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1. Введение 

 

Микробиоценоз пищеварительной системы играет 

важную роль в жизнеобеспечении макроорганизма. С жиз-

недеятельностью кишечной микрофлоры связаны пищева-

рительная, моторно-эвакуаторная, детоксицирующая, за-

щитная, теплорегулирующая, и другие функции, в том 

числе обеспечение организма животных витаминами, мик-

роэлементами (О.А. Пономарева, Е.В. Симонова, 2008). 

Обладая высоким сродством к рецепторам энтероцитов 

представители (бифидобактерии, лактобактерии, энтеро-

кокки и др.) полезной микрофлоры уменьшают воздей-

ствия различных патогенов на стенку кишечника (С.Ю. 

Кучумова, Е.А. Полуэктова и др., 2011).  

Вызывают антигенное раздражение слизистой обо-

лочки кишечника, потенцируют включение механизмов 

неспецифической резистентности, системного и местного 

иммунитета: увеличение синтеза иммуноглобулинов, про-

пердина, комплемента, лизоцима и других иммунологиче-

ски значимых компонентов (G. Perdigon, R. Fuller, R. Raya, 

2001). Ассоциативные связи между энтероцитами и мик-

робными колониями полезной микрофлоры приводят к 

формированию на поверхности слизистых оболочек и ки-

шечника защитного биослоя - колонизационной резистент-

ности (Ю.А. Копанев, В.А. Алешкин, 2002). На фоне 

ухудшения экологической обстановки, особую актуаль-

ность приобретают вопросы контроля за формированием 

стабильной микрофлоры кишечника. (И.И. Балаболкин, 

2003; И.И. Усачев, 2007). 

Таким образом, внедрение в ветеринарную практику 

лабораторного контроля за кишечной микрофлорой и 

прежде всего наиболее изученными ее представителями – 

Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia (E. coli), 
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Enterococcus, Bacillus и Candida, позволит осуществлять 

научно обоснованный выбор пробиотических препаратов, 

направленных на поддержание стабильной микрофлоры в 

различных биотопах и биоптатах кишечника, что наиболее 

актуально для животных в период их раннего постнаталь-

ного развития. Эта актуальность сохраняется и в отноше-

нии овец. 

 

2. Краткая характеристика и сельскохозяйствен-

ное значение романовской породы овец 

 

Овцы романовской породы относится к грубошерст-

ной группе пород мясошерстного направления, обладают 

высокими биологическими и продуктивными качествами. 

За свои качества получили широкую известность и призна-

ние не только в нашей стране, но и за рубежом. 

В России грубошерстное овцеводство существует с 

давних времен. По наставлению Петра I в 1716 г. были вы-

писаны из Силезии и направлены в Ярославль два овчара 

для расширения овцеводства на русских землях и для обу-

чения этому мастерству русских людей.  

Тогда же по указу царя для разведения и выращива-

ния в личных хозяйствах было закреплено около 1000 го-

лов овец. Размещены они были в пяти вотчинах, четыре из 

которых находились около города Романова (в настоящее 

время г. Тутаев Ярославской области). Таким образом, по 

основному месту разведения, они и получили название ов-

цы романовской породы (А.А. Венеаминов, 1984.) 

По данным выше указанного автора овцы романов-

ской породы, разводившиеся в крестьянских хозяйствах 

северных, северо-западных и некоторых центральных 

областей России, были хорошо приспособлены к мест-

ным условиям. В местах с благоприятными условиями 
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они приобрели большой живой вес, хороший экстерьер, 

лучшую шерсть. Считается, что романовская овца, выве-

дена методом народной селекции из северных коротко-

шерстных овец.  

 

 
 

Овцы романовской породы 

 

Такие показатели, как число хвостовых позвонков, 

длина и форма хвоста, характер шерстного покрова на хво-

сте, форма черепа, плодовитость, свидетельствуют о том, 

что у романовских овец нет крови других пород. Они пред-

ставляют собой чистую породу (Н.А.Федоров, А.И. Ерохин 

и др., 1987).  

Руно романовских овец нормального типа состоит из 

двух видов волос: ости и пуха. Изредка в руне присутству-

ет так называемый переходный волос (толстый без завитка) 

(А.И. Ерохин, С.А. Ерохин, 2004). 

Высокие теплозащитные свойства романовской овчи-

ны объясняются более интенсивным ростом пуха по срав-
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нению с остью: через 3–4 месяца после стрижки пух пре-

вышает по длине остевые волосы на 2–3 см, образуя на 

концах волос красивые мелкие завитки.  

Остевые волоски составляют вместе с пуховыми 

нижний ярус шерсти, они относительно короткие, благода-

ря чему создается эластичная опора для меха, предохраня-

ющая шерстный покров от нежелательного свойлачивания.  

Различие окраски пуха и ости придает руну нарядный 

темно-серый цвет с голубым оттенком. Очень светлую 

окраску, равно как и рыжеватую, овцеводы считают для 

романовских овец нежелательным качеством. (А.И. Еро-

хин, С.А. Ерохин, 2004). Все приведенные особенности 

шерстного покрова свойственны только этой породе овец.  

Самые лучшие поярковые овчины получают от мо-

лодняка 5–6-месячного возраста, ни разу, не подвергавше-

гося стрижке. Сшитый из такой овчины полушубок очень 

теплый и легкий.  

Взрослых овец стригут, как минимум один раз в год. 

Настриг шерсти с баранов составляет 2,5–3 кг, с маток 1,5–

1,8 кг. В осенний период 10–11-месячных подросших овец 

используют на мясо. Получаемая при этом овчина называ-

ется «меженной» (А.И Гольцблат, А.И Ерохин, А.Н Улья-

нов, 1988). 

Анатомические особенности овец позволяют им по-

едать низкорослую, изреженную растительность. Установ-

лено, что из 600 видов пастбищных растений овцы поеда-

ют 570 (крупный рогатый скот только 50) и используют 

самые различные корма: траву, сено, солому, мякину, ли-

стья кустарников, кору, мох и т.д.  

Важная особенность романовских овец – большая 

пластичность и огромный потенциал адаптивности к раз-

личным условиям. Высокие подвижность и выносливость 

позволяют им совершать большие переходы.  



13 
 

 
 

 Овца романовской породы перед стрижкой 

 

Их шерстный покров удивительным образом приспо-

соблен к холоду и жаре, надежно защищает организм от 

низких температур и порывов ветра в холодное время года, 

а в жаркий период – от чрезмерного перегрева и ожогов 

кожи. Эта особенность овец романовской породы позволя-

ет им не бояться холода.  

В зимний период, при наличии сухой, глубокой под-

стилки они легко переносят температуру минус 25–30 0С. 

С наступлением тепла животные сбрасывают шерстный 

покров (линяют) (Н. А Васильева, В.К Целютина, 1990). 
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 Матка романовской породы с ягнятами 

 

Романовские овцы скороспелы, первенцы у них появ-

ляются, когда матери едва исполняется год. В проявлении 

половой охоты сезонности нет. Матки очень плодовиты, 

могут оплодотворяться и приносить приплод в любое вре-

мя года, дважды в год.  

Их плодовитость оценивают в 250–300%, тогда как 

для большинства пород она составляет 120–150%. За окот 

они обычно приносят 2–3 ягненка (у других пород – обыч-

но 1–2 ягненка), но это не предел, иногда появляются сразу 

7 близнецов. Рождаются романовские ягнята черными, 

обычно с белыми отметинами на голове, конечностях и 

хвосте. По истечении первого месяца жизни они начинают 

светлеть за счет преобладания белого пуха над черной 
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остью и становятся темно-серыми, а к 5-месячному возрас-

ту светлыми. 

 

 
 

Ягнята романовской породы пятимесячного возраста 

 

Романовские овцематки высокомолочные, за 100 дней 

лактации они продуцируют от 100 до 400 кг молока, что 

позволяет им выкармливать до трех ягнят. Средний надой 

за сутки составляет 1,3-1,4 кг молока, которое содержит до 

6% белка и более 7% жира (в коровьем молоке указанных 

компонентов в два раза меньше). От молочности овцематок 

зависит развитие ягнят в молозивный и молочный период 

питания  

Живая масса рождающихся ягнят значительной мере 

зависит от количества их в приплоде. Средняя живая масса 

новорожденных одиночек составляет 3,7 кг, двойни - 2,9, 

тройняшек - 2,5 и четверные - 2,3 кг. В случае отъема в 

возрасте 100 дней, при одинаковом кормлении, живая мас-
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са ягнят в малоплодных приплодах выше и составляет в 

среднем 25 кг, многоплодных - 16 кг (В.А. Сухарльов, 

2004). 

Живая масса взрослых баранов-производителей со-

ставляет 69,7-72,0 кг маток - 50-53 кг. При хороших усло-

виях кормления и содержания живая масса племенных жи-

вотных гораздо больше. 

 

 
 

Племенной баран романовской породы 

 

По количеству мясной продукции и себестоимостью ее 

производства они не имеют себе равных. Среднесуточный 

прирост живой массы, даже при умеренном откорме, дости-

гает 140-170 г. Живая масса барашков в возрасте 6-7 месяцев 

составляет 35 кг и более, а убойный выход - до 50%.  

Мясная продуктивность и состав мяса барашков в се-

мимесячного возрасте имеет следующие показатели: пред 
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убойная масса - 40 кг, масса туши - до 19 кг, убойный вы-

ход – 46 - 47,5%, коэффициент мясистости - 3%, сухого 

вещества - 25%, из которой белок - 21,5%. По вкусовым 

качествам мясо романовских овец очень ценится, оно при-

ятно на вкус, ароматное, не имеет специфического острого 

запаха, присущего некоторым породам овец.  

Производство мяса может достигать до 100 кг на мат-

ку, при выходе молодняка - свыше 220 голов на 100 ов-

цематок. Все это дает основания относить романовскую 

породу овец к породам мясошерстного направления (В.А. 

Сухаpльов, 2004). 

Продолжительность жизни овец 14–15 лет, но, как 

правило, особо ценные животные живут до 10 лет, к этому 

времени они теряют практически все зубы, и их выбрако-

вывают (А.И. Ерохин, Е.А. Карасев, 2001). 

В Брянской области, в хозяйствах с различной фор-

мой собственности срок эксплуатация маток романовской 

породы ограничивается 5 – 6 годами (И.И. Усачев, В.Ф. 

Поляков, В.В. Пономарев, 2013 г.)  

В Брянской области овцы романовской породы со-

хранились лишь в личных подсобных хозяйствах. (И.И. 

Усачев, 2015). Романовских овец с успехом разводят во 

Франции, Испании, Болгарии и других странах Западной 

Европы, где их поголовье составляет более 100 тыс.  

Таким образом, разведение романовской породы овец 

является перспективным и прибыльным делом, в том числе 

на территории Брянской области. Нельзя забывать и о 

научной работе направленной на поддержание здоровья и 

повышение жизнеспособности животных этой уникальной 

породы в современных экологических условиях. Весьма 

важным направлением исследований является сохранность 

новорожденных ягнят среди многоплодных приплодов, че-

му отчасти и посвящена настоящая работа. 
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3. Роль микрофлоры кишечника в поддержании 

жизненных функций макроорганизма и характеристи-

ка основных ее представителей 

 

Установлено, что поддержание здоровья и нормаль-

ное функционирование пищеварительной системы живот-

ных невозможны без полезных микроорганизмов, среди 

которых наиболее изученными являются микробы относя-

щиеся к родам Bifidobacterium, Lactobacillus, Escheriсhia (E. 

coli), Enterococcus, Bacillus и Candida (Ф. С. Хазиахметов, 

А.А. Башаров, 2011; И.И. Усачев, В.Ф. Поляков, 2008; J.T. 

Lejeune, A.N. Wetzel, 2007). 

Одна из основных функций кишечной микрофлоры – 

защитная, так как бактерии-симбионты обладают выра-

женной антагонистической активностью по отношению к 

патогенным и условно-патогенным микроорганизмам.  

Доказано участие нормофлоры в обменных процессах 

организма, а также в формировании иммунобиологической 

реактивности животных. В результате антигенной стиму-

ляции нормофлорой иммунной системы в макроорганизме 

создаётся и поддерживается общий пул иммуноглобулинов 

(И.Б. Куваева, К.С. Ладодо, 1991). 

Другая важная функция полезной микрофлоры кишеч-

ника – участие в поддержании колонизационной резистент-

ности, под которой подразумевают совокупность механиз-

мов, придающих ей стабильность и предотвращающих засе-

ление организма-хозяина патогенными микробами (В.М. 

Бондаренко, А.А. Воробьев 2004). 

В случае снижения колонизационной резистентности 

увеличивается число и расширяется спектр потенциально 

патогенных микроорганизмов, их переход через стенку 

кишки, что может сопровождаться возникновением инфек-

ции. Облигатная кишечная микрофлора играет важную 
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роль в защите организма от воздействия различных токси-

кантов попавших в желудочно-кишечный тракт животных. 

Она защищает макроорганизм от токсичных соединений, 

не только поступающих в организм с пищей, водой, возду-

хом, но и образующихся внутри него. Это первое звено в 

каскаде защитных реакций организма на повреждающие 

воздействия (Б.А. Шендеров 1998).  

Слой: слизь – Ig A – нормофлора, занимает все вы-

пуклости, образуемые энтероцитами, и защищает слизи-

стую оболочку от дегидратации макромолекул, физической 

и химической агрессии, а также от атак микроорганизмов, 

бактериальных токсинов, паразитов (С.А. Крамарев, О.В. 

Выговская, Д.С. Янковский, 2008). 

В процессе жизнедеятельности облигатной микро-

флоры, в том числе микрофлоры кишечника выделяются 

органические кислоты: молочная, уксусная, муравьиная, 

пропионовая, масляная. Это способствует подкислению 

химуса и препятствует размножению патогенных и услов-

но-патогенных бактерий в кишечнике. Кроме того, синте-

зируемые кишечной нормофлорой различные антибиоти-

ческие вещества (колицины, лактолин, стрептоцин, низин, 

лизоцим и др.) непосредственно оказывают бактерицидное 

действие на болезнетворные микроорганизмы. Препятствуя 

размножению и активизации патогенных, гнилостных и 

газообразующих бактерий, нормофлора кишечника тем са-

мым предупреждает синтез аммиака, токсических аминов, 

фенола, двуокиси серы, крезола и других токсических про-

дуктов жизнедеятельности патогенной и условно-

патогенной микрофлоры (W. Schepach et al., 1991). 

Нерасщеплённые в тонком кишечнике белки, жиры, 

углеводы под воздействием микрофлоры толстого кишеч-

ника подвергаются ферментативному расщеплению и легко 

всасываются кишечной стенкой. Образующиеся при бакте-
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риальном гидролизе конечные продукты распада белков и 

аминокислот (индол, скатол, фенол) активизируют кишеч-

ную перистальтику. Многие кишечные микроорганизмы (в 

первую очередь лактобактерии и бифидобактерии) проду-

цируют высокоактивную лактазу (G.W. Tannock. 2002). 

Автохтонная микрофлора макроорганизма принимает 

участие в процессах жирового и пигментного обмена. Под 

действием микрофлоры толстого отдела кишечника пря-

мой билирубин трансформируется в уробилиноген. Нор-

мофлора активно участвует в обмене холина, желчных и 

жирных кислот. Образовавшиеся продукты бактериальной 

ферментации нормализуют образование фецеса и эвакуа-

цию кишечного содержимого. Некоторые авторы отмечают 

благоприятное влияние кишечной нормофлоры на процес-

сы всасывания и метаболизма кальция, железа, витаминов 

групп D и E, поступающих в организм с пищей. 

Установлено, что полезная микрофлора кишечника 

тормозит процессы декарбоксилирования пищевого гисти-

дина, уменьшая тем самым синтез гистамина, а следова-

тельно, снижает аллергический потенциал поступающих в 

организм пищевых компонентов, что особенно важно для 

раннего возраста (Н.А. Коровина, З.Н. Вихирева, И.Н. За-

харова, 1995).  

Принимая во внимание приведенные данные отече-

ственных и зарубежных ученых можно сделать вывод, что 

полезные бактерии содержащиеся в химусе и в составе био-

пленки на слизистой оболочке кишечника выполняют многие 

функции, а именно: – нейтрализуют различные токсины и 

аллергены, вырабатывают различные пищеварительные фер-

менты обеспечивают нормальную моторику желудочно-

кишечного тракта, участвуют в обмене веществ и иммунных 

реакциях организма. 

Нарушения количественного содержания и соотноше-
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ния различных представителей полезной микрофлоры ки-

шечника могут приводить к функциональным нарушениям 

работы пищеварительной системы и появлению дисбактери-

оза, который не является нозологической единицей, но может 

способствовать развитию различных заболеваний, в том чис-

ле инфекционного характера. 

Лечение дисбактериозов направленно на восстанов-

лении нарушенных функций макроорганизма, а термин 

«коррекция» используется, когда идет речь о восстановле-

нии количественного содержания различных популяций 

микробов индигенной микрофлоры.  

Однако, для того чтобы устранять дисбиотические 

изменения в кишечнике необходимо знать уровень и зако-

номерности динамики микроорганизмов, не только в раз-

личных биотопах желудочно-кишечного тракта макроорга-

низма, но и в различных биоптатах (слизистая оболочка, 

содержимое) кишечника. Знать микроорганизмы домини-

рующие в количественном отношении над другими пред-

ставителями микробиоценоза в различных кишках и отде-

лах кишечника, закономерности формирования кишечного 

микробиоценоза у новорожденных животных (И.И. Усачев, 

2014)  

Только при таком подходе можно выбрать необходи-

мый препарат (пребиотик, пробиотик, синбиотик, и др.) с 

целью нормализации и поддержания стабильной микро-

флоры в различных биотопах пищеварительной системы 

животных (И.И. Усачев, В.Ф. Поляков, 2009).  

Известно, что микробиоценоз кишечника животных 

является единой системой, однако различные его предста-

вители: бифидобактерии, лактобактерии, кишечная палоч-

ка, энтерококки, аэробные спорообразующие бациллы, 

кандиды и др., выполняют неодинаковые функции. 
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Бифидобактерии от-

носят к роду Bifidobacterium 

– единственный род микро-

организмов, из всей желу-

дочно-кишечной микрофло-

ры, не участвующие ни в 

каких патологиях и являю-

щийся показателем здоровья 

(F. Gavini, C. Cayuela, J.M. 

Antoine et al., 2001; C. 

Liepke, K. Adermann, M. 

Reida et al., 2002).  

Заселение энтерально-

го тракта животных этими 

микроорганизмами проис-

ходит с первых часов жизни 

и уже через 18 часов после 

рождения обнаруживаются в 

содержимом тонкого отдела кишечника в высокой концен-

трации. К 4-5 дню их концентрация в организме поросят и 

ягнят составляет 10
7
 - 10

11
 на 1 г. фекалий (Н.В. Душенин, 

Л.Д. Таткина, 1991; И.И. Усачев, Н.Н. Чеченок, 2008). Вы-

сокая способность этих бактерий к размножению в моло-

дых организмах объясняется обилием питательных ве-

ществ – молочного белка и молочного сахара, содержа-

щихся в молозиве в больших количествах, являющихся не-

обходимыми компонентами для жизнедеятельности бифи-

добактерий (R. Toure, E. Kheadr, C. Lacroix et al., 2003). 

Незаменимым бифидогенным фактором являются 

натуральное молоко. Новорожденные организмы, нахо-

дившиеся на искусственном выкармливании, отличались 

преобладанием энтерококков, кишечной палочки и бакте-

роидов (B.J. Krause, C.W. Forsberg et al., 1996). 

 Культура микроорганизмов 

рода Bifidobacterium  

на модифицированной  

среде Блаурокка 
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Данные, полученные на животных, показывают важ-

ное значение некоторых химических соединений (лактуло-

зы), как бифидогенных факторов позволяющих корректи-

ровать дисбактериозные состояния различного происхож-

дения и снижать генотоксическое действие различных кан-

церогенов за счет повышения содержания в кишечнике 

бифидо- и лактобактерий (В. И. Максимов, В.Е. Родоман, 

1998; W. Liao, X.S. Cui et al., 1994; K. Tarao, S. Tamai, 1995; 

F. Taramato, K. Rokutan et al., 1996; B. Klessen, B. Sykura et 

al., 1997; A. Challa, D.R. Rao et al., 1997). 

Бифидобактерии принимают активное участие в пище-

варительных и защитных функциях организма, содержание 

которых в различных кишках тонкого и толстого отделах 

кишечника животных, в частности овец, составляет 30-34% 

от суммарного содержания изучаемых (бифидобактерий, лак-

тобактерий, кишечной палочки, энтерококков, аэробных спо-

рообразующих бацилл и кандид) микробов. 

Установлено, что эти микроорганизмы доминируют 

как в содержимом, так и в слизистой оболочке анатомиче-

ских структур составляющих тонкий и толстый отделы 

кишечника животных (И.И. Усачев, В.Ф. Поляков 2013). 

Следовательно, бифидобактерии - важнейший эле-

мент микробиоценоза кишечника и жизнеобеспечения жи-

вотных.  

Лактобактерии относят к роду Laktobacillus. По со-

временным данным род Laktobacillus включает более 50 ви-

дов лактобактерий (И.Ф. Кленова, Н.А. Яременко, 2000). 

Уже  через три часа после рождения в желудочно-кишечном 

тракте животных обнаруживают эти микроорганизмы, а че-

рез 12 часов они присутствуют в толстом кишечнике макро-

организма в 10
4
-10

9
 (Н.В. Душенин с соавт., 1991; И.И. Уса-

чев, Н.Н. Чеченок, 2008).  
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Колонии микроорганизмов рода 

Laktobacillus на среде Лактобакагар 

По данным 

И.И. Усачева, В.Ф. 

Полякова (2013) 

количественное со-

держание лакто-

бактерий в фекали-

ях ягнят 1, 3, 5, 7, 

10, 15, 30, 60, 90, 

120 и 150-

суточного возраста 

было равным 10
3
, 

10
4
, 10

6
, 10

7
, 10

8
-10

9
 

lg КОЕ/г.фек. соот-

ветственно для 

каждого возраста. У 

овец в возрасте 3-5 

лет лактофлора вы-

явлена в концентрации 10
8
-10

9
 lg КОЕ/ г.фек. Эти бактерии 

активно участвуют в процессах пищеварения, происходя-

щих в энтеральном тракте животных. Они ферментируют 

большое число углеводов и спиртов, гидролизуют крахмал, 

синтезируют многие биологически активные вещества, в 

том числе белок, обширный спектр ферментов и кофермен-

тов, витаминов, провитаминов, иммунологически значи-

мых компонентов. Продукты метаболизма лактофлоры, в 

частности, молочная кислота, служат важным источником 

энергии для других видов микроорганизмов желудочно-

кишечного тракта (В. М. Коршунов, Н. Н. Володин, Б.А. 

Ефимов 1999.) 

Лактофлора способна продуцировать многие анти-

биотикоподобные субстанции. К таковым, прежде всего 

следует отнести бактериоцины – низкомолекулярные бел-

ки, способные фиксироваться на специфических клеточных 



25 
 

рецепторах большинства бактерийных клеток (S.K. 

Buchanan, 2005). 

Под влиянием лактофлоры в муциновом слое слизи-

стой оболочки кишечника заметно возрастает содержание 

иммуноглобулинов класса А и М (K.C. Johnson-Herry, K.A. 

Donato, G. Shen-Tu et al., 2008). 

Пробиотики, иммунопробиотики, синбиотики с участи-

ем лактофлоры широко используются для лечения и профи-

лактики многих болезней людей и животных. 

Следовательно, лактобактерии в организме животных 

участвуют как в процессе пищеварения, так и в обеспече-

нии резистентности энтерального тракта. Контроль за под-

держанием количественных параметров лактофлоры явля-

ется одним из существенных способов повышения жизне-

способности и сохранности животных на современном эта-

пе (И.И. Усачев, В.Ф. Поляков, В.В. Пономарев, 2012). 

Среди 

представителей 

полезной мик-

рофлоры желу-

дочно-

кишечного трак-

та большое зна-

чение имеют 

микроорганизмы 

рода Escherichia 

(E. colli).  

Наличие 

ресничек у этих 

микроорганиз-

мов обуславли-

вает способ-

ность фиксиро-
 Колонии микроорганизмов рода 

Escherichia (E. colli). на среде Эндо 
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ваться на клетках слизистой оболочки – адгезию (Ch. 

Schlieker, B. Bukau, A. Mogk, 2007). 

Кишечная палочка является минорным компонентом 

микробиоценоза кишечника животных (И.И. Усачев, 2007). 

Эти микроорганизмы синтезируют различные витамины, в 

том числе биотин, кобаламин, витамин К. Вырабатывают ко-

лицины – антибиотикоподобные вещества, тормозящие рост 

энтеропатогенных кишечных палочек, стимулируют антите-

лообразование и оказывают мощное иммуномодулирующее 

действие, что проявляется повышением гуморального и 

местного, энтерального иммунитета. 

Установлена способность экзометоболитов кишечной 

палочки М-17, стимулировать рост и антагонистическую 

активность лактобацилл и спорообразующих аэробных ба-

цилл (Т.Я. Вахитов с соавт., 2001). 

С другой стороны, различные представители нормо-

флоры способны активизировать жизнедеятельность эше-

рихий. Такая способность выявлена у пропионобактерий, 

продукты жизнедеятельности, которых способны защи-

щать кишечную палочку от различных стрессовых факто-

ров (В.Г. Лиходед, В.М. Бондаренко, 2007). 

Пробиотические препараты, полученные на основе 

кишечной палочки М-17 - колибактерин, ромакол – нашли 

широкое применение в гуманной  и ветеринарной меди-

цине, особенно при лечении и профилактике желудочно-

кишечной патологии новорожденных (Н.А. Соколова, И.А. 

Хмель, Э.И. Шегидевич, 2001). 

Необходимо отметить, что характер влияния эшери-

хий на организм хозяина неоднозначен и зависит от его 

физиологического состояния, биохимического статуса сре-

ды обитания и микробного сообщества, частью которого 

эти микроорганизмы являются. При дисбиотических про-

цессах в кишечнике увеличивается количество микробов 
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(E. coli) с низкой ферментативной активностью (Л.А. Лева-

нова, В.А. Алешкин и др., 2001) 

Следовательно, микроорганизмы рода Escherichia (E. 

colli) обеспечивают организму животного определенную за-

щиту от патогенной флоры, однако способны как самостоя-

тельно, так и в ассоциации с другой микрофлорой вызывать 

патологические процессы у животных. 

Энтерококки объединены в род Streptococcus, который 

включает в себя более 90 видов. Наиболее полезными для 

организма, как элемент нормофлоры, являются Str. faecium, 

Str. faecalis  и Str. lactis (В.И. Седов, 1979). 

Энтерококки активнее других представителей полез-

ной микрофлоры фиксируются на стенке слизистой обо-

лочки проксимальной части тонкого отдела кишечника жи-

вотных. 

Эти бакте-

рии обладают 

способностью 

продуцировать 

бактериоцины, а 

бактериальные 

препараты, при-

готовленные из 

определенных 

штаммов энте-

рококков, обла-

дают высоким 

иммуномодули-

рующим дей-

ствием (В.М. 

Земсков, 1991). 

Содержа-

ние представи-
 Колонии микроорганизмов рода 

Enterococcus на Энтерококкагаре 
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телей этого рода в пищеварительной системе животных 

колеблется от 10
3
 до 10

7
 Lg КОЕ/г.фек. (И.И. Усачев, 2007). 

В условиях практического животноводства применя-

ют различные пробиотики, изготовленные на основе энте-

рококков, или с их участием. К таковым препаратам отно-

сятся следующие: интестивит, стрептобифид и др.  

Позитивное влияние на стабильность микробиоцено-

за пищеварительной системы оказывают анаэробные кокки 

– пептококки и пептострептококки. Имеются среди энтеро-

кокков и патогенные штаммы, вызывающие эндокардиты, 

маститы, инфекции мочеполовых путей, отмечено их уча-

стие в смешанных инфекциях (J. Etinne et al., 1983). 

Следовательно, энтерококки являются типичными 

представителями автохтонной микрофлоры кишечника и 

обеспечивают организму животных определенную защиту 

от различных патогенов.  

Аэробные 

спорообразующие 

бациллы, также 

являются важным 

компонентом бак-

териоценоза желу-

дочно-кишечного 

тракта животных. 

Картофельная па-

лочка (B. subtilis, 

как ее еще называ-

ют) широко распро-

странена в природе 

(Н.Б. Градова, Е. С. 

Бабусенко с соавт., 

2001).  

Представите-

 Колонии микроорганизмов рода 

Bacillus на МПА. 
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ли рода Bacillus образуют стойкие культуральные споры, 

выдерживающие нагревание при 100
о
С до 6 часов. Эти 

бактерии весьма устойчивы к колебаниям температурных 

значений, рН среды, а многие штаммы и к воздействию 

негативных факторов окружающей среды. Они способны 

расти в диапазоне рН 5,0-10,0, оптимальной является рН 

8,5, при температуре 25-37оС (М. Р. Шарипова, Н. Б. Бала-

бан, 2002). 

В исследованиях различного назначения наиболее ча-

сто употребляются: B. licheniformes, B. cereus, B. polymyx, 

B. coagulans, B. brevis, B. megaterium, B. pumilis. Эти виды 

бацилл показали высокую лечебно-профилактическую ак-

тивность в гастроэнтерологии (И.И. Усачев, О.В. Савченко, 

2008; О.М. Гринько, В.В. Зверев, А.А. Калошин и др., 

2009). 

Массовое введение бацилл в пищеварительный тракт, 

осуществляемое в процессе приема биопрепаратов, моби-

лизует процессы иммунного характера – увеличение гам-

маглобулинов, активизирует работу региональных лимфа-

тических узлов и клеток белой крови. Выявлена способ-

ность бацилл связывать и выводить из организма соли тя-

желых металлов и радионуклеиды – цезий и стронций, 

причем эта способность гораздо выше, чем у различных 

энтеробактерий (В.С. Подгорский, Э. А. Коваленко с со-

авт., 2002) . 

Бациллярные клетки выступают как катализаторы 

многих жизненно важных процессов в пищеварительном 

тракте, активно продуцируя различные комплексы фермен-

тов, аминокислот, антибиотиков, противоопухолевых и 

иммуноактивных компонентов. 

Важно отметить, что бактерии рода Bacillus активные 

продуценты антибиотических веществ. Количество анти-

биотиков, продуцируемых этими микроорганизмами, при-
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ближается к 200 (А.А. Лукин, 1987). По этому показателю 

бациллы уступают лишь стрептомицетам. 

Ряд синтезируемых бациллами антибиотиков (поли-

мексины, бацитрацин, грамицидин С, субалин, эдеин, мик-

робациллин и др.) широко применяют в ветеринарной и 

гуманной медицине, пищевой промышленности и других 

отраслях.  

Пробиотики, полученные на основе аэробных споро-

образующих бацилл (бактисубтил, флонивин, цереобиоген, 

биосубтил, энтерогермита) широко производятся и исполь-

зуются различными странами мира (Э.С. Симонова, Т.Н. 

Кузнецова и др., 2000). 

Дрожжи и дрожжеподобные грибы также являются 

минорным компонентом микрофлоры энтерального тракта 

животных и человека (А.Н. Маянский, Е.В. Салина и др., 

2003).  

Установле-

но, что микроско-

пические грибы, в 

том числе пред-

ставители рода 

Candida, присут-

ствуют в муцино-

вом слое слизи-

стой оболочки, 

содержимом всех 

кишок входящих 

в состав тонкого и 

толстого отделов 

кишечника, а 

также фецесе жи-

вотных, но 

наиболее богат 

 Колонии микрорганизмов рода Candida 

на среде Сабуро 
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ими толстый отдел кишечника (И.И. Усачев, 2010).  

Выявлено, что Aspergillus fumigatus, обладающий цел-

люлозолитическими свойствами, благоприятно влияет на 

рост и сохраняемость бифидобактерий. Грибы этого вида об-

наруживались в содержимом толстой кишки у 50 % под-

опытных цыплят-бройлеров, которым применяли пребиоти-

ческую смесь (Г.Ф. Бовкун, Ю.В. Овсеенко, и др., 2005). 

Выяснено стимулирующее влияние экстрактов расте-

ний – спорыша, тысячелистника, пастушьей сумки, содержа-

щих витамин К, на рост грибов C. albicans. Под влиянием по-

следнего происходит активация дыхания и энергетической 

активности микробных клеток (Н.Г. Баронец, 2003). 

В настоящее время изучается роль и влияние кандид 

на микробиоценоз кишечника животных различных видов 

и птицы.  

Следовательно, у животных микроскопические гри-

бы, в том числе представители рода Candida, выполняют 

определенную позитивную функцию, но их уровень и ди-

намика в различных биотопах пищеварительной системы, 

как и роль в жизнеобеспечении и поддержании стабильно-

сти энтерального бактериоценоза в полной мере еще не 

изучена. 

 
4. Материалы и методы исследования 

 

Исследования выполнены на овцах романовской 

породы, а именно: овцы 3 – 5 летнего возраста - 5 жи-

вотных и ягнята от рождения до 60 суточного возраста – 

25 животных, которые содержались в эксперименталь-

ных условиях вивария кафедры терапии, хирургии вете-

ринарного акушерства и фармакологии ФГБОУ ВО 

«Брянского ГАУ». 
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Овец содержали индивидуально, под тремя матками 

находилось по одному ягненку, у двух маток было по три 

ягненка и под восьмью матками содержалось по два ягнен-

ка на подсосе. 

Кормление животных осуществляли по нормам реко-

мендованным ВИЖ. 

В процессе исследований определяли концентрацию 

бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки, энте-

рококков, аэробных спорообразующих бацилл и кандид в 

содержимом и слизистой оболочке подвздошной, слепой, 

ободочной и прямой кишок, у ягнят в возрасте 1, 7, 15, 30 и 

60 суток, на уровне рода. 

Количественное содержание и динамику интересующих 

нас микроорганизмов в содержимом и слизистой оболочке 

подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишок подопыт-

ных овец изучали по А.А. Воробьеву (2003), методом последо-

вательных десятикратных разведений от 10
1
  до 10

12
 . 

В каждом конкретном случае, из учитываемых нами 

разведений готовили мазки на предметных стеклах, окра-

шивали их по Романовскому, с целью визуального под-

тверждения изучаемых микроорганизмов. 

Микробиоценоз подвздошной, слепой, ободочной и 

прямой кишок овец 3 – 5 летнего возраста служил контролем. 

 Учет результатов микробиологических исследований 

проводили через 24 и 48 часов для кандид. 

Уход за животными и эвтаназию осуществляли в соот-

ветствии с требованиями приказов МХ СССР № 755 от 

12.08.1977 г., № 701 от 27.07.1978 «Европейской конвенции 

по защите позвоночных животных используемых для экспе-

риментальных и других научных целей (1986) 

Для выявления уровней изучаемой микрофлоры у 

подопытных животных использовали следующие электив-

ные питательные среды: среду Блаурокка в модификации 
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Гончарова Г. И.(1990) – для бифидобактерий, среду Эндо – 

для кишечной палочки, для лактобактерий – Лактобакагар, 

для энтерококков – Энтерококкагар, а для кандид среду 

Сабуро. 

Для выявления содержания аэробных спорообразую-

щих бацилл использовали питательный агар (МПА), при 

этом испытуемый материал, а именно содержимое и соско-

бы слизистой оболочки предварительно прогревали при 

80
0
С в течение 20 минут. 

Микробиологические среды изготовлены Федераль-

ным Государственным научно – исследовательским цен-

тром прикладной микробиологии и биотехнологии, г. Обо-

ленск, Московской области. 

Полученные результаты представлены в десятичных 

логарифмах колониеобразующих единиц (КОЕ), на 1 г. ис-

следуемого материала: содержимого и слизистой оболочки. 

Цифровые значения, полученные в процессе исследований 

были подвергнуты стандартной и статистической обработ-

ке, по Г.Ф. Лакину (1980). 
 

Микробиоценоз слизистой оболочки подвздошной 

кишки ягнят 

 

Подвздошная кишка животных и овец в частности, 

является дистальной частью тонкого отдела кишечника.  

Небольшие ее размеры у овец (от 30см до 1,5м) со-

провождаются высоким содержанием различных пред-

ставителей индигенной микрофлоры, а именно: бифидо-

бактерий, лактобактерий, кишечной палочки и другой 

микрофлоры. 

Нами установлено (табл. 1, рис. 1), что у ягнят односу-

точного возраста в слизистой оболочке подвздошной кишки 

содержания бифидобактерий, лактобактерий и эшерихий 

(E.coli) были близки друг к другу и находились в пределах 
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4,1±0,1 lg КОЕ/г.слиз., 4,0±0,2 lg КОЕ/г.слиз. и 4,2±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз., что составляет 20,8 %, 20,3 % и 21,3 %, соответ-

ственно, от совокупности изучаемых нами микробов нахо-

дящихся в указанном биоптате. 

Наши исследования показали, что кишечная палочка, 

содержащаяся в слизистой оболочке этой кишки ягнят од-

носуточного возраста, в количественном отношении прева-

лировала над бифидобактериями и лактобактериями на 0,5 

% и 1 % соответственно. 

Выявлено, что уровень энтерококков в слизистой обо-

лочке подвздошной кишки ягнят указанного возраста был ра-

вен 3,3±0,1 lg КОЕ/г.слиз., что соответствует 16,8 %. 

Установлено, что у ягнят в возрасте одни сутки в сли-

зистой оболочке подвздошной кишки кандиды по своему 

содержанию 2,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз. превосходили аэробные 

спорообразующие бациллы 1,7±0,2 lg КОЕ/г.слиз. 

Относительные величины представителей рода 

Bacillus и микроскопических грибов рода Candida не пре-

вышали 8,6 % и 12,4 %, соответственно. 

В процессе исследований выяснено, что в слизистой 

оболочке подвздошной кишки ягнят семисуточного воз-

раста содержание бифидобактерий возрастало до 8,2±0,3 lg 

КОЕ/г.слиз., что составляло 27 % от суммарного содержа-

ния изучаемых микроорганизмов. 

Содержание лактобактерий в указном биоптате под-

вздошной кишки ягнят семисуточного возраста было рав-

ным 25,4 %, что на 1,6 % ниже, чем бифидобактерий, а аб-

солютная величина отражающая количество этих микробов 

в слизистой оболочке указанной кишки этих ягнят находи-

лась в пределах 7,7±0,2 lg КОЕ/г.слиз. 

Выявлено, что у ягнят в возрасте семи суток в слизи-

стой оболочке подвздошной кишки кишечная палочка, в 

количественном отношении занимала третью позицию – 
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6,7±0,3 lg КОЕ/г.слиз., что составляет 22,1 %. 

Содержание энтерококков в указанном биоптате се-

мисуточных ягнят находилось на уровне 3,8±0,3 lg 

КОЕ/г.слиз., или 12,5 %. 

Уровень аэробных спорообразующих бацилл и кан-

дид находился в пределах 2,7±0,2 lg КОЕ/г.слиз. и 1,2±0,2 

lg КОЕ/г.слиз., что соответствует 9% и 4 %. 

К концу молочного периода питания ягнят, то есть в 

возрасте пятнадцати суток, в слизистой оболочке под-

вздошной кишки содержание бифидобактерий увеличива-

лось до 9,8±0,2 lg КОЕ/г.слиз. или 38 %. 

Уровни лактобактерий и кишечной палочки в изуча-

емом биоптате подвздошной кишки пятнадцати суточных 

ягнят были идентичны 6,7±0,2 lg КОЕ/г.слиз. или 26 %. 

Наши исследования показали, что у ягнят указанного 

возраста в слизистой оболочке подвздошной кишки содер-

жания энтерококков и аэробных спорообразующих бацилл 

отличались незначительно – 1,1±0,1 lg КОЕ/г.слиз. и 

1,5±0,3 lg КОЕ/г.слиз., что соответствовало 4,3 % и 5,7 %. 

Мы не установили присутствие кандид в слизистой 

оболочке подвздошной кишки ягнят пятнадцати суточного 

возраста. Лишь на отдельных чашках Петри с плотной се-

лективной средой Сабуро вырастали единичные колонии 

кандид, в разведении 10
1
. 

Установлено, что у ягнят тридцати и шестидесяти су-

точного возраста содержание бифидобактерий стабилизи-

руется на уровне 11,7±0,1 lg КОЕ/г.слиз. и 11,6±0,1 lg 

КОЕ/г.слиз., что соответствует 32,6 % и 33,5 %. 
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Концентрация лактобактерий также стабилизирова-

лась в этом возрасте  ягнят и находилась в пределах 9,8±0,1 

и 9,1±0,2 lg КОЕ/г.слиз., или 27,3 % и 26,3 %, соответ-

ственно. 

Уровень кишечной палочки в слизистой оболочке 

подвздошной кишки ягнят 30 и 60 суточного возраста 

находился в пределах 9,1±0,1 lg КОЕ/г.слиз. и 9,5±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз., что соответствует 25,3 % и 27,4 %. 

Выявлено, что у ягнят в возрасте тридцать и шестьде-

сят суток в слизистой оболочке подвздошной кишки со-

держание энтерококков изменялось от 1,1±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз. до 1,5±0,1 lg КОЕ/г.слиз., что составляет 3,1 % 

и 4,3 %. 

Уровень аэробных спорообразующих бацилл в изуча-

емом биоптате подвздошной кишки тридцати и шестидеся-

ти суточных животных изменялся в пределах 3,2±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз. – 2,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз., что составляет 8,9% и 

7,5 %, соответственно. 

У ягнят тридцати и шестидесяти суточного возраста в 

слизистой оболочке подвздошной кишки кандиды, в коли-

чественном отношении, были наименьшими по сравнению 

с остальными микробами 1,0±0 lg КОЕ/г.слиз. и 0,3±0,1 lg 

КОЕ/г.слиз., или 2,8 % - 1 % соответственно. 

У овец 3 – 5 летнего возраста в слизистой оболочке 

подвздошной кишки содержание бифидобактерий, лакто-

бактерий, кишечной палочки, энтерококков, аэробных спо-

рообразующих бацилл и кандид находилось в пределах: 

11,9±0,1 lg КОЕ/г.слиз., 9,3±0,1 lg КОЕ/г.слиз., 9,6±0,1 lg 

КОЕ/г.слиз., 1,7±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 1,1±0,1 lg КОЕ/г.слиз. и 

0,5±0,1 lg КОЕ/г.слиз., что составляет 35 %, 27,3 %, 28,1 %, 

4,9 %, 3,2 % и 1,5 %, соответственно для каждой популя-

ции микробов. 

Следует отметить, что распределение бифидобакте-
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рий, лактобактерий и кишечной палочки в слизистой обо-

лочке подвздошной кишки ягнят аналогично взрослым ов-

цам мы наблюдали только у животных к двухмесячному их 

возрасту. 

Таким образом, наши исследования показали, что в 

слизистой оболочке подвздошной кишки ягнят от рожде-

ния до двух месячного их возраста накопление изучаемой 

микрофлоры происходит неодинаково, а именно: у ягнят в 

возрасте одни сутки суммарный уровень изучаемых мик-

робов находился в пределах 19,7±0,2 lg КОЕ/г.слиз., у яг-

нят семисуточного возраста этот показатель был равен 

30,3±0,2 lg КОЕ/г.слиз., у ягнят в возрасте пятнадцати су-

ток составлял 25,8±0,2 lg КОЕ/г.слиз., а у ягнят тридцати и 

шестидесяти суточного возраста суммарное содержание 

изучаемой микрофлоры в одном грамме слизистой оболоч-

ки указанной кишки находилось в пределах 35,9 – 34,6 lg 

КОЕ/г.слиз. 

Аналогичный показатель у овец 3 – 5 летнего возрас-

та был равен 34,1±0,1 lg КОЕ/г.слиз. 

Следует указать, что в слизистой оболочке под-

вздошной кишки овец 3 – 5 летнего возраста и ягнят ше-

стидесяти суточного возраста кишечная палочка количе-

ственно превосходила лактофлору на 0,8 % и 1,4 %, соот-

ветственно. 

 

5. Микробиоценоз химуса подвздошной  

       кишки ягнят  

 

Установлено (табл. 2, рис. 2), что у ягнят в возрасте 

одни сутки в химусе подвздошной кишки концентрация 

бифидобактерий была равна 4,4±0,2 lg КОЕ/г.хим., то есть 

22,8 % от суммарного содержания изучаемых микробов. 

Концентрация лактобактерий в исследуемом биопта-
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те подвздошной кишки односуточных ягнят находилась в 

пределах 3,1±0,2 lg КОЕ/г.хим., что составляет 16,1 %. 

Выявлено, что у ягнят указанного возраста в химусе 

подвздошной кишки эшерихии (E. coli) занимали вторую 

позицию 4,1±0,3 lg КОЕ/г.хим. или 21,2 %, количественно 

превосходили лактофлору на 32,3 %. 

Энтерококки по своему содержанию в химусе под-

вздошной кишки ягнят односуточного возраста занимали 

долю равную 11,4 % - 2,2±0,1 lg КОЕ/г.хим. 

Нами выявлено, что у ягнят в возрасте одни сутки в 

химусе ободочной кишки концентрация кандид 3,1±0,3 lg 

КОЕ/г.хим. была выше чем энтерококков и аэробных спо-

рообразующих бацилл на 29,2 % и 41%, соответственно. 

Аэробные спорообразующие бациллы по своему со-

держанию 2,2±0,1 lg КОЕ/г.хим. в химусе подвздошной 

кишки ягнят односуточного возраста были наименьшими 

из всех изучаемых микробов и занимали долю равную 

11,4%. 

Наши исследования показали, что у ягнят в возрасте 

семи суток в химусе подвздошной кишки уровень бифидо-

бактерий увеличивается до 8,6±0,2 lg КОЕ/г.хим. и состав-

ляет 29 %. 

Содержание лактобактерий в исследуемом биоптате 

полученном из подвздошной кишки ягнят семисуточного 

возраста также возрастало и было равным 7,1±0,3 lg 

КОЕ/г.хим. или 29,3 %. 

Уровень кишечной палочки в химусе подвздошной 

кишки ягнят указанного возраста не превышал 5,9±0,3 lg 

КОЕ/г.хим., что составляет 19,9%. 

Установлено, что у ягнят в возрасте семи суток в хи-

мусе подвздошной кишки энтерококки занимали долю 

равную 12,8 %, а абсолютные величины этих микробов 

находились в пределах 2,8±0,2 lg КОЕ/г.хим. 
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Аэробные спорообразующие бациллы по своему со-

держанию 2,8±0,2 lg КОЕ/г.хим. в химусе подвздошной 

кишки ягнят семисуточного возраста были меньше, чем 

энтерококки на 35,7 %. 

Уровень кандид в изучаемом биоптате подвздошной 

кишки животных в возрасте семи суток находился в преде-

лах 0,7±0,2 lg КОЕ/г.хим. и не превышал 2,2 % от суммар-

ного содержания изучаемых микробов. 

Результаты наших исследований показали, что у яг-

нят в возрасте пятнадцати суток в химусе подвздошной 

кишки содержание бифидобактерий находилось на уровне 

10,3±0,1 lg КОЕ/г.хим. или 33 %. 

Концентрация кишечной палочки находилась в пре-

делах 8,0±0,3 lg КОЕ/г.хим., что соответствует 25,7 %. 

Следует отметить, что в химусе подвздошной кишки 

ягнят пятнадцати суточного возраста эшерихии (E. coli) 

превалировали над лактофлорой, на 12,7 %, а содержание 

лактобактерий в указанном биоптате составляло 7,1±0,3 lg 

КОЕ/г.хим., то есть было таким же, как и у животных се-

мисуточного возраста. 

Энтерококки и аэробные спорообразующие бациллы 

по своему содержанию в химусе подвздошной кишки ягнят 

пятнадцати суточного возраста были близки 2,5±0,1 lg 

КОЕ/г.хим. и 2,6±0,2 lg КОЕ/г.хим., что составляет 8% и 

8,3 %, соответственно, для каждой популяции микробов. 

Нами выявлено, что уровень кандид содержащихся в 

химусе подвздошной кишки ягнят уменьшался с возрастом 

животных, и у ягнят двух недельного возраста в исследуе-

мом биоптате указанной кишки концентрация этих микро-

бов находилась в пределах 0,7±0,2 lg КОЕ/г.хим., что со-

ставляет 2,2 %. 

В процессе исследований выяснено, что у ягнят трид-

цати и шестидесяти суточного возраста в химусе под-
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вздошной кишки концентрация бифидобактерий стабили-

зируется на уровне 11,5±0,2 lg КОЕ/г.хим. или 33,3 %. 

Содержание лактобактерий также стабилизируется у 

животных к этому возрасту и находится в пределах 9,4 – 

9,7 lg КОЕ/г.хим., что соответствует 27,2 % - 28 %. 

Концентрация кишечной палочки в химусе под-

вздошной кишки ягнят двух месячного возраста 9,3±0,2 lg 

КОЕ/г.хим. была выше, чем у ягнят тридцати суточного 

возраста 8,9±0,1 lg КОЕ/г.хим., на 4,5 %. 

Уровень кандид в химусе подвздошной кишки ягнят 

тридцати и шестидесяти суточного возраста продолжал 

снижаться до 0,5±0,1 lg КОЕ/г.хим. и 0,3±0,2 lg КОЕ/г.хим., 

соответственно для каждого возраста животных. 

Установлено, что в химусе подвздошной кишки овец 

3 – 5 летнего возраста содержание бифидобактерий, лакто-

бактерий, кишечной палочки, энтерококков, аэробных спо-

рообразующих бацилл и кандид находилось в пределах 

11,1±0,2 lg КОЕ/г.хим., 9,1±0,1 lg КОЕ/г.хим., 8,6±0,3 lg 

КОЕ/г.хим., 1,7±0,2 lg КОЕ/г.хим., 1,3±0,2 lg КОЕ/г.хим., 

0,5±0,1 lg КОЕ/г.хим., что составляет 35,3 %, 27,8 %, 26,2 

%, 5,2 %, 4 % и 1,5 %, соответственно для каждой популя-

ции микробов. 

Таким образом, в результате проведенных исследова-

ний выявлено, что накопление изучаемых микроорганиз-

мов в химусе подвздошной кишки ягнят в молозивный, 

молочный и смешенный периоды питания происходит по 

разному.  

У ягнят односуточного возраста в этом биоптате под-

вздошной кишки суммарная концентрация микробов нахо-

дилась в пределах 19,3±0,2 lg КОЕ/г.хим., у ягнят в воз-

расте семи суток данный показатель был равен 29,7±0,2 lg 

КОЕ/г.хим. У животных пятнадцати суточного возраста, в 

химусе указанной кишки, содержание микрофлоры было 



45 
 

равным 31,2±0,2 lg КОЕ/г.хим., а у ягнят тридцати и ше-

стидесяти суточного возраста этот показатель стабилизи-

ровался в пределах 34,5 – 34,7 lg КОЕ/г.хим. 

Следует отметить, что у взрослых овец 3 – 5 летнего 

возраста, в химусе подвздошной кишки суммарное содер-

жание изучаемых микробов не превышало 32,7±0,2 lg 

КОЕ/г.хим. 

Некоторое количественное превосходство микроор-

ганизмов, содержащихся в химусе подвздошной кишки яг-

нят тридцати и шестидесяти суточного возраста, по срав-

нению с аналогичным биоптатом овец контрольной груп-

пы, следует увязать с поступлением в организм молодых 

животных материнского молока, стимулирующего жизне-

деятельность полезной микрофлоры. 

 

7. Микробиоценоз слизистой оболочки и химуса  

слепой кишки ягнят 
 

Известно, что каждый биотоп пищеварительной си-

стемы животных и человека отличается не только своей 

функцией, но и качественным составом, и количественным 

содержанием различных представителей полезной микро-

флоры, как в содержимом, так и в слизистых оболочках.  

Слепая кишка являющаяся проксимальной частью 

толстого отдела кишечника животных не является исклю-

чением. 

Представленные результаты (табл. 3, рис. 3, 4) пока-

зывают, что у ягнят в возрасте одни сутки в химусе и сли-

зистой оболочке слепой кишки присутствуют все изучае-

мые популяции микробов, а именно: бифидобактерии, лак-

тобактерии, кишечная палочка, энтерококки, аэробные 

спорообразующие бациллы и кандиды.  

При этом количественное превосходство принадле-

жит бифидобактериям, содержания которых в химусе и 
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слизистой оболочке этой кишки были идентичны 5,0+0 lg 

КОЕ/г.мат. 

Вторую позицию занимали представители рода 

Escherichia (E. сoli), в исследуемом материале, полученном 

из слепой кишки (химус и слизистая оболочка), уровень 

этих микробов был одинаковым 4,0±0 lg КОЕ/г.мат. 

Концентрация лактобактерий в химусе и слизистой 

оболочке слепой кишки ягнят суточного возраста находи-

лась в пределах 3,4±0,2 lg КОЕ/г.хим. и 3,0±0 lg 

КОЕ/г.слиз. Следует указать, что у ягнят указанного воз-

раста в химусе и слизистой оболочке слепой кишки кон-

центрация лактобактерии была ниже чем эшерихий (E. coli) 

на 17,6 %. 

В процессе исследований выявлено, что у ягнят в 

возрасте одни сутки в химусе и слизистой оболочке слепой 

кишки уровень энтерококков не превышал 3,0±0 lg 

КОЕ/г.хим. и 2,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз., соответственно. 

Содержание кандид по сравнению с энтерококками 

было несколько ниже, а именно 2,4±0,2 lg КОЕ/г.мат. 

В слепой кишке ягнят суточного возраста концентра-

ция аэробных спорообразующих бацилл была наименьшей 

из всех популяций микробов – 0,4±0,2 lg КОЕ/г.хим., 

0,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз. 

Следует отметить, что у ягнят указанного возраста в 

слизистой оболочке и химусе слепой кишки бифидобакте-

рии, кишечная палочка и кандиды имеют одинаковые ко-

личественные величины свойственные представителям 

каждого рода.  

Уровень лактобактерий в химусе этой кишки был 

выше представителей аналогичного рода содержащихся в 

слизистой оболочке этой кишки на 11,3%, а аэробные спо-

рообразующие бациллы в количественном отношении пре-

валировали в слизистой оболочке на 50 %. 
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Установлено, что к семисуточному возрасту ягнят в 

химусе и слизистой оболочке слепой кишки содержание 

бифидобактерий увеличивается до 10,8±0,2 lg КОЕ/г.хим. и 

11,0±0 lg КОЕ/г.слиз. 

Уровень кишечной палочки находился в пределах 

9,0±0,4 lg КОЕ/г.хим. и 9,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз. 

Концентрация лактобактерий занимающих в количе-

ственном отношении третью позицию была равной 5,2±0,2 

lg КОЕ/г.хим. и 7,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз. 

Выяснено, что у ягнят указанного возраста в слепой 

кишке количественные величины энтерококков близки по 

отношению друг к другу 2,2±0,2 lg КОЕ/г.хим. и 2,4±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз. 

Аэробные спорообразующие бациллы и кандиды в 

количественном отношении были наименьшими, а именно 

0,6±0,2 lg КОЕ/г.хим. – 0,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз. и 1,8±0,2 lg 

КОЕ/г.хим. – 1,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз., соответственно. 

Следует указать, что у ягнят семисуточного возраста 

бифидобактерии, кишечная палочка и энтерококки, содер-

жащиеся в слизистой оболочке слепой кишки, количе-

ственно преобладали над аналогичными популяциями 

микробов, содержащимися в химусе этой кишки на 1,9 %, 

6,7 % и 9,1 % соответственно. 

Выявлено, что у ягнят в возрасте пятнадцати суток в 

химусе и слизистой оболочке слепой кишки, содержание 

бифидобактерий было равным 11,6±0,2 lg КОЕ/г.хим. и 

12,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз. 

Результаты исследований показали, что у ягнят ука-

занного возраста в слизистой оболочке и химусе слепой 

кишки, концентрация лактобактерий, кишечной палочки, 

энтерококков и аэробных спорообразующих бацилл была 

одинаковой, а именно 7,4±0,2 lg КОЕ/г.мат., 9,4±0,6 lg 

КОЕ/г.мат., 3,0±0 lg КОЕ/г.мат. и 1,8±0,2 lg КОЕ/г.мат. 
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Содержание микроскопических грибов рода Candida 

находилось в пределах 2,0±0 lg КОЕ/г.хим. и 2,2±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз. 

Следует отметить, что у ягнят пятнадцати суточного 

возраста бифидобактерии и кандиды содержащиеся в слизи-

стой оболочке слепой кишки превосходили по своей концен-

трации представителей аналогичных родов присутствующих 

в химусе этой кишки на 6,9 % и 10 %, соответственно. 

Установлено, что у ягнят в возрасте одного месяца в 

химусе и слизистой оболочке слепой кишки содержание 

бифидобактерий находилось в пределах 12,8±0,4 lg 

КОЕ/г.хим. и 13,2±0,4 lg КОЕ/г.слиз., соответственно. 

Количественные величины кишечной палочки зани-

мающей вторую позицию были одинаковы, как в химусе, 

так и в слизистой оболочке этой кишки – 9,4±0,2 lg 

КОЕ/г.мат. 

Содержание лактобактерий в химусе и слизистой 

оболочке слепой кишки ягнят тридцати суточного возраста 

было равным 6,0±0 lg КОЕ/г.хим. и 6,8±0,4 lg КОЕ/г.слиз. 

Выявлено, что у ягнят указанного возраста в слепой 

кишке увеличивается содержание аэробных спорообразу-

ющих бацилл, как в химусе, так и слизистой оболочке, и 

находиться в пределах равных 2,4±0,2 lg КОЕ/г.хим. и 

3,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз., соответственно. 

Концентрация кандид в исследуемом материале была 

минимальной 0,2±0,2 lg КОЕ/г.хим. и 0,4±0,4 lg 

КОЕ/г.слиз. 

Следует указать, что у ягнят тридцати суточного воз-

раста в слизистой оболочке слепой кишки бифидобакте-

рии, лактобактерии, аэробные спорообразующие бациллы 

и кандиды количественно превосходили популяции анало-

гичных микробов содержащихся в химусе этой кишки на 

3,1 %, 13,3 %, 41,7 % и 100 %, соответственно. 
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Единственными микроорганизмами, концентрация 

которых в химусе была выше, чем в слизистой оболочке 

этой кишки являлись энтерококки - 66,7 % и 33,3 % соот-

ветственно. 

 Представленные данные показывают, что у ягнят 

двухмесячного возраста в химусе и слизистой оболочке 

этой кишки бифидобактерии имеют близкие концентрации 

по отношению друг к другу, а именно: 11,6±0,6 lg 

КОЕ/г.хим. и 11,2±0,6 lg КОЕ/г.слиз., соответственно. 

Концентрация лактобактерий в химусе и слизистой 

оболочке данной кишки не превышала 7,4 - 7,8 lg 

КОЕ/г.мат. Уровень кишечной палочки в слепой кишке яг-

нят указанного возраста находился в пределах: в химусе 

9,8±0,4 lg КОЕ/г.хим., в слизистой оболочке 10,4±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз.  

Выявлено, что в слепой кишке ягнят двухмесячного 

возраста энтерококки и кандиды имеют идентичные вели-

чины, как в химусе, так и в слизистой оболочке этой кишки 

– 1,8±0,4 lg КОЕ/г.мат. и 0,8±0,2 lg КОЕ/г.мат., соответ-

ственно для каждой популяции микробов. 

Следует отметить, что у ягнят в возрасте двух меся-

цев в слизистой оболочке слепой кишки содержание лакто-

бактерий, эшерихий и аэробных спорообразующих бацилл 

выше, чем в химусе этой кишки на 5,4 %, 6,1 % и 133,3 % 

соответственно. 

Установлено, что у овец 3-5 возраста в слизистой 

оболочке и химусе слепой кишки бифидобактерии имеют 

близкие концентрации по отношению друг к другу 12,0 

±0,6 lg КОЕ/г.хим. и 11,8±0,6 lg КОЕ/г.слиз. 

Эшерихии в слепой кишке овец указанного возраста 

по своим количественным значениям занимали вторую по-

зицию – 9,4±0,2 lg КОЕ/г.хим. и 10,4±0,4 lg КОЕ/г.слиз. 

Лактобактерии в химусе и слизистой оболочке слепой 
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кишки взрослых животных присутствуют в концентрациях 

равных 7,8±0,4 lg КОЕ/г.хим. и 8,0±0,4 lg КОЕ/г.слиз. 

Энтерококки по своему содержанию были идентичны 

как в химусе так и в слизистой оболочке этой кишки 

0,6±0,2 lg КОЕ/г.мат. 

Аэробные спорообразующие бациллы и кандиды в 

химусе и слизистой оболочке слепой кишки овец указанно-

го возраста содержались в пределах 0,6±0,2 lg КОЕ/г.хим. - 

1,0±0 lg КОЕ/г.слиз. и 1,4±0,2 lg КОЕ/г.хим. – 0,6±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз., соответственно для каждой популяции микро-

бов. 

Следует отметить количественное превосходство 

лактобактерий. эшерихий и аэробных спорообразующих 

бактерий содержащихся в слизистой оболочке слепой киш-

ки овец над представителями аналогичных родов присут-

ствующими в химусе этой кишки указанных животных на 

2,6 %, 10,6 %, и 66,7 %. 

Таким образом, результаты наших исследований по-

казали, что у ягнят от рождения до двух месячного возрас-

та, в слизистой оболочке и химусе слепой кишки, накопле-

ние микрофлоры происходит неодинаково, а именно: у яг-

нят в возрасте 15, 30 и 60 суток суммарный уровень изуча-

емых микробов в слизистой оболочке этой кишки больше 

чем в химусе на 2,7 %, 4,7 %, 4,2 % соответственно для 

каждого возраста.  

Исключение составляли животные односуточного воз-

раста, у которых концентрация микробов в химусе слепой 

кишки была выше чем в ее слизистой оболочке на 3,4 %.  

У ягнят семисуточного возраста, химус и слизистая 

оболочка слепой кишки содержали одинаковое количество 

интересующих нас микроорганизмов – 29,6 lg КОЕ/г.мат. 

У взрослых овец 3-5 летнего возраста суммарный 

уровень изучаемой микрофлоры в слизистой оболочке сле-
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пой кишки выше чем в химусе на 1,9%.  

При этом в указанном биотопе толстого отдела ки-

шечника ягнят 1-60 суточного возраста и взрослых овец 

доминируют бифидобактерии, лактобактерии и кишечная 

палочка - 68,2 %, 87,2 %, 80,7 %, 85,5 %, 88,0 % и 93,2 %, 

над энтерококками, аэробными спорообразующими бацил-

лами и кандидами - 31,8 %, 12,8 %, 19,3 %, 14,5 %, 12,0 % и 

6,8 %, соответственно для каждого возраста животных. 
 

8. Микробиоценоз слизистой оболочки и химуса  

ободочной кишки ягнят 

 

Ободочная кишка является самой длинной анатоми-

ческой структурой входящей в состав толстого отдела ки-

шечника животных.  

Полученные результаты (табл. 4, рис. 5, 6) показали, 

что в содержимом и слизистой оболочке ободочной кишки 

ягнят односуточного возраста присутствуют представители 

всех изучаемых родов микрофлоры: Bifidobacterium, 

Lactobacillus, Escherichia (E. coli), Enterococcus, Bacillus и 

Candida. 

Однако количественные величины этих микробов за-

метно отличались друг от друга. Наибольшая концентра-

ция в исследуемом материале (химус и слизистая оболоч-

ка) принадлежит бифидобактериям 6,2±0,2 lg КОЕ/г.хим. и 

5,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз.  

Содержания лактобактерий и кишечной палочки бы-

ли наиболее близким друг к другу, а именно лактофлоры 

4,0±0 lg КОЕ/г.хим. и 3,4±0,2 lgКОЕ/гслиз., кишечной па-

лочки 4,4±0,2 lg КОЕ/г.хим. и 4,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз. Коли-

чественные значения энтерококков находились в приделах 

3,0±0 lg КОЕ/г.хим., 2,8±0,2 lg КОЕ/г.слиз., занимали чет-

вертую позицию. 
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Следует отметить, что у ягнят в возрасте одни сутки в 

ободочной кишке содержащиеся в химусе бифидобакте-

рии, лактобактерии, эшерихии, энтерококки и аэробные 

спорообразующие бациллы, в количественном отношении 

превалировали над представителями аналогичных родов 

присутствующими в слизистой оболочке этой кишки на 

14,8 %, 17,6 %, 4,8 %, 7,1 %, 100%, соответственно. 

Исключения составляли микроскопические грибы ро-

да Candida величины которых были идентичны, как в хи-

мусе, так в слизистой оболочке ободочной кишки 1,6 lg 

КОЕ/г.мат.  

В течение первой недели жизни ягнят в ободочной 

кишке изучаемая микрофлора интенсивно накапливалась, о 

чем свидетельствует возросшая концентрация бифидобак-

терий до 10,8±0,2 lg КОЕ/г. мат, лактобактерий 6,2±0,4 lg 

КОЕ/г. хим. - 7,0±0,4 lg КОЕ/г. слиз. кишечной палочки 

9,2±0,4 lg КОЕ/г.хим. - 10,0±0 lg КОЕ/г.слиз., энтерококков 

3,0±0,4 lg КОЕ/г.мат., аэробных спорообразующих бацилл 

1,0±0 lg КОЕ/г.хим. - 0,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз., и кандид 

1,4±0,2 lg КОЕ/г.хим. - 1,8±0,2 lg КОЕ/г.слиз. 

Установлено, что у ягнят семисуточного возраста в 

ободочной кишке концентрация бифидобактерий была 

одинаковой, как в слизистой оболочке, так и в химусе 

10,8±0,2 lg КОЕ/г.мат.  Аналогичная закономерность выяв-

лена и у энтерококков – 3,0±0,4 lg КОЕ/г.мат.  

Содержание лактобактерий и эшерихий в слизистой 

оболочке этой кишки было выше, чем в химусе на 12,9 % и 

8,2 % соответственно, а аэробные спорообразующие ба-

циллы и кандиды по своей концентрации, наоборот прева-

лировали в химусе на 500 % и 14,3 % соответственно. 

У ягнят пятнадцати суточного возраста в слизистой 

оболочке ободочной кишки концентрация бифидобактерий 
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возрастала до 11,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз., а лактобактерий, 

эшерихий и кандид в химусе, до 8,0±0, lg КОЕ/г.хим., 

10,6±0,2 lg КОЕ/г.хим. и 1,8±0, lg КОЕ/г.хим. соответ-

ственно. 

Выявлено, что у ягнят в возрасте одого месяца в обо-

дочной кишке содержание бифидобактерий в химусе и 

слизистой оболочке увеличивалось до 13,4±0,4 lg 

КОЕ/г.хим. и 13,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз. 

Уровень лактобактерий в химусе и слизистой оболоч-

ке этой кишки находился в пределах 7,0±0,4 lg КОЕ/г.хим. 

и 6,0±0,6 lg КОЕ/г.слиз.  

Концентрация кишечной палочки составляла 9,6±0,2 

lg КОЕ/г.хим. и 9,2±0,4 lg КОЕ/г.слиз., с преимуществен-

ным содержанием этих микроорганизмов в химусе ободоч-

ной кишки на 4,3 %. 

У ягнят в возрасте тридцати суток в ободочной кишке 

концентрация энтерококков в химусе была на 240 % выше, 

чем в слизистой оболочке этой кишки - 2,4±0,2 lg 

КОЕ/г.хим. и 1,0±0 lg КОЕ/г.слиз., соответственно. 

Значительно возрос и уровень аэробных спорообра-

зующих бацилл, их концентрация в слизистой оболочке и 

химусе указанной кишки находилась в пределах 3,0±0,4 lg 

КОЕ/г.слиз., 3,4±0,2 lg КОЕ/г.хим., соответственно, а со-

держание кандид снизилось, как в химусе, так и в слизи-

стой оболочке ободочной кишки - 0,2±0,2 lg КОЕ/г.хим. и 

0,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз., соответственно. 

Выявлено, что у ягнят двух месячного возраста в 

ободочной кишке содержание бифидобактерий и энтеро-

кокков в химусе и слизистой оболочке было одинаково - 

12,4±0,2 lg КОЕ/г.мат.  и 2,2±0,2 lg КОЕ/г.мат., соответ-

ственно. Концентрация лактобактерий в исследуемых би-

оптатах полученных из этой кишки находилась в пределах 
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6,8±0,4 lg КОЕ/г.хим. 7,2±0,4 lg КОЕ/г.слиз. 

Установлено, что у ягнят шестидесяти суточного воз-

раста в слизистой оболочке ободочной кишки содержание 

кишечной палочки находилось на уровне 11,0±0 lg 

КОЕ/г.слиз., а в химусе 10,4±0,2 lg КОЕ/г.хим. 

Концентрация аэробных спорообразующих бацилл в 

химусе и слизистой оболочке исследуемой кишки не пре-

вышала 1,8±0,4 lg КОЕ/г.хим. и 1,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз., то 

есть имела незначительное отличие. 

Следует отметить, что у ягнят в возрасте двух меся-

цев в ободочной кишке концентрация лактобактерий, ки-

шечной палочки и кандид выше аналогичных популяций 

микробов содержащихся в химусе этой кишки на 12,9%, 

8,2 % и 400 % соответственно.  

А количественные величины аэробных спорообразу-

ющих бацилл присутствующих в химусе этой кишки 

1,8±0,4 lg КОЕ/г.хим. были выше, чем в ее слизистой обо-

лочке 1,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз. 

Выявлено, что у овец 3-5 возраста в слизистой обо-

лочке ободочной кишки содержание бифидобактерий выше 

чем в химусе на 3,7 % - 11,2±0,4 lg КОЕ/г.слиз. и 10,8±0,4 

lg КОЕ/г.хим. соответственно. 

У овец указанного возраста в ободочной кишке со-

держание лактобактерий выше в химусе на 5,7 %, а уровни 

эшерихий и энтерококков в изучаемом материале получен-

ном из ободочной кишки (химус и слизистая оболочка) бы-

ли идентичны 9,8±0,2 lg КОЕ/г.мат.  и 1,0±0 lg КОЕ/г.мат., 

соответственно для каждой популяции микробов. 

Содержание аэробных спорообразующих бацилл и 

кандид в химусе ободочной кишки живитных 3-5 летнего 

возраста выше, чем в слизистой оболочке этой кишки на 

200 %, а именно 0,8±0,2 lg КОЕ/г.хим.-0,4±0,2 lg 
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КОЕ/г.слиз. и 1,2±0,2 lg КОЕ/г.хим.-0,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз. 

Таким образом, в результате проведенных исследова-

ний установлено, что у ягнят от рождения до двух месяч-

ного возраста в химусе и слизистой оболочке ободочной 

кишки накопление изучаемых микробов: бифидобактерий, 

лактобактерий, кишечной палочки, энтерококков, аэроб-

ных спорообразующий бацилл и кандид имеет свои осо-

бенности.  

У животных в возрасте 1, 15, 30 суток, и у овец 3-5 

лет в химусе ободочной кишки суммарное содержание 

изучаемых микробов на 11,4 %, 8,1 %, 7,9 % и 3,3 %, выше, 

чем в слизистой оболочке этой кишки, соответственно. 

У ягнят 7 и 60 суточного возраста наоборот слизистая 

оболочка ободочной кишки богаче изучаемыми микробами 

чем ее химус на 1,9 % и 3,6 % соответственно. 

В данном биотопе толстого отдела кишечника прева-

лирующие величины принадлежат бифидобактериям, лак-

тобактериям и эшерихиям, содержание которых у ягнят 1, 

7, 15, 30 и 60 суточного возраста, а также у овец в возрасте 

3-5 лет составляет 73,9 %, 80,3 %, 88,8 %, 86,1 %, 87,4 % и 

93,3 %, соответственно для каждого возраста животных. 

 
9. Микробиоценоз слизистой оболочки и содержи-

мого прямой кишки ягнят 

 

Прямая кишка животных является дистальной киш-

кой входящей в состав толстого отдела кишечника, где 

происходит всасывание жидкости и формирование фецеса.  

Данные, отражающие количественное содержание и 

динамику изучаемых микроорганизмов в содержимом и 

слизистой оболочке прямой кишки овец и ягнят 1- 60 су-
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точного возраста представлены в таблице 5 и на рисунках 

7, 8. 

Установлено, что у ягнят в возрасте одни сутки в изу-

чаемых биоптатах (содержимое и слизистая оболочка) по-

лученных из прямой кишки бифидобактерии количествен-

но близки по отношению друг к другу – 5,4±0,2 lg 

КОЕ/г.фек. и 5,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз. 

Количественные величины лактобактерий хотя и за-

нимали вторую позицию были намного ниже, как в содер-

жимом, так и в слизистой оболочке этой кишки 3,4±0,2 lg 

КОЕ/г.фек. и 2,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз. 

Кишечная палочка по своей концентрации в исследу-

емом материале занимала третье место, а ее количествен-

ные значения были близки с энтерококками – 2,8±0,2 lg 

КОЕ/г.фек. – 2,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз. и 3,0±0 lg КОЕ/г.фек. – 

2,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз., соответственно для каждого рода 

микробов. 

Концентрация кандид в содержимом и слизистой 

оболочке прямой кишки ягнят суточного возраста находи-

лась в пределах 2,2±0,2 lg КОЕ/г.фек. и 1,8±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз. 

Следует отметить, что у ягнят в возрасте одни сутки 

бифидобактерии, лактобактерии, кишечная палочка, энте-

рококки, аэробные спорообразующие бациллы и кандиды 

содержащиеся в фецесе прямой кишки животных количе-

ственно превосходили аналогичные популяции микробов 

присутствующие в слизистой оболочке этой кишки на 3,8 

%, 54,5 %, 7,7 %, 25,0 %, 100 %, 2,2%, соответственно. 

В результате проведенных исследований выявлено, 

что у ягнят в прямой кишке в процессе первой недели их 

жизни изучаемая микрофлора интенсивно накапливалась, о 
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чем свидетельствует возросшая концентрация этих микро-

бов, как в содержимом, так и в слизистой оболочке, а 

именно: бифидобактерий до 8,2±0,2 lg КОЕ/г.фек. – 

10,6±0,6 lg КОЕ/г.слиз., лактобактерий 7,2±0,2 lg 

КОЕ/г.фек. – 6,2±0,4 lg КОЕ/г.слиз., эшерихий 6,4±0,2 lg 

КОЕ/г.фек. – 7,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз., энтерококков 3,4±0,2 

lg КОЕ/г.фек. – 3,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз., аэробных спорооб-

разующих бацилл 2,8±0,4 lg КОЕ/г.фек. - 2,2±0,4 lg 

КОЕ/г.слиз. и кандид 2,2±0,2 lg КОЕ/г.фек. – 2,4±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз. 

Выявлено, что у ягнят семисуточного возраста мик-

роорганизмы (бифидобактерии, эшерихии, энтерококки и 

кандиды) содержащиеся в слизистой оболочке прямой 

кишки доминировали над аналогичными бактериями, при-

сутствующими в содержимом этой кишки на 29,3 %, 15,6 

%,5,9 % и 9,1 %, соответственно.  

Исключение составляли лактобактерии и аэробные 

спорообразующие бациллы, концентрация которых была 

выше в содержимом прямой кишки чем в ее слизистой 

оболочке на 16,1% и 27,2% соответственно  

Установлено, что у ягнят к концу молочного периода 

питания, то есть животных пятнадцати суточного возраста, 

по сравнению с ягнятами семисуточного возраста, в содер-

жимом и слизистой оболочке прямой кишки уровень би-

фидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки и энте-

рококков увеличивался на 24,4 % - 7,5 %, 13,9 % - 32,2 %, 

18,7 % - 35,1 % и 29,4 % - 11,1 %, соответственно.  

А абсолютные значения отражающие концентрацию 

этих микробов в содержимом и слизистой оболочке прямой 

кишки ягнят пятнадцати суточного возраста бы 



64 
 

 



65 
 

 

Р
и

с.
 7

. 
Д

и
н

ам
и

к
а 

м
и

к
р
о
о
р
га

н
и

зм
о
в
 в

 с
о
д

ер
ж

и
м

о
м

 п
р
я
м

о
й

 к
и

ш
к
и

 я
гн

я
т 

 и
 о

в
ец

  
р

о
-

м
ан

о
в
ск

о
й

 п
о
р
о
д

ы
 3

-5
 л

ет
н

ег
о
 в

о
зр

ас
та

 



66 
 

 

Р
и

с.
8
. 

Д
и

н
ам

и
к
а 

м
и

к
р
о
о
р
га

н
и

зм
о
в
 в

 с
л
и

зи
ст

о
й

 о
б

о
л
о
ч

к
е 

п
р
я
м

о
й

 к
и

ш
к
и

 я
гн

я
т 

и
 

о
в
ец

 р
о
м

ан
о
в
ск

о
й

 п
о
р
о
д

ы
 3

-5
 л

ет
н

ег
о
 в

о
зр

ас
та

 



67 
 

ли равны: бифидобактерий 10,2±0,2 lg КОЕ/г.фек. – 

11,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз., лактобактерий 8,2±0,2 lg 

КОЕ/г.мат., эшерихий 7,6±0,2 lg КОЕ/г.фек. – 10,0±0,6 lg 

КОЕ/г.слиз., энтерококков 4,4±0,2 lg КОЕ/г.фек. – 4,0±0,4 

lg КОЕ/г.слиз. 

Концентрация аэробных спорообразующих бацилл в 

содержимом и слизистой оболочке прямой кишки ягнят 

этого возраста находилась в пределах 3,2±0,4 lg КОЕ/г.фек. 

и 0,4±0,4 lg КОЕ/г.слиз. 

Количественные величины микроскопических грибов 

рода Candida в исследуемых биоптатах полученных из пря-

мой кишки пятнадцати суточных ягнят находились в преде-

лах 2,4±0,2 lg КОЕ/г.фек. и 2,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз. 

Следует указать, что у ягнят этого возраста бифидо-

бактерии и кишечная палочка содержащиеся в слизистой 

оболочке прямой кишки превалировали над аналогичными 

микробами, присутствующими в содержимом этой кишки 

на 11,8 % и 31,6 %, соответственно.  

Энтерококки, аэробные спорообразующие бациллы и 

кандиды количественно преобладали в содержимом ука-

занной кишки исследуемых животных на 10 %, 700 % и 9,1 

%, соответственно. 

Единственными микроорганизмами концентрации 

которых одинаковы и в содержимом, и в слизистой обо-

лочке прямой кишки ягнят пятнадцати суточного возраста 

были лактобактерии - 8,2 lg КОЕ/г.мат. 

Выявлено, что у ягнят тридцати и шестидесяти су-

точного возраста в содержимом и слизистой оболочке пря-

мой кишки концентрация микробов, а именно: бифидобак-

терий, лактобактерий, кишечной палочки, энтерококков, 

аэробных спорообразующих бацилл и кандид находилась в 

пределах: 9,6±0,2 lg КОЕ/г.фек. и 9,4±0,2 lg КОЕ/г.фек. – 

9,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз. и 8,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз.; 7,8±0,4 lg 
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КОЕ/г.фек. и 8,0±0 lg КОЕ/г.фек. – 9,0±0 lg КОЕ/г.слиз. и 

5,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз.; 10,2±0,4 lg КОЕ/г.фек. и 7,4±0,2 lg 

КОЕ/г.фек. – 11,0±0 lg КОЕ/г.слиз. и 5,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз.; 

2,4±0,2 lg КОЕ/г.фек. и 4,8±0,2 lg КОЕ/г.фек. – 2,4±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз. и 2,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз.; 0,4±0,4 lg КОЕ/г.фек. 

и 5,0±0 lg КОЕ/г.фек. – 2,8±0,4 lg КОЕ/г.слиз. и 2,4±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз.; 2,2±0,2 lg КОЕ/г.фек. и 0,6±0,2 lg КОЕ/г.фек. – 

2,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз. и 2,0±0,2 lg КОЕ/г.слиз., соответ-

ственно для каждой популяции микробов и возраста жи-

вотных. 

Следует указать, что у ягнят тридцати суточного воз-

раста бифидобактерии и кандиды присутствующие в со-

держимом прямой кишки количественно превосходили 

аналогичные микробы, присутствующие в слизистой обо-

лочке этой кишки на 4,3 % и 71,4 %, соответственно. 

Лактобактерии, кишечная палочка и аэробные споро-

образующие бациллы наоборот преобладали в слизистой 

оболочке прямой кишки животных на 15,4 %, 7,8 % и 14,3 

% соответственно. А энтерококки у ягнят тридцати суточ-

ного возраста в слизистой оболочке и содержимом прямой 

кишки находились в равных концентрациях 2,4±0,2 lg 

КОЕ/г.мат. 

Несколько по иному выглядело соотношение изучае-

мых микробов в слизистой оболочке и содержимом прямой 

кишки ягнят шестидесяти суточного возраста.  

Установлено, что бифидобактерии, лактобактерии, 

кишечная палочка, энтерококки и аэробные спорообразу-

ющие бациллы, присутствующие в содержимом прямой 

кишки ягнят указанного возраста доминировали над анало-

гичными популяциями микробов находящимися в слизи-

стой оболочке этой кишки на 11,9 %, 53,8 %, 32,1 %, 118,2 

% и 108,3 %, соответственно. 

Микроскопические грибы рода Candida превалирова-
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ли в слизистой оболочке над кандидами, присутствующи-

ми в содержимом прямой кишки исследуемых ягнят на 

33,3%. 

Выявлено, что у овец 3-5 летнего возраста в содер-

жимом и слизистой оболочке прямой кишки изучаемая 

микрофлора находится в концентрациях равных: бифидо-

бактерии 10,0±0,4 lg КОЕ/г.фек. и 10,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 

лактобактерии 8,0±0,2 lg КОЕ/г.фек. и 5,0±0,4 lg 

КОЕ/г.слиз., эшерихии 7,2±0,4 lg КОЕ/г.фек. и 7,0±0,4 lg 

КОЕ/г.слиз., энтерококки 5,8±0,4 lg КОЕ/г.фек. и 4,2±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз., аэробные спорообразующие бациллы 5,6±0,4 

lg КОЕ/г.фек. и 4,2±0,4 lg КОЕ/г.слиз., кандиды 2,2±0,2 lg 

КОЕ/г.фек. и 1,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз. 

Исследования показали, что у взрослых животных 

бифидобактерии были единственным родом микрофлоры, 

имеющим количественное превосходство в слизистой обо-

лочке прямой кишки.  

В этом биоптате представители рода Bifidobacterium 

по своей концентрации были выше, чем в содержимом на 4 

%.  

Остальные микроорганизмы (лактобактерии, кишеч-

ная палочка, энтерококки, аэробные спорообразующие ба-

циллы и кандиды)  доминировали в содержимом этой киш-

ки над аналогичными микробами присутствующими в сли-

зистой оболочке на 60 %, 2,9 %, 38,1 %, 33,3 % и 37,5 %, 

соответственно. 

Таким образом, в результате проведенных исследова-

ний установлено, что у ягнят от рождения и до двухмесяч-

ного возраста в содержимом и слизистой оболочке прямой 

кишки накопление изучаемых микробов происходит не-

одинаково.  

У ягнят в возрасте одни сутки и шестьдесят суток, а 

также у овец 3-5 летнего возраста суммарный уровень изу-
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чаемых микробов в содержимом этой кишки выше, чем в 

ее в слизистой оболочке на 22,7 %, 36,4 % и 19,8 %, соот-

ветственно. 

Слизистая оболочка прямой кишки ягнят семисуточ-

ного и тридцати суточного возраста богаче изучаемой мик-

рофлорой, чем ее содержимое на 7,3% и 2,8 %, соответ-

ственно.  

Исключение составляли ягнята пятнадцати суточного 

возраста, у которых в содержимом и слизистой оболочке 

прямой кишки концентрация изучаемых микробов была 

равной 36,0 lg КОЕ/г.фек. и 36,2 lg КОЕ/г.слиз. 

Доминирующими микроорганизмами в содержимом и 

слизистой оболочке прямой кишки ягнят 1-60 суточного 

возраста и взрослых животных были представители родов 

Bifidobacterium, Lactobacillus и Escherichia (E. coli), уровень 

которых выше, чем энтерококков, аэробных спорообразу-

ющих бацилл и кандид на 66,7 % , 74,7 %, 81,8 %, 80,7 %, 

74,4 % и 69,1 %, соответственно для каждого возраста жи-

вотных 

 

10. Сравнительная оценка содержания микроор-

ганизмов в слизистых оболочках слепой, ободочной и 

прямой кишок ягнят 

 

Сравнительная оценка содержания микроорганиз-

мов в различных биотопах толстого отдела кишечника 

необходима с целью выявления особенностей накопле-

ния, количественного содержания и соотношения мужду 

различными представителями изучаемой микрофлоры. 

Установлено (табл. 6, рис. 9), что у ягнят односуточ-

ного возрастав в слизистой оболочке слепой, ободочной и 

прямой кишок, содержание бифидобактерий находилось в 

пределах 5,0±0, lg КОЕ/г.слиз., 5,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 
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5,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз., соответственно. 

При этом, наибольшие величины бифидофлоры вы-

явлены в ободочной кишке 34,6 %, минимальные в слепой 

кишке 32,1 %, а промежуточный уровень установлен в сли-

зистой оболочке прямой кишки ягнят указанного возраста 

33,3 %. 

Количественные значения лактобактерий в исследуемом 

биоптате полученном из слепой, ободочной и прямой кишок 

ягнят распределялись по иному, а именно: максимальная кон-

центрация 39,5 % выявлена в слизистой оболочке ободочной 

кишки, минимальная 29,5 % в слизистой оболочке прямой 

кишки, а промежуточный уровень 34,9 % установлен в слизи-

стой оболочке слепой кишки ягнят. 

Абсолютные величины отражающие содержание лак-

тобактерий в слизистой оболочке указанных кишок живот-

ных находились в пределах 3,0±0 lg КОЕ/г.слиз., 3,4±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз. и 2,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз., соответственно для 

каждой кишки.  

В результате проведенных исследований выяснено, 

что у ягнят в возрасте одни сутки в слизистой оболочке 

слепой, ободочной и прямой кишок концентрация кишеч-

ной палочки занимала вторую позицию 4,0±0 lg 

КОЕ/г.слиз., 4,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 2,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 

соответственно, а преобладающие величины 38,9 % нахо-

дятся в слизистой оболочке ободочной кишки животных.  

В аналогичных биоптатах полученных из слепой и 

прямой кишки ягнят, содержание этих микробов составля-

ло 37,0 % и 24,1 %, соответственно.  
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У животных в возрасте одни сутки концентрация эн-

терококков в слизистой оболочке исследуемых кишок рас-

пределялась следующим образом: максимальные величины 

выявлены в ободочной кишке 39,5 %, минимальные в пря-

мой кишке 30,8 %, а промежуточные значения установлен-

ны в слепой кишке ягнят 33,3 %. 

Абсолютные значения, отражающие содержание этих 

микробов в слизистой оболочке слепой, ободочной и пря-

мой кишок животных соответствуют 2,6±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз., - 2,8 ±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 2,4±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз.  

Выявлено, что у односуточных ягнят в исследуемом 

биоптате указанных кишок микроскопические грибы рода 

Candida, по своему содержанию 2,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 

1,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 1,8±0,2 lg КОЕ/г.слиз., превосходили 

аэробные спорообразующие бациллы 0,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 

0,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 0,8±0,2 lg КОЕ/г.слиз., соответственно 

для каждой кишки.  

Наибольший уровень кандид 41,4 % установлен в 

слизистой оболочке слепой кишки, минимальный 27,6 % в 

ободочной кишке, а промежуточные количественные вели-

чины 31 % обнаружены в слизистой оболочке прямой киш-

ки ягнят. 

Установлено, что у ягнят односуточного возраста, в 

слизистых оболочках слепой, ободочной и прямой кишок 

аэробные спорообразующие бациллы занимали минималь-

ный уровень, по сравнению с остальными микробами.  

При этом максимальное их содержание 50 % обнару-

жено в прямой кишке, минимальное 12,5 % в ободочной 

кишке, а промежуточные количественные величины 37,5 % 

выявлены в слепой кишке исследуемых животных.  

Следовательно, у ягнят в возрасте одни сутки наиболее 

богата изучаемой микрофлорой слизистая оболочка слепой и 
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ободочной кишки, где суммарное содержание интересующих 

нас микробов находилось в пределах 17,6 lg КОЕ/г.слиз., а в 

прямой кишке 15,0 lg КОЕ/г.слиз. 

При этом у животных указанного возраста в слизи-

стой оболочке слепой и ободочной кишки бифидобакте-

рии. лактобактерии и кишечная палочка доминировали - 

68,2 % и 73,9 %, над энтрерококками, аэробными споро-

образующими бациллами и кандидами - 31,8 % и 26,1 %, 

соответственно для каждой кишки. В слизистой оболочке 

прямой кишки ягнят, в возрасте одни сутки, преоблада-

ющие величины принадлежали бифидобактериям, ки-

шечной палочке и энтерококкам – 68 %, а  лактобакте-

рии, аэробные спорообразующие бациллы и кандиды со-

ставляли 32 %. 

Наши исследования (табл. 7, рис. 10) показали, что у 

ягнят семисуточного возраста в слизистой оболочке сле-

пой, ободочной и прямой кишок, количественные величи-

ны изучаемых микробов находились в следующих преде-

лах: бифидобактерии – 11,0±0 lg КОЕ/г.слиз., 10,8 ±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз.,  

10,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз.; лактобактерии – 5,2±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз., 7,0±0,4 lg КОЕ/г.слиз., 6,2±0,4 lg КОЕ/г.слиз.; 

эшерихии – 9,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 10,0±0 lg КОЕ/г.слиз., 

7,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз.; энтерококки – 2,4±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз., 3,0±0,4 lg КОЕ/г.слиз.,3,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз.; 

аэробные спорообразующие бациллы – 0,2±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз., 2±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 2,2±0,4 lg КОЕ/г.слиз. и 

кандиды - 1,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 1,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 

2,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз., соответственно для каждой кишки. 

Установлено, что у ягнят в возрасте 7 суток в слизи-

стой оболочке слепой кишки бифидофлоры содержится 34 

%, в ободочной кишке 33,3 %, а в прямой кишке 32,7 %, 

соответственно. 
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У ягнят этого возраста наибольший уровень лакто-

бактерий 38 % выявлен в слизистой оболочке ободочной 

кишки. В аналогичном биоптате слепой и прямой кишок 

этих животных концентрация лактофлоры составляла 28,3 

% и 33,7 %, соответственно. 

Максимальная концентрация кишечной палочки 37 

%, выявлена в слизистой оболочке ободочной кишки семи-

суточных ягнят. В слизистой оболочке слепой и прямой 

кишок содержание этих микробов не превышало 35,6 % и 

27,4 %, соответственно. 

Выявлено, что у ягнят семисуточного возраста 

наиболее богата энтерококками слизистая оболочка прямой 

кишки 40 %, а содержание этих микробов в слизистой обо-

лочке слепой и ободочной кишок составляло 26,7 % и 33,3 

% соответственно. 

Представленные данные показывают, что в исследуе-

мых биоптатах полученных из слепой, ободочной и прямой 

кишок ягнят в возрасте семи суток, наиболее высокое со-

держание кандид в прямой кишке – 48 %. Аналогичные по-

казатели в слепой и ободочной кишках составляют 24 % и 

28 %, соответственно.  

Установлено, что у ягнят семисуточного возраста, в 

слизистой оболочке указанных кишок самая низкая концен-

трация принадлежит аэробным спорообразующим бациллам. 

А наибольшие величины этих микробов содержатся в прямой 

кишке – 84,6 %. В аналогичных биоптатах (слизистая обо-

лочка) полученных из слепой и ободочной кишок, содержа-

ние этих микробов оказалось одинаковым 7,7 % 

Следовательно, наши исследования показали, что у 

ягнят семисуточного возраста наиболее богата изучаемой 

микрофлорой слизистая оболочка ободочной и прямой ки-

шок 32,4 lg КОЕ/г.слиз., а в слепой кишке этот показатель 

равен 29,6 lg КОЕ/г.слиз.  
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У животных указанного возраста, в слизистой обо-

лочке слепой, оболочкой и прямой кишки бифидобактерии, 

лактобактерии и кишечная палочка количественно доми-

нировали над энтерококками, аэробными спорообразую-

щими бациллами и кандидами 87,2 %, 85,8 %, 74,7 % и 2,8 

%, 4,2 %, и 5,3%, соответственно для каждой популяции 

микробов. 

Наши исследования (табл. 8, рис. 11) показали, что у 

ягнят в возрасте пятнадцать суток в слизистой оболочке 

слепой, ободочной и прямой кишок бифидобактерии со-

держатся в концентрациях равных 12,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз.; 

11,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз. и 11,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз., соответ-

ственно для каждой кишки.  

При этом, наибольшая концентрация бифидофлоры 

присутствует в слизистой оболочке слепой кишки живот-

ных 35 %, минимальный уровень находится в слизистой 

оболочке прямой кишки 32,2 % и промежуточные величи-

ны установлены в слизистой оболочке ободочной кишки 

ягнят указанного возраста 32,8 %. 

Установлено, что у ягнят пятнадцати суточного воз-

раста в слизистой оболочке указанных кишок распределе-

ние лактофлоры имело обратную последовательность.  

В частности, максимальная ее концентрация выявлена в 

слизистой оболочке прямой кишки ягнят 36,6 %, минималь-

ные величины установлены в слизистой оболочке ободочной 

кишки животных 30,4 %, а в аналогичном биоптате получен-

ном из слепой кишки ягнят пятнадцати суточного возраста 

уровень лактобактерий не превышал 33  %.  

У животных этого возраста абсолютные значения от-

ражающие содержание лактобактерий в слизистой оболоч-

ке изучаемых кишок находились в пределах 7,4±0,6 lg 

КОЕ/г.слиз., 6,8±0,4 lg КОЕ/г.слиз. и 8,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 

соответственно для каждой кишки. 
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Установлено, что у ягнят пятнадцати суточного возрас-

та в изучаемом биоптате полученном из слепой. ободочной и 

прямой кишок кишечная палочка занимала вторую позицию, 

а абсолютные величины отражающие содержание этих бак-

терий в указанных кишках были равны 9,4±0,6 lg 

КОЕ/г.слиз., 10,0±0,4 lg КОЕ/г.слиз. и 10,0±0,6 lg КОЕ/г.слиз. 

При этом, максимальная концентрация кишечной па-

лочки выявлена в слизистой оболочке ободочной и прямой 

кишок 34 %, а в слизистой оболочке слепой кишки живот-

ных этого возраста концентрация эшерихий (E. coli) со-

ставляла 32%. 

Следует отметить, что распределение количествен-

ных величин энтерококков в слизистой оболочке слепой, 

ободочной и прямой кишок животных, было аналогично 

лактобактериям, то есть максимальный уровень 44,4 % 

присутствует в слизистой оболочке прямой кишки, мини-

мальное содержание 22,4% находится в слизистой оболоч-

ке ободочной кишки, а в слизистой оболочке слепой кишки 

этот показатель соответствовал 33,3 %.  

Абсолютные величины отражающие содержание энте-

рококков в слизистой оболочке указанных кишок ягнят пят-

надцати суточного возраста, были гораздо ниже, чем бифи-

добактерий, лактобактерий и кишечной палочки, и находи-

лись в пределах 3,0±0 lg КОЕ/г.слиз., 2,0±0,4 lg КОЕ/г.слиз. и 

4,0±0,4 lg КОЕ/г.слиз., соответственно для каждой кишки  

Выявлено, что у ягнят в возрасте пятнадцати суток в 

слизистой оболочке слепой ободочной и прямой кишок 

аэробные спорообразующие бациллы содержатся в 

наименьшей концентрации, по сравнению с остальными 

микробами, их концентрация в изучаемом биоптате ука-

занных кишок находилась в пределах - 1,8±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз., 0,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз. и 0,4±0,4 lg КОЕ/г.слиз., 

соответственно. 
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Максимальные величины этих бактерий 64,3% при-

сутствуют в слизистой оболочке слепой кишки животных 

указанного возраста, минимальное содержание установле-

но в слизистой оболочке прямой кишки 14,3%, а промежу-

точные величины выявлены в слизистой оболочке ободоч-

ной кишки этих ягнят, 18,6%. 

Микроскопические грибы рода Candida по своей кон-

центрации в слизистой оболочке слепой, ободочной и пря-

мой кишок были выше, чем представители рода Bacillus - 

2,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 1,0±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 2,2±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз., соответственно.  

Максимальные величины кандид 40,7 % выявлены в 

слизистых оболочках слепой и прямой кишок, а в слизи-

стой оболочке ободочной кишки уровень этих микробов не 

превышал 18,6 %.  

Таким образом, результаты наших исследований по-

казали, что у ягнят в возрасте пятнадцати суток наиболее 

насыщена изучаемой микрофлорой слизистая оболочка 

слепой и прямой кишок, где суммарные величины бифидо-

бактерий, лактобактерий, эшерихий, энтерококков, аэроб-

ных спорообразующих бацилл и кандид были равны, и со-

ставляли 36,2 lg КОЕ/г.слиз., а в слизистой оболочке сле-

пой кишки животных указанного возраста этот показатель 

соответствовал 32,0 lg КОЕ/г.слиз. 

Кроме того, у ягнят пятнадцати суточного возраста в 

слизистой оболочке слепой ободочной и прямой кишок бифи-

добактерии, лактобактерии и кишечная палочка количествен-

но доминировали над энтерококками, аэробными спорообра-

зующими бациллами и кандидами - 80,7 %, 88,7 %, 81,8 % и 

19,3 %, 11,3 %, 18,2 %, соответственно для каждой кишки. 

Проведенными исследованиями (табл. 9, рис. 12) 

установлено, что у животных тридцати суточного возраста 

в слизистой оболочке слепой и ободочной кишок бифидо 
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бактерии имеют одинаковую концентрацию 13,2 lg 

КОЕ/г.слиз., что составляет 37,1 %.  

В слизистой оболочке прямой кишки этих животных 

уровень бифидофлоры был ниже и находился пределах 

9,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз., что соответствует 25,8 %  

Выявлено, что у ягнят в возрасте тридцати суток в 

слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой кишок 

содержание кишечной палочки выше, чем лактобактерий 

на 2,0 – 3,2 lg КОЕ/г.слиз.  

Уровень E. coli, в изучаемом биоптате указанных ки-

шок был равен 9,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 9,2±0,4 lg 

КОЕ/г.слиз. и 11,0±0 lg КОЕ/г.слиз., соответственно для 

каждой кишки. 

Необходимо отметить, что наибольшее содержание ки-

шечной палочки выявлено в слизистой оболочке прямой киш-

ки 37,2 %. Минимальная концентрация установлена в слизи-

стой оболочке ободочной кишки животных 31,1% и промежу-

точные величины находятся в слизистой оболочке слепой 

кишки животных тридцати суточного возраста 31,8 %. 

Нами выяснено, что у ягнят тридцати суточного воз-

раста в слизистой оболочке прямой кишки кишечная па-

лочка по своему содержанию 11,0±0 lg КОЕ/г.слиз., доми-

нировала над бифидобактериями, лактобактериями, энте-

рококками и аэробными спорообразующими бациллами и 

кандидами, уровень которых был на 2,0 – 9,6 lg КОЕ/г.слиз. 

ниже, чем эшерихий ( E. coli). 

Выявлено, что у ягнят указанного возраста в слизи-

стой оболочке слепой ободочной и прямой кишок распре-

деление количественных величин лактобактерий было ана-

логично кишечной палочке.  

Максимальная концентрация лактофлоры находилась 

в слизистой оболочке прямой кишки 41,3 %. Минимальное 

содержание лактобактерий установлено в слизистой обо-
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дочной кишки ягнят 27,5 %, а в слизистой оболочке слепой 

кишки тридцати суточных ягнят представители этого рода 

занимали 32 %.  

Абсолютные значения отражающие содержание лак-

тобактерий в изучаемом биоптате указанных кишок были 

равны 6,8±0,4 lg КОЕ/г.слиз., 6,0±0,6 lg КОЕ/г.слиз. и 9,0±0 

lg КОЕ/г.слиз., соответственно для каждой кишки. 

В процессе исследований выяснено, что у ягнят в 

возрасте тридцати суток в слизистой оболочке слепой, 

ободочной и прямой кишок аэробные спорообразующие 

бациллы, по своей концентрации, превосходят энтерококки 

и микроскопические грибы рода Candida на 0,8 – 2,2 lg 

КОЕ/г.слиз. и на 1,8 – 3,0 lg КОЕ/г.слиз., соответственно 

для каждой популяции микробов. 

Наиболее богата аэробными спорообразующими ба-

циллами слизистая оболочка слепой кишки исследуемых яг-

нят – 35,4 %, а в слизистой оболочке ободочной и прямой 

кишок животных указанного возраста содержание этих мик-

робов составляло 31,3 % и 33,3 %, соответственно. 

Выявлено, что у ягнят тридцати суточного возраста в 

слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой кишок 

распределение энтерококков аналогично представителям 

рода Bacillus, а именно: максимальная концентрация этих 

бактерий выявлена в слизистой оболочке прямой кишки 

животных 2,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз., что составляет 52,2 %, в 

аналогичном биоптате полученном из слепой и ободочной 

кишки исследуемых ягнят концентрация энтерококков бы-

ла равной 1,2±0,4 lg КОЕ/г.слиз. и 1,0±0 lg КОЕ/г.слиз., что 

соответствует 26,1 % и 21,7 %. 

Установлено, что у ягнят тридцати суточного возрас-

та в слизистой оболочке изучаемых кишок уровень кандид 

был наименьшим из всех изучаемых микробов – 0,4±0,4 lg 

КОЕ/г.слиз., 0,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз. и 1,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 



88 
 

соответственно для каждой кишки.  

При этом 58,3 % кандид содержатся в слизистой обо-

лочке прямой кишки ягнят указанного возраста, а в слизи-

стой оболочке слепой и ободочной кишок животных со-

держание микроскопических грибов рода Candida не пре-

вышало 16,7 % и 25,0 %, соответственно. 

Таким образом, наши исследования показали, что у 

ягнят в возрасте тридцати суток в слизистой оболочке пря-

мой кишки присутствует наибольшая концентрация изуча-

емой микрофлоры 36,2 lg КОЕ/г.слиз.  

В слизистой оболочке слепой и ободочной кишок 

суммарное содержание интересующих нас микробов нахо-

дилось в пределах 34,4 lg КОЕ/г.слиз. и 33,0 lg КОЕ/г.слиз., 

соответственно. 

Выявлено, что в исследуемом биоптате полученном 

из слепой, ободочной и прямой кишок тридцати суточных 

ягнят бифидобактерии, лактобактерии и кишечная палочка 

по своему содержанию превосходили энтерококки, аэроб-

ные спорообразующие бациллы и кандиды, - 85,5 %, 86,1 

%, 80,7 % и 24,5 %, 13,9 %, 19,3 %, соответственно. 

Результаты наших исследований (табл. 10, рис. 13.) 

показали, что у ягнят в возрасте двух месяцев в слизистой 

оболочке слепой и ободочной кишок содержание бифидо-

бактерий было равным 11,2±0,6 lg КОЕ/г.слиз., 12,4±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз., а в слизистой оболочке прямой кишки живот-

ных концентрация этих микробов находилась в пределах 

8,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз. 

Выявлено, что у исследуемых животных в слизистой 

оболочке ободочной кишки присутствует самый высокий 

уровень бифидофлоры 38,8 %. Минимальная концентрация 

бифидобактерий содержится в слизистой оболочке прямой 

кишки 26,6 %, а в слизистой оболочке слепой кишки ис-

следуемых ягнят, этот показатель был равен 35 %. 
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У ягнят в возрасте шестидесяти суток, в слизистых 

оболочках выше названных кишок, содержание лактобак-

терий находилось в пределах: 7,8±0,4 lg КОЕ/г.слиз., 

7,2±0,4 lg КОЕ/г.слиз. и 5,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз., соответ-

ственно для каждой кишки.  

Распределение количественных величин лактобакте-

рий в толстом отделе кишечника ягнят двух месячного 

возраста отличалось от таковых у бифидофлоры.  

В частности, 38,6 % лактофлоры содержалось в сли-

зистой оболочке слепой кишки животных, 36,5 % этих 

микробов находилось в слизистой оболочке ободочной 

кишки, а в аналогичном биоптате полученном из прямой 

кишки ягнят 60 - суточного возраст этот показатель не пре-

вышал 25,7 %. 

Установлено, что у ягнят в возрасте двух месяцев в 

слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой кишок 

содержание кишечной палочки было равным 10,4±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз., 11,0±0 lg КОЕ/г.слиз., и 5,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 

соответственно. 

Интересно отметить, что у ягнят двух месячного воз-

раста в исследуемом биоптате (слизистая оболочка) полу-

ченном из слепой, ободочной и прямой кишок распределе-

ние эшерихий (E. coli) аналогично бифидофлоре. 

То есть, максимальные величины кишечной палочки 

выявлены в слизистой оболочке ободочной кишки 40,7 %, 

минимальное содержание 20,7 % установлено в слизистой 

оболочке прямой кишки, а промежуточный уровень 38,5 % 

находился в слизистой оболочке слепой кишки животных 

указанного возраста. 

Следует указать, что у шестидесяти суточных ягнят 

кишечная палочка занимающая вторую позицию по своему 

содержанию, в слизистой оболочке указанных кишок, пре-

валировала над лактофлорой на 0,4-3,8 lg КОЕ/г.слиз.  
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Наши исследования показали, что у животных ука-

занного возраста в слизистой оболочке слепой, ободочной 

и прямой кишок концентрация энтерококков находиться в 

пределах: 1,8±0,4 lg КОЕ/г.слиз., 2,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз. и 

2,2±0,2 lg КОЕ/г.слиз., соответственно для каждой кишки.  

Наибольшие и равные величины этих микробов вы-

явлены в слизистой оболочке ободочной и прямой кишок 

животных 35,5 %, а в слизистой оболочке слепой кишки 

ягнят двух месячного возраста содержание энтерококков 

составляло 29 %. 

Установлено, что у ягнят в возрасте двух месяцев в 

слизистой оболочке слепой и ободочной кишок концентра-

ции аэробных спорообразующих бацилл и кандид одинако-

вы: 1,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз. и 0,8±0,2 lg КОЕ/г.слиз., соот-

ветственно для каждой популяции микробов.  

В аналогичном биоптате полученном из прямой киш-

ки ягнят указанного возраста содержание представителей 

рода Bacillus и микроскопических грибов рода Candida 

увеличивалось до 2,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз. и 2,0±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз., соответственно. 

Следовательно, представленные данные показывают, 

что наиболее насыщена аэробными спорообразующими ба-

циллами и кандидами слизистая оболочка прямой кишки ис-

следуемых животных – 46,2 % и 55,6 %, соответственно. А в 

аналогичном биоптате полученном из слепой и ободочной 

кишок ягнят шестидесяти суточного возраста содержание 

этих микробов находилось в пределах 26,9 % и 22,2 %. 

Таким образом, нами установлено, что у ягнят в воз-

расте шестьдесят суток наиболее богата изучаемой микро-

флорой слизистая оболочка ободочной кишки, где суммар-

ное содержание бифидобактерий, лактобактерий, кишеч-

ной палочки, энтерококков, аэробных спорообразующих 

бацилл и кандид равно 35,0 lg КОЕ/г.слиз., а в слизистой 
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оболочке слепой и прямой кишок этих животных концен-

трация интересующих нас микробов находилась в пределах 

33,4 lg КОЕ/г.слиз. и 25,8 lg КОЕ/г.слиз., соответственно. 

У ягнят указанного возраста, в слизистой оболочке 

слепой, ободочной и прямой кишок бифидобактерии, лак-

тобактерии и кишечная палочка, по своему содержанию, 

превалировали над энтерококками, аэробными спорообра-

зующими бациллами и кандидами – 88 %, 87,4 %. 74,4 %, и 

12 %, 12,6 %, 25,6 %, соответственно. 

 
11. Сравнительная оценка концентрации микро-

организмов в содержимом слепой, ободочной и прямой 

кишок ягнят 

 

Известно, что различные представители полезной 

микрофлоры кишечника принимают участие в пищевари-

тельной функции макроорганизма. 

Потому выявление концентрации и закономерностей 

динамики бифидобактерий, лактобактерий, эшерихий, эн-

терококков, аэробных спорообразующих бацилл и кандид в 

содержимом слепой, ободочной и прямой кишок ягнят мо-

лозивного, молочного и смешанного периодов питания, 

имеет научное и практическое значение. 

Установлено (табл. 11, рис. 14), что у ягнят в возрасте 

одни сутки, в содержимом слепой, ободочной и прямой 

кишок, концентрация бифидофлоры находилась в пределах 

– 5,0±0 lg КОЕ/г.сод., 6,2±0,2 lg КОЕ/г.сод. и 5,4±0,2 lg 

КОЕ/г.сод. 

При этом 37,3 % бифидобактерий присутствует в со-

держимом ободочной кишки, а в содержимом слепой и 

прямой кишок концентрация этих микробов составляла 

30,1 % и 32,5 %, соответственно. 
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Установлено, что у ягнят указанного возраста 

наибольший уровень лактобактерий 4,0±0 lg КОЕ/г.сод., 

также находится в ободочной кишке, что составляет 37 %.  

В пробах слизистой оболочки полученных из слепой 

и ободочной кишок односуточных ягнят содержание лак-

тобактерий одинаково 3,4±0,2 lg КОЕ/г.сод., что соответ-

ствует 31,7 %. 

У животных этого возраста наиболее богато кишеч-

ной палочкой содержимое ободочной кишки 4,4±0,2 lg 

КОЕ/г.сод. – 39,3 %, а в содержимом слепой и прямой ки-

шок этих животных, эшерихии присутствуют в концентра-

циях 4,0±0 lg КОЕ/г.сод. и 2,8±0,2 lg КОЕ/г.сод., что со-

ставляет 35,7 % и 25 %, соответственно. 

Установлено, что у ягнят односуточного возраста в 

содержимом слепой, ободочной и прямой кишок энтеро-

кокки присутствуют в равных концентрациях 3,0±0 lg 

КОЕ/г.сод., то есть по 33,3 % в каждой кишке. 

Микроскопические грибы рода Candida в содержи-

мом слепой ободочной и прямой кишок ягнят в возрасте 

одни сутки находяться в концентрациях: 2,4±0,2 lg 

КОЕ/г.сод., 1,6±0,4 lg КОЕ/г.сод. и 2,2±0,2 lg КОЕ/г.сод., 

что составляет 38,7 %, 25,8 % и 35,5 %, соответственно для 

каждой кишки. 

Выявлено, что у ягнят суточного возраста в содержи-

мом указанных кишок аэробные спорообразующие бацил-

лы имели минимальные количественные величины, кото-

рые в слепой и ободочной кишках были идентичны – 

0,4±0,2 lg КОЕ/г.сод., что составляло 16,7 % в каждой киш-

ке, а в содержимом прямой кишки уровень этих бактерий 

возрастал до 66,7 % - 1,6±0,2 lg КОЕ/г.сод.  

Таким образом, в результате проведенных исследова-

ний выяснено, что у ягнят односуточного возраста в сле-

пой, ободочной и прямой кишках преобладала бифидофло-
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ра, суммарное содержание которой находилось в пределах 

16,6 lg КОЕ/г.сод.  

Суммарное концентрация лактобактерий, кишечной 

палочки, энтерококков, аэробных спорообразующих ба-

цилл и кандид в исследуемом материале этих кишок было 

ниже и составляло 10,8±0,1 lg КОЕ/г.сод., 11,2±0,1 lg 

КОЕ/г.сод., 9,0±0,2 lg КОЕ/г.сод., 2,4±0,2 lg КОЕ/г.сод., 

6,2±0,3 lg КОЕ/г.сод., соответственно для каждой популя-

ции микробов.  

Наиболее насыщенно изучаемой микрофлорой со-

держимое ободочной кишки односуточных ягнят, уровень 

которой был равен 19,6 lg КОЕ/г.сод., а аналогичный пока-

затель в слепой и прямой кишках составлял 18,2 % и 

18,4%, соответственно. 

У ягнят суточного возраста в содержимом слепой и 

ободочной кишки бифидобактерии, лактобактерии и ки-

шечная палочка преобладали над энтерококками, аэробны-

ми спорообразующими бациллами и кандидами – 68,1 %, 

74,5 %, и 31,9 %, 29,5 %, соответственно. 

В содержимом прямой кишки ягнят указанного воз-

раста доминировали бифидобактерии, лактобактерии и эн-

терококки – 64,1 %, а концентрация эшерихий, аэробных 

спорообразующих бацилл и кандид не превышала 35,9%. 

Установлено (табл. 12, рис. 15.), что у ягнят семису-

точного возраста в содержимом слепой и ободочной кишок 

бифидобактерии присутствуют в равных количествах 10,8 

±0,2 lg КОЕ/г.сод., то есть 36,2 % в каждой кишке.  

В содержимом прямой кишки этих ягнят концентра-

ция бифидобактерий была ниже 8,2±0,2 lg КОЕ/г.сод., что 

соответствует 27,5 %. 

Выявлено, что у исследуемых ягнят наибольший уро-

вень лактофлоры 7,2±0,2 lg КОЕ/г.сод. находиться в со-

держимом прямой кишки, минимальные величины лак 
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тобактерий, присутствуют в содержимом слепой кишки 

животных 5,2±0,2 lg КОЕ/г.сод., и промежуточные значе-

ния обнаружены в содержимом ободочной кишки исследу-

емых ягнят 6,2±0,4 lg КОЕ/г.сод., что составляет 28 %, 33,3 

%, 38,7 %, соответственно для каждой кишки. 

Следует отметить, что у ягнят в возрасте семи суток, 

в содержимом слепой и ободочной кишок кишечная палоч-

ка в количественном отношении превалировала над лакто-

флорой на 73,1 % и 48,4 %, соответственно, а в исследуе-

мом материале взятом из прямой кишки этих животных, 

наоборот лактобактерии, по своему содержанию, превос-

ходили эшерихии (E. coli) на 12,5%. 

Выявлено, что самая высокая концентрация кишеч-

ной палочки 9,2±0,4 lg КОЕ/г.сод. – 37,4 % у ягнят указан-

ного возраста находиться в содержимом ободочной кишки.  

В содержимом слепой кишки этих животных уровень 

аналогичных микробов был равен 9,0±0,4 lg КОЕ/г.сод., а в 

прямой кишке ягнят семисуточного возраста концентрация 

лактофлоры не превышала 6,4±0,2 lg КОЕ/г.сод., что соот-

ветствует 36,6 % и 26 %, для каждой кишки. 

Наши исследования показали, что у ягнят семисуточ-

ного возраста в содержимом изучаемых кишок количе-

ственные величины энтерококков распределяются следу-

ющим образом: 39,5 % в прямой кишке, 34,9 % в ободоч-

ной кишке и 25,6 % этих микробов присутствует в слепой 

кишке животных.  

Абсолютные значения отражающие содержание этих 

микроорганизмов в указанных кишках ягнят в возрасте се-

ми суток были равны: 2,2±0,2 lg КОЕ/г.сод., 3,0±0,4 lg 

КОЕ/г.сод. и 3,4±0,2 lg КОЕ/г.сод., соответственно. 

Установлено, что в содержимом слепой и ободочной 

кишок исследуемых ягнят микроскопические грибы рода 

Candida превосходят по своей концентрации аэробные спо-
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рообразующие бациллы, а именно: 1,8±0,2 lg КОЕ/г.сод. – 

1,6±0,2 lg КОЕ/г.сод. и 0,6±0,2 lg КОЕ/г.сод.-1,0±0 lg 

КОЕ/г.сод., соответственно для каждой популяции микробов. 

В содержимом прямой кишки семисуточных ягнят 

уровень аэробных спорообразующих бацилл был выше, 

чем кандид – 2,8±0,4 lg КОЕ/г.сод. и 2,2±0,2 lg КОЕ/г.сод., 

соответственно. 

Нами установлено, что максимальная концентрация 

аэробных спорообразующих бацилл 63,6 % и кандид 39,3 

% находятся в содержимом прямой кишки ягнят указанно-

го возраста. 

В исследуемом материале, полученном из слепой и 

ободочной кишок уровень этих микробов изменялся в пре-

делах 13,6 % - 22,7 % и 28,6 % -2,1 %, соответственно. 

В процессе исследований выявлено, что у ягнят в 

возрасте семи суток наиболее богато изучаемой микрофло-

рой содержимое ободочной кишки 31,8 lg КОЕ/г.сод.  

В аналогичном биоптате полученном из слепой и 

прямой кишок ягнят указанного возраста концентрация 

бифидобактерий, лактобактерий, эшерихий, энтерококков, 

аэробных спорообразующих бацилл и кандид находилась в 

пределах 29,6 % и 30,2 %, соответственно. 

Бифидобактерии, лактобактерии и кишечная палочка, 

которые количественно преобладали над остальными мик-

робами в содержимом слепой ободочной и прямой кишок 

исследуемых ягнят занимали долю равную 92,9 %, 90,6 % и 

79,4 %, соответственно. 

Установлено (табл. 13, рис. 16), что у ягнят пятнадца-

ти суточного возраста наибольшая концентрация бифидо-

бактеий присутствует в содержимом слепой кишки 

11,6±0,2 lg КОЕ/г.сод. В аналогичном биоптате взятом из 

ободочной и прямой кишок содержание этих бактерий от-

личалось незначительно – 10,4±0,2 lg КОЕ/г.сод. и 10,2±0,2 

lg КОЕ/г.сод., соответственно для каждой кишки.  
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В процессе исследований выяснено, что наибольшая 

концентрация лактобактерий присутствует в содержимом 

прямой кишки этих ягнят 8,2±0,2 lg КОЕ/г.сод. – 34,7 %.  

В содержимом слепой и ободочной кишок исследуе-

мых животных уровень лактофлоры находился в пределах 

7,4±0,2 lg КОЕ/г.сод. и 8,0±0, lg КОЕ/г.сод., или 31,4 % и 

33,9 %, соответственно.  

Выяснено, что у ягнят в возрасте пятнадцати суток 

наиболее богато кишечной палочкой содержимое обо-

дочной кишки 38,4 %. Минимальные величины эшери-

хий (E. coli) 27,5 % выявлены в содержимом прямой 

кишки, а в аналогичном материале из слепой кишки яг-

нят этого возраста уровень эшерихий (E. coli) находился 

в пределах 34,1 %. 

Абсолютные значения отражающие концентрацию 

кишечной палочки в исследуемом биоптате слепой, обо-

дочной и прямой кишок животных указанного возраста 

равны 9,4±0,6 lg КОЕ/г.сод., 10,6±0,2 lg КОЕ/г.сод. и 

7,6±0,2 lg КОЕ/г.сод., соответственно. 

Нами выяснено, что у ягнят в возрасте пятнадцати суток 

наиболее высокая концентрация энтерококков 4,4±0,2 lg 

КОЕ/г.сод. или 40,7 %.в содержимом прямой кишки.  

В содержимом слепой и ободочной кишок живот-

ных указанного возраста, концентрация энтерококков 

находилась в пределах равных 3,0±0 lg КОЕ/г.сод. и 

3,4±0,2 lg КОЕ/г.сод., что составляет 27,8 % и 31,5 %, со-

ответственно. 

Установлено, что наибольшие величины аэробных 

спорообразующих бацилл 59,3 % и кандид 38,7 % находят-

ся в содержимом прямой кишки исследуемых ягнят. 

В аналогичном биоптате взятом из ободочной и сле-

пой кишок ягнят пятнадцати суточного возраста содержа-

ние этих микробов находилось в пределах 7,4 % - 33,3 % и 
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29 % - 32,3 %, соответственно для каждой популяции мик-

робов. 

Абсолютные величины отражающие концентрацию 

аэробных спорообразующих бацилл и микроскопических 

грибов рода Candida в содержимом слепой, ободочной и 

прямой кишок ягнят указанного возраста были равны: 

1,8±0,2 lg КОЕ/г.сод., 0,4±0,2 lg КОЕ/г.сод., 3,2±0,4 lg 

КОЕ/г.сод. и 2,0±0 lg КОЕ/г.сод., 1,8±0,2 lg КОЕ/г.сод., 

2,4±0,2 lg КОЕ/г.сод., соответственно для каждой кишки. 

Наши исследования показали, что у ягнят в возрасте 

пятнадцати суток наиболее насыщенно изучаемой микро-

флорой содержимое прямой кишки 36,0 lg КОЕ/г.сод., а в 

аналогичном биоптате слепой и ободочной кишок суммар-

ный уровень изучаемой микрофлоры находился в пределах 

35,2 и 34,6 lg КОЕ/г.сод., соответственно. 

У ягнят указанного возраста доля бифидобактерий, 

лактобактерий и кишечной палочки доминировавших в со-

держимом слепой, ободочной и прямой кишок была равной 

80,7 %, 83,8 % и 72,2 %, соответственно.  

Суммарное содержание энтерококков, аэробных спо-

рообразующих бацилл и кандид не превышало 19,3 %, 26,2 

% и 27,8 %, соответственно. 

Результаты наших исследований (табл. 14, рис. 17) 

показали, что у ягнят в возрасте тридцати суток наиболь-

шая концентрация бифидобактерий присутствует в содер-

жимом ободочной кишки 36,7 %.  

Минимальные величины бифидофлоры установлены 

в содержимом прямой кишки животных 27,1 %, а в анало-

гичном биоптате слепой кишки содержание этих бактерий 

составляло 36,2 %. 

Абсолютные значения отражающие содержание би-

фидобактерий в исследуемом материале указанных кишок 

ягнят тридцати суточного возраста были равны  
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12,8±0,4 lg КОЕ/г.сод., 13,0±0,4 lg КОЕ/г.сод. и 9,6±0,2 lg 

КОЕ/г.сод., соответственно. 

Выявлено, что у животных указанного возраста в со-

держимом слепой, ободочной и прямой кишок уровень 

лактобактерий находился в пределах 6,0±0 lg КОЕ/г.сод., 

7,0±0,4 lg КОЕ/г.сод. и 7,8±0,4 lg КОЕ/г.сод., соответствен-

но. 

При этом, наибольшая концентрация лактофлоры вы-

явлена в содержимом прямой кишки 37,5 %, наименьшие 

величины установлены в содержимом слепой кишки 28,8 

%, а в аналогичном биоптате полученном из ободочной 

кишки содержание этих бактерий находилось в пределах 

33,7 %. 

Выяснено, что у ягнят тридцати суточного возрастав 

в исследуемом биоптате содержание кишечной палочки 

увеличивалось по направлению от слепой кишки к прямой 

и находилось в пределах - 9,4±0,2 lg КОЕ/г.сод., 9,6±0,2 lg 

КОЕ/г.сод. и 10,2±0,4 lg КОЕ/г.сод., что составляет 32,2 %, 

32,9 % и 34,9 %, соответственно для каждой кишки. 

Следует отметить, что по своей концентрации в со-

держимом слепой, ободочной и прямой кишок эшерихии 

(E. coli) превосходили лактофлору на 56,7 %, 37,1 % и 30,8 

%, соответственно. 

Установлено, что у животных в возрасте тридцати су-

ток в содержимом ободочной и прямой кишок концентрация 

энтерококков одинакова 2,4±0,2 lg КОЕ/г.сод., то есть 35,3 

%, а в содержимом слепой кишки уровень этих микробов не 

превышал 2,0±0 lg КОЕ/г.сод., что составляет 29,4 %. 

Выявлено, что у исследуемых ягнят в содержимом 

слепой, ободочной и прямой кишок распределение аэроб-

ных спорообразующих бацилл имело отличие от остальных 

представителей (бифидобактерий, лактобактерий, кишеч-

ной палочки и энтерококков) изучаемой микрофлоры.  
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Наибольшие величины этих бактерий 39,5 % находи-

лись в ободочной кишке, минимальные в слепой – 27,9 %, а 

промежуточный уровень – 32,6 % установлен в содержи-

мом прямой кишки животных. 

Интересно отметить, что у ягнят этого возраста (30 су-

ток) содержимое слепой, ободочной и прямой кишок богаче 

аэробными спорообразующими бациллами, чем энтерокок-

ками на 20 %, 41,7 % и 16,7 %, соответственно. 

Абсолютные значения отражающие содержание этих 

микробов в изучаемом биоптате слепой, ободочной и пря-

мой кишок животных указанного возраста находились в 

предела: 2,4±0,2 lg КОЕ/г.сод., 3,4±0,2 lg КОЕ/г.сод. и 

2,8±0,4 lg КОЕ/г.сод., соответственно. 

Установлено, что содержание кандид в исследуемом 

материале взятом из слепой ободочной и прямой кишок 

тридцати суточных ягнят по сравнению с другими микро-

бами было наименьшим.  

В содержимом слепой и ободочной кишок этих жи-

вотных уровень кандид был одинаковым - 0,2±0,2 lg 

КОЕ/г.сод., а в содержимом прямой кишки ягнят концен-

трация кандид возрастала до 2,4±0,2 lg КОЕ/г.сод., то есть 

находилось в пределах 85,7 % 

Таким образом, наши исследования показали, что у 

ягнят в возрасте тридцати суток наибольшая концентрация 

изучаемых микробов находилась в содержимом ободочной 

кишки 35,6 %, минимальный уровень установлен в слепой 

кишке 32,8 %, а в содержимом прямой кишки животных 

указанного возраста этот показатель соответствовал 35,2%. 

У ягнят тридцати суточного возраста содержание би-

фидобактерий, лактобактерий и кишечной палочки количе-

ственно доминирующих над остальными микробами 

уменьшалось по направлению от слепой кишки к прямой – 

86 %, 83,1 % и 78,4 %.  
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А концентрация энтерококков, аэробных спорообра-

зующих бацилл и кандид в содержимом указанных кишок 

исследуемых животных возрастала в аналогичной после-

довательности – 14 %, 26,9 % и 31,6 %, соответственно для 

каждой кишки. 

В процессе исследований (табл. 15, рис. 18) выяснено, 

что у ягнят в возрасте двух месяцев в содержимом ободоч-

ной кишки находиться наибольшая концентрация бифидо-

бактерий 12,4±0,2 lg КОЕ/г.сод., а в содержимом слепой и 

прямой кишок концентрация бифидофлоры находилась в 

пределах равных - 11,6±0,6 lg КОЕ/г.сод. и 9,4±0,2 lg 

КОЕ/г.сод., что составляет 34,7%, 37,1 % и 28,1 %, соответ-

ственно для каждой кишки. 

Установлено, что у ягнят шестидесяти суточного воз-

раста в содержимом слепой ободочной и прямой кишок 

концентрация лактофлоры распределялась не одинаково.  

Максимальные величины этих бактерий выявлены 

в прямой кишке – 36%, минимальный уровень 30,6 % 

установлен в ободочной кишке, а в содержимом слепой 

кишки животных концентрация этих бактерий не пре-

вышала 33,3 %. 

Абсолютные величины отражающие содержание лак-

тобактерий в исследуемом материале указанных кишок яг-

нят шестидесяти суточного возраста были равны – 7,4±0,6 

lg КОЕ/г.сод.,6,8±0,4 lg КОЕ/г.сод. и 8,0±0 lg КОЕ/г.сод., 

соответственно. 

Следует отметить, что у животных указанного воз-

раста в содержимом прямой кишки, лактофлора превали-

ровала над эшерихиями (E. coli) на 8,1 %.  

В аналогичном биоптате полученном из слепой и 

ободочной кишок животных кишечная палочка количе-

ственно преобладала над лактобактериями, на 32,4 % и 53 

%, соответственно. 
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При этом наибольшая концентрация кишечной па-

лочки выявлена в содержимом ободочной кишки 10,4±0,2 

lg КОЕ/г.сод., а в аналогичном биоптате полученном из 

слепой и ободочной кишок содержание этих микробов бы-

ло равным 9,8±0,4 lg КОЕ/г.сод. и 7,4±0,2 lg КОЕ/г.сод., 

что составляет 35,5%, 37,7 % и 26,8 %, соответственно для 

каждой кишки. 

Выявлено, что у ягнят в возрасте двух месяцев 

наибольшая концентрация энтерококков и аэробных спо-

рообразующих бацилл находиться в содержимом прямой 

кишки 54,5 % и 67,6 %, соответственно. 

В аналогичном материале, полученном из слепой и 

ободочной кишок животных содержание этих популяций 

микробов не привышало 20,5 % - 25% и 8,1 % - 24,3 % со-

ответственно.  

Абсолютные количественные значения отражающие 

содержание энтерококков и аэробных спорообразующих 

бацилл в исследуемом биоптате находились в следующих 

пределах: энтерококки 1,8±0,4 lg КОЕ/г.сод., 2,2±0,2 lg 

КОЕ/г.сод. и 4,8±0,2 lg КОЕ/г.сод.; аэробные спорообразу-

ющие бациллы 0,6±0,2 lg КОЕ/г.сод., 1,8±0,4 lg КОЕ/г.сод. 

и 5,0±0 lg КОЕ/г.сод., соответственно для каждой кишки. 

Концентрация микроскопических грибов рода 

Candida в содержимом слепой, ободочной и прямой кишок 

ягнят двух месячного возраста изменялась в пределах 0,2 - 

0,8 lg КОЕ/г.сод.  

Максимальные величины кандид 50 %, установлены в 

содержимом слепой кишки, минимальный их уровень 12,5 

% выявлен в содержимом ободочной кишки, а в аналогич-

ном биоптате прямой кишки исследуемых ягнят доля кан-

дид составляла 37,5 %. 

Таким образом, результаты наших исследований по-

казали, что у ягнят в возрасте шестидесяти суток наиболь-
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шая концентрация интересующих нас микробов находить-

ся в содержимом прямой кишки 35,2 lg КОЕ/г.сод.  

Минимальный уровень изучаемой микрофлоры уста-

новлен в содержимом слепой кишки 32,0 lg КОЕ/г.сод., а 

промежуточный в содержимом ободочной кишки этих жи-

вотных 33,8 lg КОЕ/г.сод. 

Содержание бифидобактерий, лактобактерий и ки-

шечной палочки которые по своим количественным значе-

ниям превосходили остальные популяции микробов в ис-

следуемом биоптате указанных кишок шестидесяти суточ-

ных ягнят уменьшалось по направлению от слепой кишки к 

прямой кишке и находилось в пределах 90 %, 87,6 % и 70,5 

%, а содержание энтерококков, аэробных спорообразую-

щих бацилл и кандид наоборот возрастало – 10%, 12,4 % и 

29,5 %, соответственно. 

 

12. Концентрация микроорганизмов в слизистой 

оболочке и содержимом толстого отдела кишечника яг-

нят 

 

Известно, что толстый отдел кишечника животных, в 

том числе овец, является единой частью пищеварительной 

системы отличающейся своей функцией. Изучение законо-

мерности накопления различных представителей индиген-

ной микрофлоры в изучаемом биотопе кишечника, позво-

лит выяснить общую картину отражающую состояние 

микробиального гомеостаза слизистой оболочки и содер-

жимого в толстом отделе кишечника ягнят, в молозивный, 

молочный и смешанный периоды питания этих животных. 

Представленные в таблице 16 и рисунке 19 данные 

отражают накопление бифидобактерий, лактобактерий, 

кишечной палочки, энтерококков, аэробных спорообразу-

ющих бацилл и кандид в слизистой оболочке толстого от-
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дела кишечника ягнят от рождения до двухмесячного воз-

раста. Аналогичные показатели у овец 3-5 летнего возраста 

служили в качестве контроля. 

Анализ полученных результатов показал, что в первые 

сутки жизни ягнят в слизистой оболочке толстого отдела 

кишечника содержание представителей изучаемой микро-

флоры находилось в пределах 5,2±0,1 lg КОЕ/г.слиз., 2,9±0,1 

lg КОЕ/г.слиз., 3,6±0,1 lg КОЕ/г.слиз., 2,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз., 

0,5±0,2 lg КОЕ/г.слиз. и 1,9±0,2 lg КОЕ/г.слиз., соответ-

ственно для каждой популяции микробов. 

Следует указать, что у ягнят односуточного возраста, 

в изучаемом биоптате толстого отдела кишечника бифидо-

бактерии, лактобактерии, эшерихии (E. coli) и аэробные 

спорообразующие бациллы накапливаются в количестве 

46,7 %, 43 %, 39,7 % и 28,6 %, по отношению к аналогич-

ным показателям у взрослых овец. 

У ягнят этого возраста в слизистой оболочке толстого 

отдела кишечника содержание энтерококков и кандид со-

ставляло 134,5 % и 107,1 %, соответственно по отношению к 

аналогичным микробам, содержащимся в слизистой обо-

лочке толстого отдела кишечника овец 3-5 летнего возраста. 

Выявлено, что в дальнейший период жизни ягнят, в 

изучаемом биоптате толстого отдела кишечника, динамика 

представителей каждого рода микрофлоры 

(Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia (E. coli), 

Enterococcus, Bacillus и Candida) имела свои особенности.  

У ягнят в возрасте семи суток в слизистой оболочке 

толстого отдела кишечника содержание бифидобактерий 

находилось на уровне 97 %  - 10,8 lg КОЕ/г.слиз., по отно-

шению к взрослым овцам, у которых аналогичный показа-

тель был равен 11,1±0,4 lg КОЕ/г.слиз.  
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В дальнейший период жизни ягнят, а именно: в 15, 30 

и 60 суточном возрасте содержание бифидобактерий ста-

билизировалось на уровне 10,7 - 11,9 lg КОЕ/г.слиз., что 

больше, чем у контрольных животных на 6 % - 6,5 %. 

Выявлено, что содержание лактофлоры в изучаемом 

биоптате толстого отдела кишечника семисуточных ягнят 

равно 92 % по отношению к контрольным животным. В 

последующем, в молочный и смешанный периоды питания 

(15 - 60 суток) ягнят уровень лактофлоры стабилизировал-

ся в пределах 6,7 - 7,5 lg КОЕ/г.слиз. 

Установлено, что у ягнят в возрасте семи суток в сли-

зистой оболочке толстого отдела кишечника содержание 

кишечной палочки было равным 9,0±0,1 lg КОЕ/г.слиз. и 

находилось на уровне 99,3 % по отношению к взрослым 

овцам. 

На последующих контрольных этапах жизни живот-

ных концентрация кишечной палочки изменялась в преде-

лах 9,0 – 9,9 lg КОЕ/г.слиз.  

Единственными микробами концентрация которых в 

изучаемом биоптате толстого отдела кишечника семису-

точных ягнят была ниже 50 % являлись аэробные спорооб-

разующие бациллы, абсолютные величины которых нахо-

дились в пределах равных 0,9±0,3 lg КОЕ/г.слиз. или 46,4 

%, по отношению к аналогичным показателям контроль-

ных овец. 

Динамика представителей рода Bacillus в указанном 

биоптате толстого отдела кишечника ягнят 15 – 60 суточ-

ного возраста находилось в пределах 0,9 – 3,2 lg 

КОЕ/г.слиз. 

Выяснено, что у ягнят суточного возраста в слизистой 

оболочке толстого отдела кишечника содержание энтеро-

кокков 2,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз. и кандид 1,9±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз., или 134,5 % и 207,1 % по отношению к анало-
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гичным микробам содержащимся в слизистой оболочке 

толстого отдела кишечника овец 3 – 5 летнего возраста.  

У животных в возрасте 7, 15, 30 и 60 суток в слизи-

стой оболочке толстого отдела кишечника концентрация 

этих микробов изменялась в пределах 1,5 – 3,0 lg 

КОЕ/г.слиз. и 0,8 – 1,8 lg КОЕ/г.слиз., соответственно.  

У овец 3-5 летнего возраста в слизистой оболочке 

толстого отдела кишечника концентрация аэробных споро-

образующих бацилл и кандид находилась в пределах 

1,9±0,2 lg КОЕ/г.слиз. и 0,9±0,2 lg КОЕ/г.слиз., соответ-

ственно. 

Наши исследования показали, что у ягнят в возрасте 

шестьдесят суток в слизистой оболочке толстого отдела 

кишечника содержание бифидобактерий и аэробных спо-

рообразующих бацилл уменьшается по сравнению с взрос-

лыми овцами на 4,2 % и 7,1 %, соответственно. 

Содержание лактобактерий и кишечной палочки в 

изучаемом биоптате толстого отдела кишечника шестиде-

сяти суточных ягнят находится на уровне аналогичных по-

казателей овец контрольной группы.  

Концентрация энтерококков и кандид в слизистой 

оболочке толстого отдела кишечника ягнят двухмесячного 

возраста выше, чем у овец 3 – 5 лет на 6,9 % и 28,6 %, со-

ответственно. 

Таким образом, наши исследования показали, что в 

слизистой оболочке толстого отдела кишечника ягнят 

накопление изучаемых микроорганизмов: бифидобактерий, 

лактобактерий, кишечной палочки, энтерококков, аэроб-

ных спорообразующих бацилл и кандид происходит не-

одинаково.  

У ягнят в возрасте семи суток в слизистой оболочке 

толстого отдела кишечника накапливается 92 % - 99,3 % 

изучаемой микрофлоры. 
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Единственными представителями микробиальной 

флоры, содержание которых в слизистой оболочке этого 

биотопа пищеварительной системы ягнят было менее 50 %, 

а именно 46,4 % являлись аэробные спорообразующие ба-

циллы. 

Что касается кандид, то содержание этих микробов в 

слизистой оболочке толстого отдела кишечника исследуе-

мых животных уменьшалось по мере накопления бифидо-

бактерий, лактобактерий и кишечной палочки. 

Известно, что полезная микрофлора принимает уча-

стие в пищеварительных функциях и играет большую роль 

в жизнеобеспечении макроорганизма. Поэтому выяснение 

закономерностей накопления изучаемой микрофлоры в со-

держимом толстого отдела кишечника животных в период 

их раннего постнатального развития имеет научное и прак-

тическое значение. Результаты исследований представлены 

в таблице 17 и рисунке 20. 

Выявлено, что у ягнят односуточного возраста в со-

держимом толстого отдела кишечника концентрация изу-

чаемых микробов находилась в пределах: бифидобактерии 

5,5±0,1 lg КОЕ/г.сод., лактобактерии 3,6±0,1 lg КОЕ/г.сод., 

кишечной палочки 3,7±0,1 lg КОЕ/г.сод., энтерококков 

3,0±0 lg КОЕ/г.сод., аэробных спорообразующих бацилл 

0,8±0,2 lg КОЕ/г.сод. и кандид 2,1±0,3 lg КОЕ/г.сод., что 

составляет 50,6 %, 46,6 %, 42,4 %, 121,6 %, 34,3% и 129,2 % 

соответственно. 

Установлено, что к семисуточному возрасту ягнят со-

держание указанных бактерий в изучаемом биоптате возрас-

тало и находилось в пределах 90,9%, 80,2 % 93,2 %, 116,2 %, 

62,9 % и 116,7 %, соответственно для каждой популяции 

микробов по отношению к овцам 3 – 5 летнего возраста. 

Абсолютные величины отражающие концентрацию 

бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки, энтеро-
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кокков, аэробных спорообразующих бацилл и кандид в со-

держимом изучаемого биотопа кишечника семисуточных яг-

нят были равны 9,9±0,2 lg КОЕ/г.сод., 6,2±0,3 lg КОЕ/г.сод., 

8,2±0,3lg КОЕ/г.сод., 2,9±0,3 lg КОЕ/г.сод., 1,5±0,2 lg 

КОЕ/г.сод. и 1,9±0,2 lg КОЕ/г.сод., соответственно.  

Выяснено, что у исследуемых ягнят пятнадцати су-

точного возраста в содержимом толстого отдела кишечни-

ка уровень изучаемых микроорганизмов увеличивался и 

находился в пределах 10,7±0,2 lg КОЕ/г.сод., 7,9±0,1 lg 

КОЕ/г.сод., 9,2±0,3 lg КОЕ/г.сод., 3,6±0,1 lg КОЕ/г.сод., 

1,8±0,3 lg КОЕ/г.сод., и 2,1±0,1 lg КОЕ/г.сод., что по отно-

шению к взрослым овцам составляет 98,2%, 101,7 %, 104,5 

%, 145,9 %, 77,1 % и 129,2 %, соответственно. 

Результаты наших исследований показали, что в 

дальнейший период жизни ягнят (30-60 суток) в изучаемом 

биоптате толстого отдела кишечника содержание бифидо-

бактерий, лактобактерий, эшерихий (E. coli), энтерококков 

и аэробных спорообразующих бацилл стабилизировалось в 

пределах 11,1 – 11,8 lg КОЕ/г.сод., 6,9 – 7,4 lg КОЕ/г.сод., 

9,2 – 9,7 lg КОЕ/г.сод., 2,3 – 2,9 lg КОЕ/г.сод. и 2,5 – 2,9 lg 

КОЕ/г.сод., соответственно. 

Уровень кандид в содержимом толстого отдела ки-

шечника животных указанного возраста уменьшался и 

находился в пределах 0,5 – 0,9 lg КОЕ/г.сод. 

Таким образом, в результате наших исследований уста-

новленно, что в содержимом толстого отдела кишечника яг-

нят в молозивный, молочный и смешанный периоды питания 

(1-60 суток) накопление бифидобактерий, лактобактерий, 

кишечной палочки, энтерококков, аэробных спорообразую-

щих бацилл и кандид имеет индивидуальные особенности 

для представителей каждого рода микрофлоры.  

При этом, у ягнят пятнадцати суточного возраста в 

исследуемом биоптате толстого отдела кишечника, содер-
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жание бифидобактерий, лактобактерий и кишечной палоч-

ки, количественно доминирующих над остальными микро-

бами, стабилизировалось на уровне 98,2 % - 104,5 %, по 

отношению к контрольным овцам 3 – 5 летнего возраста. 

У ягнят 15, 30 и 60 суточного возраста динамика ко-

личественных величин энтерококков, аэробных спорообра-

зующих бацилл и кандид, в содержимом толстого отдела 

кишечника, указывает на продолжающийся процесс стаби-

лизации этих популяций микробов. 

 

13. Микробиоценоз толстого отдела кишечника  

ягнят и овец 3 – 5 летнего возраста 

 

В данной главе представлены цифровые значения, 

полученные в результате суммирования концентрации 

микрофлоры в содержимом и слизистой оболочке толстого 

отдела кишечника ягнят в возрасте 1 – 60 суток и взрослых 

животных.   

Анализ полученных данных представленных в табли-

це 18 и рисунке 21 показал, что в толстом отделе кишечни-

ка ягнят суточного возраста бифидобактерии, лактобакте-

рии, кишечная палочка, энтерококки, аэробные спорообра-

зующие бациллы и кандиды, накапливаются в количестве 

55,7 %, по сравнению с содержанием этих микробов в ана-

логичном отделе кишечника овец контрольной группы. 

Установлено, что к концу молозивного периода пита-

ния животных, то есть в возрасте семи суток в толстом от-

деле кишечника ягнят суммарное содержание изучаемых 

микробов составляет 105,4 %, по отношению к их стабиль-

ным величинам содержащемся в толстом отделе кишечни-

ка овец 3 - 5 летнего возраста.  

Наши исследования показали, что у ягнят 15, 30 и 60 

суточного возраста, в толстом отделе кишечника, содер 
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жание изучаемой микрофлоры увеличивалось и находилось 

в пределах 129,9 %, 151,3 %, 191 %, соответственно, от ее 

стабильных величин у взрослых овец. 

Выяснено, что стабилизация бифидобактерий, лак-

тобактерий и кишечной палочки в толстом отделе ки-

шечника ягнят происходит в пятнадцати суточном их 

возрасте. 

Динамика содержания энтерококков в толстом от-

деле кишечника ягнят 1 – 60 суточного возраста указы-

вает на продолжающийся процесс стабилизации этих 

микробов. 

Выяснено, что в толстом отделе кишечника ягнят 

накопление аэробных спорообразующих бацилл по сравне-

нию с другими микробами идет гораздо медленнее.  

Представители рода Bacillus в изучаемом биотопе 

кишечника ягнят стабилизируется к тридцати суточному 

возрасту животных. В этот же период жизни ягнят в изуча-

емом биотопе кишечника стабилизируется и содержание 

кандид. 

Следует указать на закономерности, выявленные 

нами при изучении микробиоценоза толстого отдела ки-

шечника ягнят в период их раннего постнатального разви-

тия (1 – 60 суток). 

В частности, стабилизация микробиоценоза толстого 

отдела кишечника у ягнят в целом и стабилизация отдель-

ных популяций микробов содержащихся в данном биотопе 

пищеварительной системы животных понятия неодинако-

вые, отличающиеся по времени. 

Содержание кандид в толстом отделе кишечника живот-

ных стабилизируется после формирования постоянных вели-

чин бифидобактерий, лактобактерий и кишечной палочки. 

Энтерококки, аэробные спорообразующие бациллы и 

кандиды содержащиеся в толстом отделе кишечника ягнят 
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следует рассматривать как микрофлору с более длитель-

ным периодом стабилизации, 30 суток. 

Таким образом, результаты наших исследований да-

ют возможность контролировать формирование микробио-

ценоза в толстом отделе кишечника исследуемых живот-

ных, как едином биотопе пищеварительной системы отли-

чающимся своей функцией. 

Позволяют разработать (на уровне рода) нормативы и 

физиологические границы изучаемой микрофлоры, в под-

вздошной, слепой, ободочной и прямой кишках клиниче-

ски здоровых ягнят, в период их раннего постнатального 

развития (1 – 60 суток) 
 

14. Нормативы и физиологические границы ки-

шечной микрофлоры в подвздошной, слепой, ободочной 

и прямой кишках ягнят в молозивный, молочный и 

смешанный периоды питания  
 

Наши исследования посвященные изучению облигат-

ной микрофлоры кишечного тракта - бифидобактерий, лакто-

бактерий, кишечной палочки, энтерококков, аэробных споро-

образующих бацилл и кандид, позволили нам выяснить осо-

бенности соотношения и количественного содержания ука-

занных популяций микробов содержащихся в химусе и сли-

зистой оболочке подвздошной, слепой, ободочной и прямой 

кишок ягнят в молозивный, молочный и смешанный периоды 

питания ягнят, до двухмесячного их возраста. 

Установить общую картину и особенности формиро-

вания микробиального гомеостаза в подвздошной, слепой, 

ободочной и прямой кишках исследуемых животных на 

ранних этапах их жизни (1 – 60 суток). 

Предложить разработанные нами нормативы и гра-

ницы физиологических изменений микрофлоры в изучае-

мых биотопах кишечника, в качестве микробиального кон-
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троля за состоянием здоровья ягнят в молозивный, молоч-

ный и смешанный периоды их питания, в системе плано-

вых ветеринарных мероприятий. 

Представить теоретическое и экспериментальное 

обоснование для выбора микробиальных композиций и со-

ответствующих пробиотических препаратов, направленных 

на поддержание стабильной микрофлоры в указанных 

кишках ягнят. 
 

Таблица 19 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

односуточного возраста 

 (n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 
 

 

Название 

кишок 

Исследуемый  

биоптат 

Микроорганизмы рода 

Bifidobacterium 

М ± m 
физиологиче-

ские границы 

Подвздош-

ная кишка 

Химус 4,4± 0,2 4,0 – 5,0 

Слизистая  

оболочка 
4,1± 0,1 4,0 – 5,0 

Слепая  

кишка 

Химус 5,0 ± 0 5,0 

Слизистая 

 оболочка 
5,0 ± 0 5,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 6,2 ± 0,2 6,0 – 7,0 

Слизистая  

оболочка 
5,4 ± 0,2 5,0 – 6,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 5,4 ± 0,2 5,0 - 6,0 

Слизистая  

оболочка 
5,2 ± 0,2 5,0 – 6,0 
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Таблица 20 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

семисуточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуе-

мый биоптат 

Микроорганизмы рода 

Bifidobacterium 

М ± m 
физиологиче-

ские границы 

Подвздош-

ная кишка 

Химус 8,6± 0,2 8,0 – 9,0 

Слизистая  

оболочка 
8,2± 0,3 8,0 – 9,0 

Слепая  

кишка 

Химус 10,8 ± 0,2 10,0 - 11,0 

Слизистая  

оболочка 
11,0 ± 0* 11,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 10,8 ± 0,2 10,0 - 11,0 

Слизистая  

оболочка 
10,8 ± 0,2* 10,0 – 11 

Прямая 

кКишка 

Химус 8,2 ± 0,2 8,0 - 9,0 

Слизистая  

оболочка 
10,6 ± 0,2 10,0 - 11,0 
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Таблица 21 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов в 

подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

пятнадцати суточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название  

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы рода 

Bifidobacterium 

М ± m 
Физиологиче-

ские границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 10,3± 0,1 10,0 – 11,0 

Слизистая 

оболочка 
9,8± 0,2 9,0 – 10,0 

Слепая  

кишка 

Химус 11,6 ± 0,2 11,0 - 12,0 

Слизистая 

оболочка 
12,4 ± 0,2 12,0 - 13,0 

Ободочная 

кишка 

Химус 10,4 ± 0,2 10,0 - 11,0 

Слизистая 

оболочка 
11,6 ± 0,2 11,0 - 12,0 

Прямая  

кишка 

Химус 10,2 ± 0,2 10,0 - 11,0 

Слизистая 

оболочка 
11,4 ± 0,2* 11,0 – 12,0 
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Таблица 22 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов в 

подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

тридцати суточного возраста  

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы рода 

Bifidobacterium 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 11,5± 0,2 11,0 – 12,0 

Слизистая 

оболочка 
11,7± 0,1 11,0 – 12,0 

Слепая  

кишка 

Химус 12,8 ± 0,4 12,0 – 13,0 

Слизистая 

оболочка 
13,2 ± 0,4* 13,0 – 14,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 13,0 ± 0,4 12,0-14,0 

Слизистая 

оболочка 
13,2 ± 0,2* 13,0 – 14,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 9,6 ± 0,2 9,0 – 10,0 

Слизистая 

оболочка 
9,2 ± 0,2* 9,0 – 10,0 
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Таблица 23 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов в 

подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

шестидесяти суточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы рода 

Bifidobacterium 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 11,5± 0,2 11,0 – 12,0 

Слизистая 

оболочка 
11,6± 0,1 11,0 – 12,0 

Слепая  

кишка 

Химус 11,6 ± 0,6 11,0 – 12,0 

Слизистая 

оболочка 
11,2 ± 0,6 10,0 – 12,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 12,4 ± 0,2 12,0 – 13,0 

Слизистая 

оболочка 
12,4 ± 0,2* 12,0 – 13,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 9,4 ± 0,2 9,0 – 10,0 

Слизистая 

оболочка 
8,4 ± 0,2* 8,0 – 9,0 
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Таблица 24 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

односуточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы рода  

Lactobacillus 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 3,1± 0,2 3,0 – 4,0 

Слизистая 

оболочка 
4,0± 0,2 4,0 – 5,0 

Слепая  

кишка 

Химус 3,4 ± 0,2 3,0 – 4,0 

Слизистая 

оболочка 
3,0 ± 0* 3,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 4,0 ± 0 4,0 

Слизистая 

оболочка 
3,4 ± 0,2* 3,0 – 4,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 3,4 ± 0,2 3,0 – 4,0 

Слизистая 

оболочка 
2,2 ± 0,2* 2,0 – 3,0 
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Таблица 25 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

семисуточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название  

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы рода  

Lactobacillus 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 7,1± 0,3 7,0 – 8,0 

Слизистая 

оболочка 
7,7± 0,2 7,0 – 8,0 

Слепая  

кишка 

Химус 5,2 ± 0,2 5,0 – 6,0 

Слизистая 

оболочка 
5,2 ± 0,2* 5,0 – 6,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 6,2 ± 0,4 5,0 – 7,0 

Слизистая 

оболочка 
7,0 ± 0,4 6,0 – 8 ,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 7,2 ± 0,2 7,0 – 8,0 

Слизистая 

оболочка 
6,2 ± 0,4* 5,0 – 7,0 
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Таблица 26 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов в 

подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

пятнадцати суточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуе-

мый биоптат 

Микроорганизмы  

рода actobacillus 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздош-

ная кишка 

Химус 7,1± 0,3 7,0 – 8,0 

Слизистая 

оболочка 
6,7± 0,2 6,0 – 7,0 

Слепая  

кишка 

Химус 7,4 ± 0,2 7,0 – 8,0 

Слизистая 

оболочка 
7,4 ± 0,6 6,0 – 8,0   

Ободочная  

кишка 

Химус 8,0 ± 0 8,0 

Слизистая 

оболочка 
6,8 ± 0,4 6,0 – 7,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 8,2 ± 0,2 8,0 – 9,0 

Слизистая 

оболочка 
8,2 ± 0,2* 8,0 – 9,0 
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Таблица 27 

 Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов в 

подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

тридцати суточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы  

рода Lactobacillus 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 9,7± 0,1 9,0 – 10,0 

Слизистая 

оболочка 
9,8± 0,1 9,0 – 10,0 

Слепая  

кишка 

Химус 6,0 ± 0 6,0 

Слизистая 

оболочка 
6,8 ± 0,4* 6,0 – 7,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 7,0 ± 0,4 6,0 – 8,0 

Слизистая 

оболочка 
6,0 ± 0,6* 5,0 – 7,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 7,8 ± 0,4 7,0 – 8,0 

Слизистая 

оболочка 
9,0 ± 0* 9,0 
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Таблица 28 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

шестидесяти суточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы  

рода Lactobacillus 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 9,4± 0,2 9,0 – 10,0 

Слизистая 

оболочка 
9,1± 0,2 9,0 – 10,0 

Слепая  

кишка 

Химус 7,4 ± 0,6 6,0 – 8,0  

Слизистая 

оболочка 
7,8 ± 0,4 7,0 – 8,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 6,8 ± 0,4 6,0 – 8,0 

Слизистая 

оболочка 
7,2 ± 0,4 6,0 – 8,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 8,0 ± 0 8,0 

Слизистая 

оболочка 
5,2 ± 0,2 5,0 – 6,0 
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Таблица 29 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

односуточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы рода 

Escherichia ( E. coli ) 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 4,1± 0,3 4,0 – 5,0 

Слизистая 

оболочка 
4,2± 0,2 4,0 – 5,0 

Слепая  

кишка 

Химус 4,0 ± 0 4,0  

Слизистая 

оболочка 
4,0 ± 0* 4,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 4,4 ± 0,2 4,0 – 5,0 

Слизистая 

оболочка 
4,2 ± 0,2* 4,0 – 5,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 2,8 ± 0,2 2,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 
2,6 ± 0,2* 2,0 – 3,0  
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Таблица 30 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

семисуточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы рода 

Escherichia ( E. coli ) 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 5,9± 0,3 5,0 – 7,0 

Слизистая 

оболочка 
6,7± 0,3 6,0 – 7,0 

Слепая  

кишка 

Химус 9,0 ± 0,4 8,0 – 10,0 

Слизистая 

оболочка 
9,6 ± 0,2* 9,0 – 10,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 9,2 ± 0,4 8,0 – 10,0 

Слизистая 

оболочка 
10,0 ± 0 10,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 6,4 ± 0,2 6,0 – 7,0 

Слизистая 

оболочка 
7,4 ± 0,2 7,0 – 8,0 
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Таблица 31 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

пятнадцати суточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы рода 

Escherichia ( E. coli ) 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 8,0± 0,3 8,0 – 9,0 

Слизистая 

оболочка 
6,7± 0,2 6,0 – 7,0 

Слепая  

кишка 

Химус 9,4 ± 0,6 8,0 – 10,0 

Слизистая 

оболочка 
9,4 ± 0,6* 8,0 – 10,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 10,6 ± 0,2 10,0 – 11,0 

Слизистая 

оболочка 
10,0 ± 0,4 9,0 – 11,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 7,6 ± 0,2 7,0 – 9,0 

Слизистая 

оболочка 

10,0 ± 

0,6* 
9,0 – 11,0 
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Таблица 32 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмо 

в в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках 

ягнят тридцати суточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы рода 

Escherichia ( E. coli ) 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 8,9± 0,1 8,0 – 10,0 

Слизистая 

оболочка 
9,1± 0,1 9,0 – 10,0 

Слепая  

кишка 

Химус 9,4 ± 0,2 9,0 – 10,0 

Слизистая 

оболочка 
9,4 ± 0,2* 9,0 – 10,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 9,6 ± 0,2 9,0 – 10,0 

Слизистая 

оболочка 
9,2 ± 0,4 8,0 – 10,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 10,2 ± 0,4 10,0 – 11,0 

Слизистая 

оболочка 
11,0 ± 0* 11,0 



143 
 

Таблица 33 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов 

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

шестидесяти суточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы рода 

Escherichia ( E. coli ) 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 9,3± 0,2 9,0 – 10,0 

Слизистая 

оболочка 
9,5± 0,2 9,0 – 10,0 

Слепая  

кишка 

Химус 9,8 ± 0,4 9,0 – 10,0  

Слизистая 

оболочка 
10,4 ± 0,2 10,0 – 11,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 10,4 ± 0,2 10,0 – 11,0  

Слизистая 

оболочка 
11,0 ± 0* 11,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 7,4 ± 0,2 7,0 – 8,0 

Слизистая 

оболочка 
5,6 ± 0,2* 5,0 – 6,0 

 



144 
 

Таблица 34 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

односуточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы  

рода Enterococcus 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 2,4± 0,2 2,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 
3,3± 0,1 3,0 – 4,0 

Слепая  

кишка 

Химус 3,0±0 3 ,0 

Слизистая 

оболочка 
2,6±0,2* 2,0 – 3,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 3,0±0 3,0 

Слизистая 

оболочка 
2,8±0,2* 2,0 – 3,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 3,0±0 3,0 

Слизистая 

оболочка 
2,4±0,2* 2,0- 3,0 
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Таблица 35 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов в 

подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

семисуточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы 

 рода Enterococcus 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 3,8± 0,1 3,0 – 4,0 

Слизистая 

оболочка 
3,8± 0,3 3,0 – 5,0 

Слепая  

кишка 

Химус 2,2±0,2 2,0 – 3,0  

Слизистая 

оболочка 
2,4±0,2* 2,0 – 3,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 3,0±0,4 2,0 – 4,0 

Слизистая 

оболочка 
3,0±0,4* 2,0 – 3,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 3,4±0,2 3,0 – 4,0 

Слизистая 

оболочка 
3,6±0,2* 3,0 – 4,0 
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Таблица 36 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов в 

подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

пятнадцати суточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы  

рода Enterococcus 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 2,5± 0,1 2,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 
1,1± 0,1 1,0 – 2,0 

Слепая  

кишка 

Химус 3,0±0 3,0 

Слизистая 

оболочка 
3,0±0* 3,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 3,4±0,2 3,0 – 4,0  

Слизистая 

оболочка 
2,0±0,4* 1,0 – 3,0  

Прямая 

 кишка 

Химус 4,4±0,2 4,0 – 5,0 

Слизистая 

оболочка 
4,0±0,4 3,0 – 5,0 
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Таблица 37 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов в 

подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

тридцати суточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы  

рода Enterococcus 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 1,3± 0,3 1,0 – 2,0 

Слизистая 

оболочка 
1,1± 0,2 1,0 – 2,0 

Слепая  

кишка 

Химус 2,0±0 2,0  

Слизистая 

оболочка 
1,2±0,4* 0 – 2,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 2,4±0,2 2,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 
1,0±0 1,0  

Прямая 

 кишка 

Химус 2,4±0,2 2,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 
2,4±0,2* 2,0 – 3,0 
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Таблица 38 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмо 

в в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках яг-

нят шестидесяти суточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы  

рода Enterococcus 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 1,1± 0,2 1,0 – 2,0 

Слизистая 

оболочка 
1,5± 0,1 1,0 – 2,0 

Слепая  

кишка 

Химус 1,8±0,4 1,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 
1,8±0,4* 1,0 – 3,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 2,2±0,2 2,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 
2,2±0,2* 2,0 – 3,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 4,8±0,2 4,0 – 5,0  

Слизистая 

оболочка 
2,2±0,2* 2,0 - 3,0 
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Таблица 39 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

односуточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы  

рода Bacillus 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 2,2± 0,1 2,0 – 3,0  

Слизистая 

оболочка 
1,7± 0,2 1,0 – 2,0 

Слепая  

кишка 

Химус 0,4 ± 0,2 0 – 1,0 

Слизистая 

оболочка 
0,6 ± 0,2* 0 – 1,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 0,4 ± 0,2 0 – 1,0 

Слизистая 

оболочка 
0,2 ± 0,2* 0 – 1,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 1,6 ± 0,2 1,0 – 2,0 

Слизистая 

оболочка 
0,8 ± 0,2* 0 – 1,0 
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Таблица 40 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

семисуточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы  

рода Bacillus 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 2,8± 0,2 2,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 
2,7± 0,2 2,0 – 3,0 

Слепая  

кишка 

Химус 0,6 ± 0,2 0 – 1,0 

Слизистая 

оболочка 
0,2 ± 0,2* 0 – 1,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 1,0 ± 0 1,0 

Слизистая 

оболочка 
0,2 ± 0,2* 0 – 1,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 2,8 ± 0,4 2,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 
2,2 ± 0,4* 1,0 – 3,0 
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Таблица 41 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

пятнадцати суточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы 

 рода Bacillus 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 2,6± 0,2 2,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 
1,5± 0,3 1,0 – 2,0 

Слепая  

кишка 

Химус 1,8 ± 0,2 1,0 – 2,0  

Слизистая 

оболочка 
1,8 ± 0,2* 1,0 – 2,0  

Ободочная  

кишка 

Химус 0,4 ± 0,2 0 – 1,0 

Слизистая 

оболочка 
0,6 ± 0,2* 0 – 1,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 3,2 ± 0,4 2,0 – 4,0 

Слизистая 

оболочка 
0,4 ± 0,4* 0 – 1,0 
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Таблица 42 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

тридцати суточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы 

рода Bacillus 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 2,8± 0,1 2,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 
3,2± 0,2 3,0 – 4,0 

Слепая  

кишка 

Химус 2,4 ± 0,2 2,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 
3,4 ± 0,2* 3,0 – 4,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 3,4 ± 0,2 3,0 – 4,0 

Слизистая 

оболочка 
3,0 ± 0,4* 2,0 – 4,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 2,8 ± 0,4 2,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 
3,2 ± 0,2* 3,0 – 4,0 
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Таблица 43 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

шестидесяти суточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы  

рода Bacillus 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 2,9± 0,2 2,0 – 4,0 

Слизистая 

оболочка 
2,6± 0,2 2,0 – 3,0 

Слепая  

кишка 

Химус 0,6 ± 0,2 0 -1,0 

Слизистая 

оболочка 
1,4 ± 0,2* 1,0 – 2,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 1,8 ± 0,4 1,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 
1,4 ± 0,2* 1,0 – 2,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 5,0 ± 0 5,0  

Слизистая 

оболочка 

2,4 ± 

0,2* 
2,0 – 3,0 
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Таблица 44 

нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках  

ягнят односуточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы  

рода Candida 

М ± m 
Физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 3,1± 0,3 3,0 – 4,0 

Слизистая 

оболочка 
2,4± 0,2 2,0 – 3,0 

Слепая  

кишка 

Химус 2,4 ± 0,2 2,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 
2,4 ± 0,2* 2,0 – 3,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 1,6 ± 0,4 1,0 – 2,0 

Слизистая 

оболочка 
1,6 ± 0,2* 1,0 – 2,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 2,2 ± 0,2 2,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 
1,8 ± 0,2* 1,0 – 2,0 
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Таблица 45 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в  подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках 

ягнят семисуточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы 

рода Candida 

М ± m 
Физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 1,5± 0,2 1,0 – 2,0 

Слизистая 

оболочка 
1,2± 0,2 1,0 – 2,0 

Слепая  

кишка 

Химус 1,8 ± 0,2 1,0 – 2,0 

Слизистая 

оболочка 
1,2 ± 0,2* 1,0 – 2,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 1,6 ± 0,2 1,0 – 2,0 

Слизистая 

оболочка 
1,4 ± 0,2* 1,0 – 2,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 2,2 ± 0,2 2,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 

2,4 ± 

0,2* 
2,0 - 3,0 
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Таблица 46 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

пятнадцати суточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы рода Can-

dida 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 0,7± 0,2 0 – 1,0 

Слизистая 

оболочка 
0 0 

Слепая  

кишка 

Химус 2,0 ± 0 3,0 

Слизистая 

оболочка 

2,2 ± 

0,2* 
2,0 – 3,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 1,8 ± 0,2 1,0 – 2,0 

Слизистая 

оболочка 

1,0 ± 

0,2* 
0 – 2,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 2,4 ± 0,2 2,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 

2,2 ± 

0,2* 
2,0 – 3,0 
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Таблица47 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

тридцати суточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы рода Can-

dida 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 0,5± 0,1 0 – 1,0 

Слизистая 

оболочка 
1,0± 0 1,0  

Слепая  

кишка 

Химус 0,2 ± 0,2 0 – 1,0 

Слизистая 

оболочка 

0,4 ± 

0,4* 
0 – 1,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 0,2 ± 0,2 0 – 1,0 

Слизистая 

оболочка 
0,6 ± 0,2 0 – 1,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 2,4 ± 0,2 2,0 – 3,0 

Слизистая 

оболочка 

1,4 ± 

0,2* 
1,0 – 2,0 
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Таблица 48 

Нормативы и физиологические ганицы микроорганизмов  

в подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках ягнят 

шестидесяти суточного возраста 

(n=5; М ± mlg 10 КОЕ г/мат.; р≤0,05*) 

 

Название 

кишок 

Исследуемый 

биоптат 

Микроорганизмы рода 

Candida 

М ± m 
физиологические 

границы 

Подвздошная 

кишка 

Химус 0,3± 0,2 0 – 1,0 

Слизистая 

оболочка 
0,3± 0,1 0 – 1,0 

Слепая  

кишка 

Химус 0,8 ± 0 0 – 1,0 

Слизистая 

оболочка 

0,8 ± 

0,2* 
0 – 1,0 

Ободочная  

кишка 

Химус 0,2 ± 0,2 0 – 1,0 

Слизистая 

оболочка 

0,8 ± 

0,2* 
0 – 1,0 

Прямая 

 кишка 

Химус 0,6±0,2 0 – 1,0 

Слизистая 

оболочка 
2±0,2* 1,0 – 2,0 
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15. Заключение 

 
Облигатная микрофлора кишечника животных, в том 

числе овец, играет важную роль в жизнеобеспечении мак-
роорганизма, а основными источниками ее формирования 
у новорожденных индивидов является мать и окружающая 
среда (Н.М. Шустрова. 1983; И.И. Усачев 2015). 

Важная роль индигенной микрофлоры животных, в 
том числе изучаемых нами представителей кишечного 
микробиоценоза, доказана многими отечественными и за-
рубежными исследователями. (Пономарева О.А., Симонова 
Е.В., 2008; С.Ю.Кучумова, Е.А Полуэктова и др., 2011) 

Широкое внедрение в ветеринарную практику про-
биотиков, содержащих в своем составе бифидобактерии, 
лактобактерии, кишечную палочку, энтерококки, и аэроб-
ные спорообразующие бациллы, дало нам основание для 
детального изучения именно этих микроорганизмов в под-
вздошной, слепой, ободочной и прямой кишках животных, 
с последующей разработкой нормативов для каждой изуча-
емой анатомической структуры кишечника у ягнят в моло-
зивный, молочный и смешанный периоды питания.  

Представленные данные отражают закономерность 
накопления изучаемых микробов: Bifidobacterium, 
Lactobacillus, Escherihia (E. coli), Enterococcus, Bacillus и 
Candida, в различных биоптатах (содержимое и слизистая 
оболочка) указанных кишок, расширяют представления о 
формировании микробиоценоза (в пределах изучаемых 
микроорганизмов) у ягнят, в период их раннего постна-
тального развития и указывают на взаимосвязь с возрастом 
и периодами питания животных. 

Результаты наших исследований мы рекомендуем 
в качестве нормативных показателей, а также при выбо-
ре и разработке пробиотических композиций применяе-
мых с целью поддержания стабильной микрофлоры в 
слизистой оболочке и содержимом указанных кишок у 
ягнят в период их раннего постнатального развития, а 
именно 1 – 60 суток. 
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16. Перечень сокращений 

 

МПА – мясо - пептонный агар; 

Хим. – химус подвздошной, слепой, ободочной и 

прямой кишок; 

Слиз. - слизистая подвздошной, слепой, ободочной и 

прямой кишок; 

КОЕ – колониеобразующие единицы микроорганиз-

мов; 

КОЕ г/слиз.- количество колониеобразующих единиц 

микроорганизмов на 1 грамм слизистой оболочки; 

КОЕ г/хим. - количество колониеобразующих единиц 

микроорганизмов на 1 грамм химуса; 

КОЕ г/сод. - количество колониеобразующих единиц 

микроорганизмов на 1 грамм содержимого; 

КОЕ г/мат. - количество колониеобразующих единиц 

микроорганизмов на 1 грамм материала; 

10
1
 – 10

15
 - степени десятичных разведений исследуе-

мых биоптатов (химус, слизистая оболочка, содержимое); 

М – микрофлора - мукозная микрофлора; 

П – микрофлора – просветная микрофлора; 
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