровые пески — Павловский, Троиц-
кий, Ключевской, Михайловский, Волчихин-
ский, Новичихинский, Угловский, Ново-
егорьевский. 

5. Хрящеватые почвы — Залесовский, За-
ринский, Тогульский, Ельцовский, Солтон-
ский, Красногорский, Солонешенский, Ал-
тайский, Змеиногорский, Чарышский. 

Обеспечение жизненных процессов не-
возможно без кислорода, питательных ве-
ществ, воды в жидком агрегатном состоя-
нии, то есть температурного оптимума. 
Почва обладает определенным, одновре-
менным динамическим и статическим кри-
терием обеспечения существования микро-
организмов. Интенсивность проникновения 
жизненных факторов в верхних слоях почвы 
определяется механическим составом конг-
ломератов ее составляющих. 

Размер частиц постепенно увеличивается 
от глинистых и суглинистых почв к суглини-
стым пылеватым почвам, далее к супесча-
ным почвам и боровым пескам и самые 
крупные частицы на хрящеватых почвах. Эти 
структуры имеют различный механизм об-
разования и обуславливают различные газо-
водо-физикохимические свойства почвы, 
вследствие которых различна внеорганиз-
менная концентрация бактериальных популя-
ций и присутствия биогеоценотических пище-
вых цепочек, предрасполагающих появление 
факторов передачи вирусных болезней. 

Контаминации и факторы в свою очередь 
играют значительную роль в формировании 
нозологического профиля и эпизоотической 
напряженности или благополучия. 

Данные по пространственно временному 
мониторингу и сравнительному анализу 
приуроченности к различным видам почв 
инфекционных болезней крупного рогатого 
скота представлены в таблице.  

Микозы в Алтайском крае представлены 
трихофитией и актиномикозом. Максималь-
ное проявление за исследуемый период за-
регистрировано на супесчанных и хрящевых 
почвах. Значительная разница между мини-
мальной интенсивностью проявления акти-
номикоза на супесчанных почвах и макси-
мального проявления на хрящеватых почвах 
составляет 6,9 раза. 

Хламидиозы у крупного рогатого скота 
регистрируется только на хрящеватых поч-
вах. 

Значительной группой нозологических 
форм, среди вирозов, зарегистрированы 
болезни крупного рогатого скота, большая 
часть которых регистрируется на хрящева-
тых почвах, только болезнь Ауески, ящур и 
злокачественная катаральная горячка на-
блюдались, соответственно, на суглинистых, 
пылеватых почвах и боровых песках. На су-
песчанных почвах в Алтайском крае у круп-
ного рогатого скота вирусных болезней не 
зарегистрировано. 

Максимальная разница, в 14 раз, интен-
сивности проявления вирозов наблюдалась 
при инфекционном ринотрахеите на хряще-
ватых почвах в отличии от глинистых и суг-
линистых почв. 

Наиболее обширной группой в нозологи-
ческой картине в Алтайском крае представ-
лены бактериозы: крупный рогатый скот — 
19 форм. 

Для крупного рогатого скота эпизоотиче-
ски напряженными оказались территории с 
хрящеватыми почвами, где максимально ре-
гистрировались сибирская язва, диплококко-
вая инфекция, некробактериоз, колибакте-
риоз, лептоспироз, пастереллез, сальмонел-
лез, стрептококкоз и эмфизематозный кар-
бункул. В меньшей степени, но не менее 
эпизоотически значимыми оказались сугли-
нистые и супесчанные почвы, где, соответст-
венно, максимально проявлялись туберку-
лез, инфекционный вагинит, энтеротоксемия 
и бруцеллез и злокачественный отек. Мак-
симальная разница в степени проявления оп-
ределена для пастереллеза и сибирской язвы 
— в 9 и 10 раз, соответственно, при мини-
мальных значениях — на суглинистых пылева-
тых и максимальных на хрящеватых почвах. 
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Таблица 
Распределение инфекционных болезней крупного рогатого скота 
с максимальной и минимальной активностью в Алтайском крае  

за период с 1964 по 2011 гг. на почвах различного механического состава 
 

КРС
мin мax 

Глинистые и суглинистые почвы

Вирусная диарея, 3; стрептококкоз, 4; паратуберку-
лез, 3,5; бешенство, 2,7; инфекционный ринотрахе-
ит, 14; некробактериоз, 2,5; колибактериоз, 2,5; 
лейкоз, 2,9; сальмонеллез, 3; инфекционный ваги-
нит, 5; энтеротоксемия, 3; эмкар, 6; ящур, 4 

Стафилококкоз, болезнь Ауески 

Суглинистые пылеватые почвы, лессы
Пастереллез, 9; парагрипп-3, 3 трихофития, 1,3; 
сибирская язва, 10; диплококковая инфекция, 5 

Туберкул, инфекционный вагинит, энтеротоксемия, ящур 

Супесчаные почвы
Актиномикоз, 6,9; лептоспироз, 3 Бруцеллез, злокачественный отек, трихофития 

Боровые пески
Бруцеллез, 2,7; злокачественный отек, 9; туберку-
лез, 1,2 

Злокачественная катаральная горячка, кампилобактериоз, 
паратуберкулез 

Хрящеватые почвы

Злокачественная катаральная горячка, 5,2; кампило-
бактериоз, 1,8 

Актиномикоз, бешенство, лейкоз, парагрипп-3, сибирская 
язва, хламидиоз*, инфекционный ринотрахеит, диплокок-
ковая инфекция, некробактериоз, колибактериоз, лептос-
пироз, пастереллез, сальмонеллез, стрептококкоз, эм-
кар, вирусная диарея 

Примечание. После запятой в минимальных столбцах число, показывающее во сколько раз меньше интенсивность 
проявления эпизоотий.  
* Нозологическая форма встречается только на данном виде почв. 

 
Заключение 

В соответствии с полученным распреде-
лением разности интенсивности проявления 
эпизоотического процесса по спектру нозо-
логических форм у крупного рогатого скота 
в Алтайском крае, на почвах с различным 
механическим составом частиц можно со 
статистической уверенностью и математи-
ческой обоснованностью использовать дан-
ные факторной нагрузки при моделирова-
нии эпизоотического процесса, а также оп-
ределять территории, на которых развитие 
крупного скотоводства будет максимально 
эффективно, а профилактика и борьба с 
болезнями животных, прогнозирование эпи-

зоотической ситуации в существующих 
комплексах и хозяйствах оптимизированы. 
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Введение 
Thymus L. — ценное лекарственное, пря-

ное и декоративное растение, наиболее 
часто заготовляемое местным населением 




