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1. Введение 

 

Представленные данные отечественных и зарубежных ис-

следователей указывают на значительные изменения в естествен-

ной среде обитания животных и человека, выражающиеся в 

накоплении и загрязнении ее экологически вредными компонен-

тами. Воздействия на организм животных токсикантов различной 

природы, ионизирующей радиации, антибиотиков, вызывает 

неизбежную перестройку его отдельных систем и всего орга-

низма в целом (Г.В. Родионов, В.Т. Христенко, 2002).  

Многочисленными исследованиями на животных установ-

лено существенное угнетение деятельности иммунной системы, 

нарушения микробной экологии желудочно-кишечного тракта и, 

как следствие этого, ранее применяемые методы лечения и про-

филактики болезней, как правило, не дают желательных резуль-

татов (Л.П. Тельцов, 2004). 

Значительно снизилась эффективность вакцинаций, интен-

сивность накопления живой массы у молодняка и животных, 

находящихся на откорме. Процесс накопления и постоянного из-

менения соотношений вредных примесей в почве, воде, воздухе, 

кормах не позволяет животным в полной мере адаптироваться к 

условиям существования и заметно снижает их жизнеспособ-

ность (G. Thorton, M. Sullivan, D. Sullivan et al, 1993). 

Содержание отдельных компонентов (тяжелые металлы) в 

организме может достигать критических величин, так что приме-

нение химиотерапевтических средств таким животным становится 

просто опасно. Работа по оказанию лечебной помощи этим живот-

ным требует больших затрат средств, сил и времени (И.И. Усачев, 

В.Ф. Поляков, 2013).  

Для стабилизации различных параметров гомеостаза и по-

вышения жизнеспособности животных предложен большой арсе-

нал БАВ, в том числе иммунокорректоры, пробиотики и препа-

раты комплексного характера. 

Широкое распространение энтеральных дисбактериозов 

среди животных, обусловленных антропогенными факторами, 
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требует необходимости целенаправленного формирования ста-

бильной микрофлоры в организме, поддержания ее видоспеци-

фичности и физиологических функций. 

Однако, несмотря на важность и информативность бак-

териоценоза энтерального тракта, оценка его состояния не про-

водится ветеринарными лабораториями и не используется как 

элемент планомерного контроля за состоянием здоровья сель-

скохозяйственных животных (К.И. Усачев, И.И. Усачев, В.Ф. 

Поляков, 2016).  

Отсутствие широкого мониторинга за состоянием нор-

мальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта живот-

ных, особенно в период их раннего онтогенеза, не позволяет в 

условиях производства своевременно и целенаправленно кор-

ректировать микробиальные сдвиги, несмотря на значитель-

ный арсенал лекарственных средств и имеющихся возможно-

стей их использования. Поэтому разработанные авторами нор-

мативы различных представителей кишечного микробиоце-

ноза предложены, как необходимый элемент диспансеризаци-

онного контроля за состоянием здоровья и его поддержанием 

у животных (И.И. Усачев, 2015). 
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2. Материалы и методы исследований 

 

Представленные лабораторные и экспериментально-кли-

нические исследования выполнены в 1991-2015 гг. в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный аграрный университете» на кафедре 

терапии, хирургии, ветеринарного акушерства и фармакологии, 

экспериментальных условиях вивария Брянского ГАУ; в лабора-

ториях физиологии и патофизиологии, а также иммунологии  

Всероссийского научно – исследовательского института экспери-

ментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко РАСХН; ГБУ Брян-

ской области «Почепская зональная ветеринарная лаборатория»; 

СПК Будлянский, Жирятинского района, Брянской области; КФХ 

«Симонов А.А.» Выгоничского района, Брянской области. 

Для проведения исследований были использованы овцы 

3-5 летнего возраста пород Романовская и Прекос, в количестве 

305 животных и так же 90 ягнят в динамике постнатального он-

тогенеза от рождения до пятимесячного возраста. Овец содер-

жали как индивидуально, так и группами по 8-12 животных, в 

зависимости от цели опыта. Кормление овец осуществляли в со-

ответствии с периодом технологического цикла. В летне - паст-

бищный период рацион состоял из травы естественных паст-

бищ, 0,2-0,3 кг зерна овса в сутки и поваренной соли в форме 

лизунца. Водопой животных осуществляли артезианской водой 

из железных емкостей вместимостью 1,5-2,0 м3 воды, помещен-

ных на пастбище. В зимне - стойловый период овцы получали 

2-3,5 кг сена хорошего качества из разнотравья, с преимуще-

ственным содержанием злаковых растений, 1,0-1,5 кг зерна 

овса, в зависимости от физиологического состояния и количе-

ства ягнят под маткой, по 10-12 гр. поваренной соли в сутки при 

свободном доступе к воде. В опыте задействовали овец с отри-

цательными серологическими реакциями на бруцеллез с ис-

пользованием реакции агглютинации (РА). Подопытные живот-

ные были вакцинированы против сибирской язвы, обработаны 

(декабрь) против желудочно-кишечных паразитов антигельмин-

тиком - альбендазолом. Препарат применяли согласно наставле-

нию по 50 мг/кг, индивидуально, per os. 
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Здоровые животные, фекалии которых использовали в 

дальнейшей работе, дополнительно обследованы бактериоскопи-

ческим, бактериологическим и биологическим методами на нали-

чие патогенных  микроорганизмов: сальмонелл, клостридий, ли-

стерий, кишечных палочек, яиц и личинок гельминтов, а также 

паразитов (трематод, цестод и нематод). 

Массу тела овец и ягнят определяли взвешиванием на ве-

сах, термометрию проводили ректально с использованием элек-

тронного термометра моделью ДТ-510, изготовленной японской 

компанией Эй энд Ди.  

Частоту пульса и дыхания подсчитывали за одну минуту, 

по количеству сердечных сокращений и дыхательных движений. 

Дыхательные движения боковых частей грудной клетки  живот-

ных регистрировали на фазе вдоха, время контролировали по се-

кундомеру. Содержание эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, 

СОЭ устанавливали общепринятыми методами. Фагоцитарную 

активность лейкоцитов определяли по методу Кост и Стенко 

(1969). При этом устанавливали процент фагоцитоза, индекс фа-

гоцитоза и переваривающую активность лейкоцитов. Морфомет-

рические исследования двенадцатиперстной, тощей, подвздош-

ной, слепой, ободочной и прямой кишок подопытных животных, 

а именно: их массу определяли путем взвешивания на лаборатор-

ных весах с точностью до ± 0,1 гр. (ГОСТ 7328-2001), длину ки-

шок измеряли стандартной линейкой ГОСТ 17435-72; ширину и 

толщину указанных кишок измеряли при помощи штангенцир-

куля и линейки. 

Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови под-

опытных животных определяли по методу Манчини (1965) в мо-

дификации Ю.Н. Федорова (1981), а уровень иммуноглобулинов 

в слизистой оболочке анатомических структур кишечника по 

Ю.Н. Масьянову и С.М. Сулейманову (1991), в лаборатории им-

мунологии ВИЭВ, под контролем заведующего лабораторией, 

доктора биологических наук И.Ю. Ездаковой.  

Определяли динамику состава и количественного содер-

жания бифидобактерий, лактобактерий, энтерококков, кишечной 
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палочки, аэробных спорообразующих бацилл и кандид в слизи-

стой оболочке и содержимом каждой структуре составляющей 

тонкий и толстый отделы кишечника животных анатомически, а 

также фекалиях овец 2-5 летнего возраста, на уровне рода. Опре-

деление количества указанных микроорганизмов в фецесе взрос-

лых овец проводили в динамике в сравнительном аспекте, а 

именно: у овец романовской породы и породы прекос, в зимне-

стойловый и летне-пастбищный периоды технологических цик-

лов, при пастьбе и стойлово-выгульном содержании животных в 

летний период, у овец во второй половине (4-5 мес.) суягности, у 

лактирующих овцематок в молозивный, молочный  и смешанный 

период питания ягнят, а также у холостых овец, баранов-произ-

водителей, новорожденных животных в динамике от 1 до 60 су-

ток, а также у молодых животных 3-5 месячного возраста.  

Данный объем исследований выполнен в экспериментальных 

условиях вивария и на кафедре терапии, хирургии, ветеринарного 

акушерства и фармакологии ФГБОУ ВО Брянский государственный 

аграрный университет. 

В условиях СПК Будлянский, Жирятинского района, 

Брянской области изучали особенности кишечного микробиоце-

ноза  при групповом и индивидуальном содержании овец, в про-

цессе зимне-стойлового (декабрь-февраль) периода технологиче-

ского цикла, по фекалиям.  

Исследования контрольных проб фецеса проводили трех-

кратно, от каждой группы овец, с интервалом в 1 месяц. Кон-

трольные пробы фекалий отбирали в утренние часы (7,00-7,30) до 

кормления животных. 

Изучали кишечный микробиоценоз у новорожденных яг-

нят, до двухмесячного возраста, как при естественном, так и це-

ленаправленном его формировании. Анализ микробиоценоза 

фецеса проводили в 1,3,5,7,10,30 и 60-суточном возрасте ягнят. 

Для проведения микробиологических исследований у подопыт-

ных животных использовали метод последовательных десяти-

кратных разведений фекалий.  

Сущность метода состояла в следующем: из каждой опытной 
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пробы фекалий на аналитических весах отвешивал по 0,5 г и раство-

ряли в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Таким образом, го-

товили исходное разведение 1:10. Из этого разведения путем пере-

носа 0,5 мл полученной взвеси, из предыдущей пробирки в последу-

ющую, готовили ряд последовательных разведений до 1012. При раз-

работке целенаправленного формирования микробиоценоза ки-

шечного тракта ягнят, разведение готовили до 10 20 степени с 

обязательной сменой пипетки после каждого разведения. Затем 

из каждого разведения отдельной пипеткой делали высев иссле-

дуемого материала на элективные питательные среды, по 0,1 мл 

жидкости.  

После чего инкубировали в термостате в течении 24 ча-

сов при t 37оС, а для кандид инкубацию осуществляли 48 ча-

сов. Учет результатов во всех случаях проводили строго через 

24 и 48 часов.  

Для учета результатов брали, последнее разведение, где 

на чашках Петри вырастало не менее 100 колоний, учитывая 

морфологические, культуральные и тинкториальные свойствам 

изучаемых микробов. Кроме того, при учете результатов по 

каждому роду микроорганизмов, обращали внимание на харак-

тер роста, цвет, размеры, наличие блеска (кишечная палочка), 

форму колоний, на специфический запах (лактобактерии - кис-

ломолочный запах). 

Для достоверности, по каждому роду микроорганизмов из 

учитываемых нами разведений проводили микроскопию мазков, 

окрашенных по Грамму, с целью визуального подтверждения ис-

следуемых нами микроорганизмов.  

Состав, количественное содержание и динамику микро-

организмов в химусе и слизистых оболочках двенадцатиперст-

ной, тощей, подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишок 

овец изучали по методу [Воробьеву, 2003].  

Суть метода заключалась в следующем: из проксималь-

ного, медиального и дистального участков каждой кишки делали 

соскобы слизистой оболочки по 0,5 гр., остатки химуса на слизи-

стой оболочке убирали стерильным ватным тампоном и готовили 

ряд  последовательных десятикратных разведений от 101 до 1012. 
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Начальные разведения 101 готовили на физиологическом 

растворе, выдерживали два часа при комнатной температуре с 

целью разрушения муцина. Остальные разведения от 102 до 1012 

готовили на дистиллированной воде, с последующим высевом на 

элективные питательные среды.  

Содержание животных, уход и эвтаназию проводили в 

соответствии с требованиями приказов МХ СССР № 755 от 

12.08.1977 г., № 701 от 27.07.1978 г., «Европейской конвенции по 

защите позвоночных животных используемых для эксперимен-

тальных и других научных целей» [1986]. 

Определяли пребиотическую эффективность фармаколо-

гических препаратов – элеовита и седимина, используемых нами 

для целенаправленного формирования микробиоценоза кишеч-

ного тракта ягнят, описанным выше методом последовательных 

десятикратных разведений изучаемого материла. 

Использованные препараты приобретали по линии зоовет-

снаба. Элеовит представляет собой комплекс витаминов водо- и 

жирорастворимой группы, изготовлен научно-производственной 

компанией ООО «Асконт +» г. Протвино Московская обл., во фла-

конах по 100 мл, со сроком годности 2 года. 

Содержание витаминов в 1 миллилитре элеовита: 

 А -  10000 МЕ; 

 Д3 – 2000 МЕ; 

 Е – 10 мг; 

 К3 – 1 мг; 

 В1 – 10 мг; 

 В2 – 4 мг; 

 В6 – 3 мг. 

Никотинамида – 30 мг, 

Пантотеновой кислоты – 0,2 мг, 

Цианокобаламина – 10 мг, 

Биотина – 10 мг. 

Седимин содержит комплекс химических элементов, 

среди которых йод и селен, наиболее дефицитные в условиях 

Брянской области. Препарат изготовлен в республике Беларусь, 

производственным кооперативом «Биогель», во флаконах по 100 
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мл, срок годности 3 года. В одном миллилитре седимина содер-

жится микроэлементов: 

- железа – 13-18 мг; 

- йода – 5,5-7,5 мг; 

- селена -0,14-0,18 мг. 

Методика разработки целенаправленного формирования 

микробиоценоза кишечного тракта у новорожденных ягнят 

включала несколько этапов, описанных ниже. 

В частности, на первом этапе проводили отбор и анализ 

(медицинских и ветеринарных) источников литературы, под-

тверждающих целенаправленность использования нами мик-

рофлоры фецеса овцематок для формирования кишечного мик-

робиоценоза у новорожденных ягнят, то есть у своего потом-

ства. На втором этапе исследований проводили оценку клиниче-

ского состояния взрослых овец, фецес которых использовали в 

качестве источника микроорганизмов, для заселения кишечного 

тракта полученных от этих маток новорожденным ягнятам. Кли-

ническое состояние овец отвечало следующим критериям: живая 

масса 58-66 кг, средняя и хорошая упитанность животных, поло-

жительная реакция на корм, отсутствие клинически выраженной 

патологии желудочно-кишечного тракта и молочной железы. 

Температура тела, пульс и дыхание соответствовали физиологи-

ческим значениям (Т-38,8±0,2оС; П-76,0±0,2 уд/мин; Д-28,0±1,0 в 

1 мин) здорового организма. Одним из наиболее важных момен-

тов данной оценки являлось не применение овцам антибактери-

альных препаратов в течение последних двух недель перед отбо-

ром у них проб фецеса. 

В качестве экспериментальных фактов, подтверждаю-

щих особенности физиологического состояния маток на раз-

личных этапах лактации, нами представлены данные отражаю-

щие содержание общего жира, общего белка, общих углеводов 

и золы в молозиве и молоке этих животных, как важных био-

логических компонентов, оказывающих влияние на процесс 

формирования и стабильность желудочно-кишечной микро-

флоры ягнят. Динамику содержания изучаемых компонентов в 

молозиве и молоке овец определяли через 1, 6, 12, 16, 20, 24, 
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32, 40 и 48 часов, а также 5, 15, 30 и 45 суток после окота. Об-

щий жир определяли по Г.И. Инихову, общий белок – по А. 

Гололобову и Т. Павловой, содержание общих углеводов – по 

международному стандартному методу Fie-1DF28 – 1964., 

золы – по Г. Инихову, Н. Брио, 1971. 

Второй этап наших исследований составляла микробиоло-

гическая и гельминтологическая оценка фецеса овец (50 проб) и 

десятикратных 104 г/фек., разведений этих фекалий, используе-

мых для дальнейшей работы. Овцы принадлежали крестьянскому 

фермерскому хозяйству «Симонов А.А.», с. Городец, Выгонич-

ского района, Брянской области. Животных содержали группами, 

по 8-12 животных в каждой. 

Контрольные пробы фекалий (10 гр.) от каждой овцы от-

бирали комисионно. В состав комиссии входили - директор КФХ 

«Симонов А.А.», М.Е. Шевкун, заведующий Краснорогским ве-

тучастком В.М. Огородный и доцент кафедры терапии, хирургии 

ветеринарного акушерства и фармакологии ФГБОУ ВО «Брян-

ская сельскохозяйственная академия», кандидат ветеринарных 

наук И.И. Усачев. 

Исследования фецеса и десятикратных 104КОЕ г./фек. 

разведений этих фекалий, на отсутствие в нем патогенных кло-

стридий, сальмонелл, листерий, кишечных палочек, яиц и личи-

нок (трематод, цестод и нематод) гельминтов выполнены в ГБУ 

Брянской области «Почепская зональная ветеринарная лаборато-

рия» независимыми специалистами. Микробиологические иссле-

дования проведены врачом-микробиологом   Т.И. Шемяковой. 

При бактериоскопическом, бактериологическом методах 

исследования в доставленном материале возбудителей колибакте-

риоза, сальмонеллеза, листериоза и инфекционной энтеротоксемии 

не выявлено, экспертиза №3792-3841. Исследование фецеса на 

наличие личинок и яиц гельминтов, а также паразитов: трема-

тод, цестод и нематод, выполнены врачем-капрологом Т.И. 

Ульяшиной. Было установлено, что методом Вишняускаса об-

наружены яйца фасциол в 20 пробах, яйца нематодирусов в 40 

пробах, яйца других желудочно-кишечных стронгилят в 35 

пробах. Методом Вайда обнаружены личинки диктикаул в 32 
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пробах фекалий. В десятикратных разведениях 104г./фек. этих 

проб фекалий яиц и личинок паразитов не обнаружено, экспер-

тиза №1140-1189. 

Изучали пробиотическую эффективность микрофлоры  

фецеса овцематок, содержащейся в разведениях 104г./фек., при 

устранении медикаментозного дисбактериоза у 60-65 суточ-

ного возраста ягнят, живой массой 9,2-11,0 кг. Эксперимен-

тальный дисбактериоз у животных вызывали пероральным 

введением фторхинолонового антибиотика – энрофлона, кото-

рый ягнятам вводили перорально по 0,5 мл, в объеме 4,5 мл 

дистиллированной воды, однократно в сутки, в течение 5дней, 

согласно наставления по его применению. Антибактериальный 

препарат энрофлон, в форме 10 % раствора для орального приме-

нения был расфасован во флаконы по 5 мл, изготовлен в респуб-

лике Беларусь, г. Витебск, фирмой ВИК «Здоровье животных», 

срок годности 5 лет. 

Оценку пробиотической эффективности микрофлоры 

фецеса овцематок проводили в сравнении с пробиотиком би-

фитрилаком. Бифитрилак предназначен домашним сельскохо-

зяйственным животным, а так же декоративным птицам. Он 

представляет собой порошкообразную пористую массу, в 

пластмассовых флаконах по 5 гр. Изготовлен ЗАО «БАКС» г. 

Санкт-Петербург, срок годности 12 месяцев. Бифитрилак ягня-

там применяли перорально, по 0,3 гр. на животное, предвари-

тельно смешав с 5 мл дистиллированной воды, однократно, 

ежедневно в течение 5 суток. 

Состав бифитрилака:  

Bifidobacterium bifidum 0,5х109/гр. 

Lactobacillus acidophilus 0,5х109/гр. 

Lactobacillus bulgaricus 0,5х109/гр. 

Lactobacillus fermentum 0,5х109/гр. 

Взвесь свежевыделенных фекалий маток использовали в 

разведении (104г./фек.), по 5 мл на ягненка.  

Содержания микроорганизмов в используемых разведе-

ниях (104г./фек.) фецеса овцематок находились в пределах:  

Bifidobacterium 0,5х107/мл. 
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Lactobacillus 0,5х104/мл. 

Escherichia (E.coli)  0,5х103,5/мл. 

Enterococcus 0,5х103,0/мл. 

Bacillus 0,5х102,5/мл. 

Методическое исполнение  работы заключалось в следую-

щем: девять ягнят подсосного периода (60-65 суток) средней жи-

вой массой 9,4±0,6 кг, были разделены на три группы по принципу 

аналогов.  

В фецесе этих животных определяли количественное и ка-

чественное содержание микроорганизмов. Затем всем ягнятам по 

указанной схеме вводили энрофлон с целью вызвать дисбактериоз. 

На шестые сутки определяли характер дисбиотических изменений 

в фекалиях ягнят под действием энрофлона. 

После чего, ягнятам первой  (контрольной)  группы перо-

рально вводили  дистиллированную воду. Ягнятам второй опыт-

ной группы, вводили бифитрилак в указанной дозе, а ягнятам тре-

тьей группы взвесь (104г./фек.) материнского фецеса на стериль-

ной дистиллированной воде.  Во всех случаях, и дистиллирован-

ную воду, и бифитрилак, и взвесь материнского фецеса живот-

ным вводили строго одинаково в объеме 5 мл., 1 раз в сутки, в 

течение 5 суток, при помощи одноразовых шприцов с резино-

выми наконечниками. 

Время (сутки), в течение которого происходило восста-

новление количественного содержания исследуемых микроорга-

низмов до первоначальных уровней, считали периодом восста-

новления (нормализации) кишечного микробиоценоза у каждой 

группы ягнят. 

Контроль вели по фекалиям, которые исследовали один раз 

в трое суток, методом последовательных десятикратных разведе-

ний, описанном выше. 

Принцип целенаправленного формирования кишечного 

бактериоценоза у новорожденных ягнят сводился к следую-

щему: из прошедших контроль, свежевыделенных фекалий ов-

цематок (0,5 гр.) готовили десятикратные разведения до 

104г./фек. (по количеству ягнят), куда вносили по 0,25 мл элео-

вита и седимина в качестве пребиотиков,  помещали  на 30 минут в 
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термостат при 37 оС для контакта, после чего, смесь готова к упо-

треблению.  

Новорожденных животных вытирали сухим полотенцем, 

обрезали и санировали пуповину 5 % настойкой йода, ожидая про-

явление сосательного рефлекса. Затем,  новорожденным ягнятам 

перорально вводили указанную смесь в объеме 5 мл., при помощи 

одноразовых пятимиллилитровых шприцов с резиновыми нако-

нечниками. Следовательно, первую дозу симбиотической смеси 

ягненок получал  после появления сосательного рефлекса, до при-

ема  порции  молозива овцематки. 

Заселение указанной синбиотической смесью желудочно-

кишечного тракта ягнят проводили  по схеме 1,5-2 часа, 12 час, 

1,3,6,9, и 12-е сутки. 

Ягнята находились под наблюдением в течение всего пе-

риода исследований с 1 по 60 сутки. В процессе исследований ре-

гистрировали количество заболевших, павших и живых живот-

ных в опытной группе, то есть с целенаправленно сформирован-

ным микробиоценозом кишечника и у ягнят контрольной 

группы, у которых кишечный микробиоценоз формировался без 

внешнего вмешательства. Содержание овцематок с новорожден-

ными ягнятами было индивидуальным. Для выявления уровней 

изучаемой микрофлоры у подопытных животных использовали 

следующие элективные питательные среды: модифицированную 

среду Блаурокка – для бифидобактерий, среду Эндо – для кишеч-

ной палочки, для лактобактерий –  лактобакагар, для энтерокок-

ков – энтерококкагар, для кандид среду Сабуро. 

Для выявления количества аэробных спорообразующих 

бацилл использовали питательный агар (МПА), при этом испы-

туемый материал: химус, соскобы слизистой оболочки и фецес 

предварительно прогревали  при 80 оС в течение 20 минут. При-

готовление и контроль стерильности используемых питательных 

сред проведены нами в лабораторных условиях кафедры терапии, 

хирургии, ветеринарного акушерства и фармакологии Брянской 

ГСХА, согласно методических указаний и температурных режи-

мов для каждой конкретной среды. В связи с тем, что существуют 
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несколько модификаций среды Блаурокка [Поляк, 2003] приво-

дим тот ее состав, который использовали мы в своих исследова-

ниях, на 1литр среды. 

 

Печеночный бульон  - 100 мл 

Пептон– 10 г 

Агар-агар- 0,75 г 

Соль поваренная – 5 г 

L-цистин – 0,1 г 

Твин-80 – 1,0 мл. 

рН 72-74. 

 

Микробиологические среды изготовлены Федеральным 

Государственным научно-исследовательским центром приклад-

ной микробиологии и биотехнологии, г. Оболенск, Московской 

области. 

Чашки Петри, пипетки и пробирки стерилизовали в спе-

циальном стерилизаторе марки «Витязь ГП-40-3» при 160оС, в те-

чение одного часа. 

Полученные результаты представлены в десятичных лога-

рифмах колониеобразующих единиц (КОЕ), исследуемого мате-

риала: химуса, слизистой оболочки и  фецеса. Полученные в про-

цессе исследований цифровые значения были подвергнуты стан-

дартной, принятой в биологии, статистической обработке, по 

Г.Ф. Лакину [1980]. 
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Колонии микроорганизмов рода Laktobacillus 

на среде Лактобакагар 
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Микроорганизмы рода Bifidobacterium 

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
      Культура микроорганизмов рода Bifidobacterium  

               на модифицированной среде Блаурокка 
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Микроорганизмы рода Escherichia (E. coli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Колонии микроорганизмов рода Escherichia (E. coli) 

на среде Эндо 
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Микроорганизмы рода Enterococcus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Колонии микроорганизмов рода Enterococcus 

на Энтерококкагаре 
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Микроорганизмы рода Bacillus 

Колонии микроорганизмов рода Bacillus на МПА 
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Микроорганизмы рода Candida 

 

 
  

Колонии микроорганизмов рода Candida на среде Сабуро 
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Баран-производитель романовской породы 
 
 

Холостая матка романовской породы  
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Матка романовской породы с ягнятами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Ягнята молочного периода кормления романовской породы 
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Баран-производитель породы прекос 

 

Холостая матка породы прекос 
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Матка породы прекос с ягнятами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ягненок молочного периода кормления породы прекос 
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3. Морфофункциональная характеристика 

анатомических структур тонкого и толстого отделов 

кишечника на различных этапах постнатального 

развития животных 

 

Особенности анатомического строения и функциональная 

деятельность каждой структуры, входящей в состав тонкого и 

толстого отделов кишечника, играют важную роль в жизнеобес-

печении животных и поддержании их здоровья.  

Двенадцатиперстная кишка - duodenum. У человека она 

длиной в 12 перстков (поперечных пальцев), у крупного рогатого 

скота и лошадей в среднем – 90 - 120 см, у овец и коз – 50 - 90 см, 

у собак - 29 см. У крупного рогатого скота двенадцатиперстная 

кишка начинается от пилорической части сычуга, идет в правое 

подреберье к воротам печени, где образует S -образную сигмо-

видную извилину-ansa sigmoidea. Затем кишка поднимается к по-

звоночнику и под правой почкой поворачивает каудально, дохо-

дит почти до правого крыла подвздошной кости, поворачивает 

налево, образуя каудальную извилину - flexura duodeni caudalis, 

направляется краниально, на уровне печени делает изгиб - дуоде-

нальнотощекишечную извилину - flexura duodenojijunalis и пере-

ходит в тощую кишку (А.А. Ткачев, 2000). 

Функции тонкой кишки находят свое отражение в специ-

фике ее гистологического строения. В кишечной стенке разли-

чают слизистую оболочку, подслизистую основу, мышечную и 

серозные оболочки. В начале двенадцатиперстного отдела, сразу 

же за пилорическим сфинктером, слизистая оболочка формирует 

циркулярные или спиральные складки, выступающие на 0,5-1 см 

в просвет кишки, которые постепенно уменьшаясь по высоте, 

располагаются вплоть до подвздошного отдела. Складки пред-

ставляют собой постоянные структуры, при заполнении просвета 

пищевой массой они не расправляются и не исчезают. 

Главные структуры слизистой оболочки, обеспечивающие 

процесс пристеночного пищеварения и увеличивающие поверх-

ность всасывания - это многочисленные кишечные ворсинки (villi 

intestinales). Например, у лошади их количество достигает 500 
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млн, у собаки 1,5, у кошки 1,2 (Ю.И. Афанасьева, 2001). Картина 

микрорельефа варьирует. С возрастом количество ворсинок уве-

личивается в несколько десятков раз: плотность их расположения 

наименьшая в двенадцатиперстном отделе, а наибольшая – в 

средних отделах. Высота ворсинок варьирует от 0,5 до 1 мм. Са-

мые длинные ворсинки характерны для тонкой кишки хищных, а 

у жвачных ворсинки самые короткие. В двенадцатиперстной 

кишке у всех животных ворсинки короче и толще, чем в осталь-

ных кишках тонкого отдела. 

Ворсинки представляют собой нитевидные (в виде ба-

хромы) выпячивания слизистой оболочки в просвет кишечника, 

покрыты однослойным столбчатым каемчатым эпителием, в ко-

тором расположены бокаловидные и эндокринные клетки. Ос-

нову ворсинок составляет соединительная ткань собственной 

пластинки, в которую из мышечного слоя проникают пучки длин-

ных гладких миоцитов, артериальные веточки и лимфатический 

сосуд. У свиньи и собаки артериальная веточка разделяется на ка-

пилляры почти в самой вершине ворсинки, у лошади- в ее сред-

ней части. Гладкие миоциты ворсинки, сокращаясь, способ-

ствуют проникновению в сеть расширенных сосудов слизистой 

оболочки веществ, всосавшихся через каемчатые энтероциты. 

При сокращении ворсинки выжимают из сосудов кровь и лимфу 

и всасывают растворенные в химусе вещества. Поэтому, многие 

жидкости, в том числе и вода, всасываются из кишки в 100 раз 

быстрее, чем это может обеспечить осмос. Клапаны лимфатиче-

ских сосудов ворсинок обеспечивают отток лимфы только в од-

ном направлении. Каждая ворсинка совершает в минуту до шести 

сокращений. 

Покровный эпителий, находящийся между ворсинками, 

углубляется в собственный слой слизистой оболочки, формируя 

в нем трубчатые образования – кишечные железы (glandulae in-

testinales), или крипты. 

С поверхности ворсинки и крипты выстланы однослойным 

эпителием, в состав которого входят призматические каемчатые, 

бокаловидные, эндокринные, пролиферирующие и стволовые 
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клетки. В эпителии встречаются мигрирующие лимфоцимты (те-

лиолимфоциты) и гранулоциты. 

К основным клеткам покровного эпителия ворсинок (до 90 

% клеточной массы) относят каемчатые энтероциты (epitheliocyti 

columnaris villi) специализированные на всасывании питательных 

веществ. Они характеризуются наличием на апикальном конце 

клетки исчерченной каймы толщиной 1-2 мкм. Кайма состоит из 

множества субмикроскопических выпячиваний плазматической 

мембраны – микроворсинок (microvilli), покрытых тонким слоем 

гликокаликса. Кроме того, щеточная кайма содержит ряд связан-

ных с гликокаликсом ферментов, обеспечивающих пристеночное 

пищеварение. Количество микроворсинок варьирует и на одной 

может составлять от 650 до 3000. Эти структуры характеризу-

ются высокой активностью связанных с их мембраной белков. 

Цитоплазма указанных клеток хорошо развита и в ней находится 

большое количество митохондрий, овальное ядро смещено к ба-

зальному полюсу. Клетки плотно соединены друг с другом по-

средством десмосом и интердигитаций. Малодифференцирован-

ные энтероциты перемещаются из крипты к основанию ворсинки 

и далее к ее верхушке со скоростью 5-10 мкм/ч, где слущиваются 

в просвет кишечника.  

Бокаловидные экзокринные энтероциты (exorcrinocyti 

caliciformes) двух типов представляют собой, по пути, однокле-

точные железы, вырабатывающие секрет, за счет которого фор-

мируется примембранный слой слизи, обеспечивающий пищева-

рение. В состав слизи входят сульфатированные углеводно-бел-

ковые вещества, которые способны адсорбировать бактерии, 

инактивировать яды, нейтрализовать соляную кислоту. У диффе-

ренцированных клеток на апикальном полюсе цитоплазмы нахо-

дятся многочисленные гранулы с мукоидным содержимым и гло-

булы овоидной формы, наполненные слизью. Такие клетки встре-

чаются между каемчатыми энтероцитами. Количество их зависит 

от функционального состояния. У клеток второго типа, которые 

встречаются редко, в слизи глобул обнаруживают плотные гра-

нулы. Число бокаловидных клеток нарастает в каудальном 

направлении. 
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Среди эпителиоцитов преобладают недифференцирован-

ные столбчатые энтероциты со слабо развитой цитоплазмой, об-

ладающие интенсивной митотической активностью и замещаю-

щие энтероциты других видов (кишечный эпителий обновляется 

в течение 1-5 дней). Кроме того, встречаются клетки Панета, или 

ацидофильные энтероциты (enterocyte cum granular acidofilis), со-

держащие в цитоплазме весьма мелкие ацидофильные гранулы. 

Эти клетки располагаются преимущественно на дне крипт в виде 

мелких скоплений. В функциональном плане им приписывают 

выработку протео- и амилолитических пищеварительных фер-

ментов, лизоцима. Возможно, они участвуют в регулировании pH 

кишечного содержимого и выведении тяжелых металлов. 

В рыхлой соединительной ткани собственной пластинки 

часто встречаются диффузно расположенные лимфоциты, весьма 

многочисленные плазматические клетки и эозинофилы (В.С. Ка-

мышников, 2004). Кроме того, обнаруживают одиночные лимфо-

идные узелки (nodulus lymphaticus solitaries). Крупные узелки и 

сгруппированные лимфоидные узелки из собственной пластинки 

проникают через мышечную пластинку в подслизистую основу. 

Крупные сгруппированные лимфоидные узелки (пейеровы 

бляшки) состоят из 200-400 лимфоидных узелков. Особенно мно-

гочисленны лимфоидные образования на антимезентериальной 

стороне кишки, но изредка они встречаются и вблизи брыжееч-

ного края. В дистальной трети тощей и на всем протяжении под-

вздошной кишок у свиньи и крупного рогатого скота на антиме-

зентериальной стороне тянется сплошная полоса сгруппирован-

ных вторичных узелков (преимущественно В-зона), направлен-

ных короной в сторону эпителия и лежащих вместе с межузелко-

выми скоплениями (Т-зона). В эпителии над куполом узелков 

расположено большое количество особых микроскладчатых М-

клеток, в складках которых находятся лимфоциты. М-клеткам 

приписывают функцию захвата макромолекул из просвета ки-

шечника и передачу их лимфоцитам, которые затем мигрируют в 

лимфатические узлы (В.И. Соколов, Е.И. Чумаков, 2004). 

Толщина мышечного слоя слизистой оболочки составляет 
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около 50 мкм. Его гладкомышечные пучки направлены цирку-

лярно и продольно, но соединительной тканью не разделены. 

Этот слой тесно связан с межжелезистой и внутриворсиночной 

гладкомышечной тканью слизистой оболочки и его клетки участ-

вуют в регуляции кровоснабжения. Рыхлая соединительная ткань 

подслизистой основы обильно снабжена кровеносными сосудами 

и нервами. В ней от пилоруса в дистальном направлении прости-

раются мукоидные трубчато-альвеолярные дуоденальные же-

лезы (бруннеровы железы). В филогенезе дуоденальные железы 

появляются у млекопитающих животных, что обусловлено ин-

тенсификацией процессов пищеварения в связи с увеличением 

энергозатрат организма. В эмбриогенезе у млекопитающих и че-

ловека дуоденальные железы закладываются и дифференциру-

ются позже других желез- поджелудочной железы, печени, желез 

желудка. Различия в строении и функции желез связаны с харак-

тером питания животных (растительноядные, плотоядные, всеяд-

ные). У человека дуоденальные железы закладываются на 20-22-

й неделе эмбриогенеза.  

По данным тех же авторов дуоденальные железы у всех 

млекопитающих и человека альвеолярно-трубчатые, разветвлен-

ные. Их выводные протоки отрываются в крипты либо у основа-

ния ворсинок непосредственно в полость кишки. Гландулоциты 

концевых отделов – типичные слизистые (мукозные) клетки с ха-

рактерными гранулами секрета. Камбиальные элементы располо-

жены в устье протоков, поэтому обновление клеток желез идет от 

протоков в направлении концевых отделов.  

Секрет гландулоцитов богат нейтральными гликопроте-

идами с присутствующими в них терминальными дисахаридами, 

в которых галактоза связана с остатками галактозамина или гли-

козамина. В гландулоцитах постоянно отмечаются одновременно 

синтез, накопление гранул и выделение секрета.  

В фазе покоя (вне приема пищи) в гландулоцитах имеют 

место незначительно выраженные процессы синтеза и экзоцитоза 

секреторных гранул. При приеме пищи отмечается усиление сек-

реции путем экзоцитоза гранул, апокринии и даже выделении 

секрета путем диффузии. Асинхронность работы отдельных 
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гландулоцитов и различных концевых отделов обеспечивает не-

прерывность функционирования дуоденальных желез. 

Секрет дуоденальных желез выполняет две основные 

функции: пищеварительную – участвует в пространственной и 

структурной организации процессов гидролиза и всасывания и 

защитную – предохраняет стенку кишечника от механических и 

химических повреждений. 

Таким образом, секрет дуоденальных желез обладает макси-

мальной способностью к флокулообразованию (при определенных 

значениях pH), стимулирует структурирование дуоденального сока 

и повышает его сорбционные свойства. Отсутствие секрета дуоде-

нальных желез в составе химуса и пристеночной слизи меняет их 

физико-химические свойства, в результате чего снижаются сорбци-

онная емкость для эндо- и экзогидролаз и их активность (Ю.И. Афа-

насьева, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др., 2001). 

Мышечная оболочка состоит из двух слоев – внутреннего 

циркулярного (более толстого) и наружного продольного. Между 

ними в прослойке соединительной ткани залегает межмышечное 

(ауэрбахово) нервное сплетение. Функция мышечной оболочки и 

иннервирующего ее нервного сплетения заключается в регуля-

ции перистальтических сокращений тонкой кишки. Импульсы, 

передающиеся по симпатическим нервам, усиливают перисталь-

тику, а нервные волокна блуждающего нерва вызывают релакса-

цию. В серозной оболочке особенностей не обнаружено (В.И. Со-

колов, Е.И. Чумасов, 2004). 

Очень большое значение придается пищеварению в тонком 

отделе кишечника и в двенадцатиперстной кишке в частности. 

Секреция кишечного сока у собак происходит непрерывно. 

Кишечный сок – бесцветная жидкость щелочной реакции (pH 8,2-

8,7), слегка мутноватая от примеси слизи, эпителиальных клеток, 

кристаллов холестерина. 

В кишечном соке содержатся хлористый натрий и углекис-

лые соли. Кишечный сок завершает химическую обработку пита-

тельных веществ корма, поэтому в нем преобладают ферменты, 

действующие на промежуточные продукты расщепления белков 

и углеводов (крахмала и гликогена). 
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При раздражении блуждающего нерва выделяется больше 

кишечного сока и увеличивается содержание в нем ферментов. 

Механические и некоторые другие раздражители также вызы-

вают усиление секреции. К числу химических раздражителей от-

носят желудочный сок, продукты переваривания белков и угле-

водов, мыла и др. Эти раздражители действуют на секреторный 

аппарат кишечника и после перерезания блуждающих и симпати-

ческих нервов, иннервирующих кишечник, то есть независимо от 

центральной нервной системы. 

Считают, что механические и химические раздражители 

вызывают секрецию кишечного сока, действуя на нервные обра-

зования (Мейсснера и ауэрбахово сплетения), расположенные в 

стенке кишечника.  

Процесс пищеварения в тонком кишечнике состоит из трех 

последовательных этапов (периодов): полостное, пристеночное и 

мембранное пищеварение. 

В результате переваривания питательных веществ корма и 

смешивания его с пищеварительными соками содержимое тон-

кого кишечника приобретает вид однородной жидкой массы, ко-

торую называют химусом. Общее количество химуса очень ве-

лико: у овец оно составляет 15-20 л, у свиней – 50, у лошадей – 

190, у верблюда – 124-146 л. В химусе тонкого кишечника около 

¾ приходится на долю пищеварительных соков.  

Следует отметить увеличение активности пищеваритель-

ных ферментов – протеаз и карбогидраз, в двенадцатиперстной 

кишке новорожденных телят, которая достигает максимума к 

концу молочного периода питания животных. 

Выделение в кишечник с пищеварительными соками боль-

шого количества воды, органических и минеральных веществ спо-

собствует созданию устойчивого состава химуса. Это имеет важное 

значение для процессов пищеварения и обмена веществ. При значи-

тельной потере химуса изменяется состав крови – в ней увеличива-

ется содержание гемоглобина и эритроцитов. В результате выведе-

ния с химусом большого количества воды происходит снижение со-

держания минеральных веществ и сдвиг кислотно-щелочного рав-

новесия в организме, что может привести к гибели животного. 
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Движение тонкого кишечника осуществляется в результате 

сокращения продольных и круговых (поперечных) гладких мышц. 

На сокращение кишечной мускулатуры влияют централь-

ная нервная система, механические и химические раздражения, а 

также состояние других отделов пищеварительного тракта и 

всего организма в целом. Импульсы из центральной нервной си-

стемы по блуждающим и симпатическим нервам идут к мышцам 

кишечника. Раздражение блуждающего нерва усиливают мышеч-

ные сокращения и повышают их тонус, а симпатического – сни-

жают тонус. В зависимости от силы раздражения и тонуса кишеч-

ной мускулатуры эффект от раздражения нервов может быть про-

тивоположным. 

На движение кишечника влияют и различные эмоциональ-

ные состояния, например, гнев, страх, боль, приводят обычно к 

угнетению кишечных сокращений. При некоторых сильных эмо-

циях (страх и др.) иногда возникает бурная перистальтика, вызы-

вающая так называемый нервный понос. 

Движения кишечника изменяются и под влиянием механи-

ческого раздражения рецепторов слизистой оболочки. При растя-

жении стенки кишки химусом, поступающим из желудка, начи-

наются перистальтические и маятникообразные движения. Силь-

ным раздражителем кишечных движений служит грубый корм, 

содержащий труднопереваримое вещество – клетчатку. 

К химическим раздражителям, возбуждающим движения 

кишечника, относят холин, энтерокринин, серотонин. Эти веще-

ства образуются в слизистой кишок во время пищеварения, вса-

сываются и поступают в кровь, действуя гуморально. Энтерокри-

нин и серотонин рассматривают как специфические гормоны – 

возбудители движений клеток. 

Кроме того, перистальтику кишечника усиливают желчь, 

экстрактивные вещества, кислоты, щелочи, растворы солей и 

продукты переваривания белка – полипептиды. 

Мембранное пищеварение. Для ферментативного расщеп-

ления пищи важное значение имеет соприкосновение (контакт) 

ее со слизистой оболочкой кишечника. Переваривание питатель-
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ных веществ на поверхности слизистой тонкого кишечника полу-

чило название пристеночного (мембранного) или контактного 

пищеварения. 

В результате движений кишечника происходит непрерыв-

ное перемешивание химуса и его соприкосновение со щеточной 

каймой. Пищевые частицы, размеры которых меньше расстояния 

между микроворсинками, поступают в щеточную кайму и здесь 

подвергаются пристеночному перевариванию. Более крупные ча-

стицы не могут проникнуть в зону пристеночного пищеварения 

и, оставаясь в полости кишечника, подвергаются расщеплению 

ферментами химуса до более мелких размеров. 

Отличие пристеночного пищеварения от полостного за-

ключается в том, что полостное пищеварение осуществляется 

под действием ферментов, выделяемых в полость пищеваритель-

ного тракта. Эти ферменты перемещаются вместе с химусом и 

участвуют в первоначальных стадиях пищеварения. Пристеноч-

ное пищеварение происходит под влиянием как ферментов, ад-

сорбированных из химуса, так и ферментов, структурно связан-

ных с мембраной кишечных клеток. При пристеночном пищева-

рении конечные стадии расщепления питательных веществ про-

ходят на клеточной мембране, через которую осуществляются и 

процессы всасывания. Поэтому благодаря пристеночному пище-

варению значительно возрастает скорость ферментативного рас-

щепления питательных веществ и их всасывания. 

Слизистые оболочки различных отделов пищеваритель-

ного тракта обладают разной степенью всасывания. В двенадца-

типерстной кишке размеры всасывания невелики, кишка корот-

кая (до 1 м), и в ней мала всасывающая поверхность. Самое ин-

тенсивное всасывание у всех животных происходит в других от-

делах тонкого кишечника, где очень большая всасывающая по-

верхность (С.В. Старченков, К.В. Племяшов, 2009). 

Всасывание питательных веществ происходит и в толстых 

кишках, но здесь оно невелико, так как большая часть из них вса-

сывается раньше. 

Движение ворсинок ускоряет всасывание: сокращаясь, они 

выжимают из себя кровь и лимфу, а при расслаблении создается 
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разреженность в лимфатических полостях и сосудах, и в резуль-

тате этого всасываются вещества, растворенные в химусе. 

Движение ворсинок вызывают различные раздражители, 

среди них значительную роль играют вещества, образующиеся 

при пищеварении в кишечнике. К ним относят продукты перева-

ривания белка – пептиды и аминокислоты, глюкозу, желчные 

кислоты, экстрактивные вещества. В слизистой оболочке кишки 

вырабатывается особый гормон – вилликинин, который возбуж-

дает движение ворсинок. Наличие гуморальной стимуляции дви-

жения ворсинок подтверждается тем, что введение крови сытой 

собаки в кровь голодной вызывает у последней движение ворси-

нок. Сокращение ворсинок регулируется сплетением Мейсснера, 

заложенным в подслизистом слое у основания ворсинок. Меха-

нические раздражения их плотными частицами химуса во время 

движения кишок усиливают движения ворсинок. 

Следует упомянуть об особенностях функциональной дея-

тельности тонкого отдела кишечника сельскохозяйственных живот-

ных в раннем постнатальном онтогенезе (И.И. Усачев, В.Ф, Поля-

ков, 2007). Тонкому кишечнику принадлежит значительная роль в 

пищеварении и поддержании иммунного гомеостаза благодаря 

наличию в нем плазматических клеток, способных продуцировать 

иммуноглобулины всех классов. В этом отделе пищеварительной 

системы подвергаются химической обработке белки, жиры, угле-

воды. Здесь происходит всасывание многих веществ - продуктов пи-

щеварения. Кроме пищеварительной функции, тонкий кишечник 

выполняет эндокринную функцию, осуществляемую специаль-

ными секреторными клетками, вырабатывающими биологически 

активные вещества - серотонин, гистамин, мотиллин. секретин, хо-

лецитокинин и др. (10.А. Афанасьева, Н.А. Юрина, 2001). 

У животных в первые месяцы жизни имеются возрастные 

особенности функционирования пищеварительной системы, в 

том числе и тонкой кишки. 

Установлено, что на ранних стадиях онтогенеза, а по не-

которым данным, до наступления периода половой зрелости су-

ществует физиологическая недостаточность барьерных функций 

гликокалиса. В частности, у новорожденных животных в составе 
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мембран энтероцитов ниже степень О-ацетилирования сиаловых 

кислот, меньше сульфатных групп олигосахаридных цепей. 

Эти соединения защищают клетки кишечника от дей-

ствия протеолитических ферментов и нейроминедазы, которая 

является фактором патогенности многих бактерий и вирусов.  

Активный пиноцитоз в первые дни жизни животных спо-

собствует внедрению в клетки слизистой желудочно-кишечного 

тракта вместе с интактными белками молозива и молока многих па-

тогенных вирусов. Часто отмечаемый недостаточный синтез кишеч-

ными клетками белков, стабилизирующих комплекс димера имму-

ноглобулинов и обеспечивающих их нормальную абсорбцию, мо-

жет приводить к дефицитам колострального иммунитета даже при 

высоком содержании антител в молозиве и молоке. 

Следует иметь в виду, относительно низкую степень 

функционального развития аппарата полостного пищеварения 

животных первых дней жизни. У них доминирует мембранное 

пищеварение и эндоцитоз. 

Большая часть ферментативно-транспортных систем ло-

кализуется в тонком отделе кишечника, где у животных с первых 

дней их жизни, помимо питательных веществ, происходит всасы-

вание многих витаминов, макро- и микроэлементов (В.Ф. Поля-

ков, С.Т. Метельский, Н.В. Данилевская, 1987). 

Ферментативная активность кишечника у животных в 

период их молочного питания имеет дистальный сдвиг. Из-

вестно, что при многих заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта максимальные нарушения пищеварительной и всасыва-

тельной функции возникают в двенадцатиперстной и тощих 

кишках. При этом у взрослых животных более активно начинает 

функционировать дистальная часть тонкой кишки, которая в 

норме является резервной зоной и характеризуется низкая фер-

ментативной и транспортной активностью. Это компенсаторная 

реакция, значительно повышающая надежность работы пищева-

рительной системы взрослых особей, отсутствует у новорож-

денных в первые дни жизни. 

Меньшая складчатость и ворсинчатость тонкого кишеч-

ника также снижает общую поверхность активного пищеварения 
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и усугубляет патологию желудочно-кишечного факта животных 

в раннем в постнаталыюм онтогенезе. 

Топкий отдел кишечника является важным осморегули-

рующим органом. Жидкость, выделяющаяся в просвет кишеч-

ника, реабсорбируется потом вместе с компонентами корма в 

тонком (до 80%) и толстом его отделах (L. Finberg, 1985). Вместе 

с водой в пищеварительный тракт выделяются и вновь всасыва-

ются альбумины, холестерин, микро- и макроэлементы и другие 

вещества. Считают, что поступление вышеуказанных компонен-

тов в просвет тонкого кишечника приводят к образованию хи-

муса характерного по составу для данного вида животных, а кон-

центрация веществ в химусе приближается к содержанию тех же 

компонентов в крови. Малая величина градиента концентрации 

между кровью и энтеральной средой обеспечивает соответствие 

скорости поступления нутриентов и скорости их депонирования 

и использования тканями. 

Всасывание иммуноглобулинов в тонком отделе кишеч-

ника новорожденных животных сопровождается увеличением 

поступления в слизистую натрия, воды, аминокислот. 

Повышение концентрации калия при нарушении соотно-

шения натрия и калия сопровождается снижением абсорбцией 

альбуминов. 

У животных раннего возраста абсорбция аминокислот 

идет и в проксимальных отделах толстого кишечника, но значи-

тельно меньше чем в тонком. 

Таким образом, иммунобиологическое состояние тонкого 

отдела кишечника и его слизистой оболочки играет важную роль 

в обеспечении животных на ранних стадиях развития (И.И. Уса-

чев, В.Ф. Поляков, 2007). 

Применение высокотехнологичных лекарственных 

средств содержащих полезную микрофлору или продукты ее 

жизнедеятельности требует не только традиционного клиниче-

ского подхода, но и фундаментальных знаний о структуре и 

функции той области организма животных, на которую направ-

лен вектор действия фармакологических препаратов. Поэтому 

изучение закономерностей динамики роста развития различных 
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анатомических структур толстого отдела кишечника животных и 

овец в частности, имеет важное научно-теоретическое и практи-

ческое значение (Е. Б. Петров, 2008). 

В связи с этим необходимо акцентировать внимание на 

том, что желудочно-кишечный тракт представляет собой единую 

целостную систему, функции секреции и всасывания в которой 

выполняют эпителиальные клетки, в толстой кишке – это коло-

ноциты. Макро- и микроструктура стенки каждого отдела си-

стемы четко соответствует выполняемой функции, проксималь-

ные и дистальные отделы пищеварительной трубки имеют пря-

мые и обратные связи (H. Koivisto, 2007). 

В гомеостазе организма человека и животных успешная 

деятельность клеток различных органов и систем, в том числе пи-

щеварительной системы, зависит от постоянства состава и объ-

ема внеклеточной жидкости, крови, неизменности физико-хими-

ческих условий окружающей их околоклеточной среды.  

Как указывают ученые гуманной медицины, толстая 

кишка является не только одним из органов выделения, но на ко-

нечном участке пищеварительной системы человека возвращает 

в портальный кровоток важнейшие ионы, например, натрия, 

хлора и другие, а также воду до их экскреции с фекальными мас-

сами, что обеспечивает участие колоноцитов толстой кишки в 

поддержании постоянства осмоляльности крови и выполнение 

ею осморегулирующей функции (J.R. Malagelada, 2003). 

Колоноциты и плотные контакты между ними управляют 

интенсивностью абсорбции воды и электролитов и выступают в 

роли органа локального и системного водно-солевого гомеостаза. 

Толстый отдел кишечника имеет собственный локальный меха-

низм транспорта ионов натрия из просвета кишки в интерстици-

альную жидкость. Такое перемещение ионов натрия совершается 

против осмотического градиента Na+/K+- насосом, который 

встроен в базолатеральную часть плазматической мембраны ко-

лоноцитов. Для обеспечения работы Na+/K+- насоса необходима 

энергия АТФ. АТФ синтезируется в митохондриях колоноцита 

путем β-окисления короткоцепочечных жирных кислот. В свою 

очередь короткоцепочечные жирные кислоты вырабатываются 
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собственной микробиотой толстой кишки путем ферментации 

олиго-, ди- и полдисахаридов (T.S. Dong, 2011). 

Толстая кишка освобождает организм от конечных про-

дуктов обмена, чужеродных и токсичных веществ, солей и орга-

нических соединений, поступивших с пищей или образовав-

шихся в ходе метаболизма, выполняет ряд неэкскреторных функ-

ций. Они направлены на поддержание постоянства электролит-

ного состава крови за счет абсорбции солей натрия и осмотически 

связанной с ними воды, неизменное содержание других катионов 

и анионов в плазме крови, стабилизации кислотно-основного со-

стояния крови, ее рН. Характеризуемый биотоп пищеваритель-

ной системы выполняет инкреторную функцию, которая обеспе-

чивается секрецией эндокриноцитами толстой кишки в кровь 

биогенных аминов и пептидных гормонов: серотонина, сомато-

статина, вазоинтестинального полипептида, глюкагоноподоб-

ного пептида-1, пептида YY, а микробиота толстой кишки выпол-

няет роль уникального естественного ферментативного биореак-

тора (И.В. Козлова, 2006). 

Моторика толстого отдела кишечника обусловлена содер-

жанием в стенке трех слоев гладких мышц: продольного, кольце-

вого и мышечной пластинки слизистой оболочки. Все гладкомы-

шечные волокна мышечных слоев объединяются в продольные и 

циркулярные пучки. Гладкомышечные клетки в пучках связаны 

с помощью электрических и механических контактов, благодаря 

чему мышечный слой функционирует как синцитий. Это значит 

возбуждение, возникшее в толще мышечного слоя может распро-

страняться во всех направлениях на различные расстояния в за-

висимости от возбудимости гладкой мышцы. Гладким мышцам 

стенки толстой кишки присущи все виды движений, характерных 

для других отделов желудочно-кишечного тракта: быстрые – фаз-

ные движения, медленные – тонические движения. В результате 

такой комбинации сокращений циркулярного и продольного 

слоев в толстой кишке формируются похожие на сумки выпячи-

вания – гаустрации. Гаустрации имеют направление движения в 

сторону ануса. В результате фекальные массы медленно переме-
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шиваются и переворачиваются. Толстый отдел кишечника жи-

вотных (intestinum crassum) включает в себя три анатомические 

структуры – слепую, ободочную и прямую кишки. У сельскохо-

зяйственных животных толстый кишечник в среднем в 4 раза ко-

роче тонкого. От общей длины всего кишечника этот биотоп пи-

щеварительной системы составляет: у крупного и мелкого рога-

того скота — 15,6 - 16,7%. У крупного рогатого скота его длина 

достигает от  6,4 до 11 м, у овцы от 4 до 7 м, у лошади — 9 м, у 

свиньи — 4 м (В.Ф. Вракин, 2001). 

У животных толстый отдел кишечника на всем протяже-

нии имеет неодинаковый диаметр, за счет его увеличения и нали-

чия множества складок, которые формируются в кармашки и по-

лулунные складки особенно у травоядных, достигается увеличе-

ние всасывающей поверхности в каждой кишке входящей в этот 

отдел кишечника (Н.В. Зеленевский, К.Н. Зеленевский, 2014). 

Здесь идет формирование каловых масс за счёт интенсив-

ного всасывания воды и растворенных в ней солей, а также окон-

чательное всасывание питательных веществ, поступивших из 

тонкой кишки. У травоядных и всеядных животных каловые 

массы задерживаются на продолжительное время для расщепле-

ния клетчатки, так как здесь обитает огромное количество при-

стеночной микрофлоры и инфузорий, от количественного и каче-

ственного состава которых зависит не только нормальное функ-

ционирование всего кишечника, но организма в целом. Кроме 

того, в толстом отделе кишечника всасываются продукты гидро-

лиза клетчатки, витамины К и В, синтезируемые автохтонной 

микрофлорой (В.В. Бережной, 2004; Д.С. Янковский, 2005).  

Здесь вырабатываются гормоны, характеризующиеся 

системным и локальным действием, и осуществляется иммунная 

защита. Особенность толстого кишечника - отсутствие ворсинок, 

слабое развитие микроворсинок на столбчатых эпителиоцитах, 

большое количество бокаловидных экзокриноцитов, отсутствие 

клеток Панета. 

У всех анатомических структур толстого отдела кишеч-

ника сходное гистологическое строение. В кишечной стенке вы-

деляют следующие слои: слизистую оболочку, состоящую из 
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эпителия, собственной и мышечной пластинок, подслизистую ос-

нову, мышечную и серозную оболочки.  

Слизистая оболочка толстой кишки выстлана однослой-

ным призматическим эпителием, который инвагинирует в соеди-

нительную ткань собственной пластинки и образует крипты с 

широкими устьями и просветом. В покровном эпителии и крип-

тах различают: призматические клетки со слабо выраженной ще-

точной каймой; бокаловидные; эндокринные преимущественно 

ЕС- и ЕСL- клетки) и недифференцированные клетки, представ-

ляющие собой камбиальные элементы (Н.П. Ерофеев, 2012). 

Собственный слой слизистой оболочки значительно утол-

щен. В его рыхлой соединительной ткани в большом количестве 

встречаются гранулоциты, тучные и лимфоидные клетки, а также 

кровеносные капилляры и безмиелиновые нервные волокна, 

Здесь находятся также одиночные и сгруппированные лимфати-

ческие узелки. Количество крипт изменяется с возрастом. Напри-

мер, у однодневного теленка они составляют 15 млн, а у 10-лет-

ней коровы увеличивается до 150 млн.  

Мышечная пластинка в слизистой оболочке толстого от-

дела кишечника животных, в том числе овец выражена сильнее, 

чем в тонком отделе и представлена циркулярным и продольным 

слоями гладких мышц. В соединительной ткани подслизистой ос-

новы встречаются в большом количестве эластичные волокна и 

жировая ткань. Многочисленны здесь и сгруппированные лимфа-

тические узелки. 

Мышечная оболочка образована циркулярным и про-

дольным слоями гладких мышц. Продольный слой, начиная со 

слепой кишки, образует три лентовидных мышечных тяжа. 

Между тяжами продольный слой миоцитов отсутствует, а цир-

кулярный образует карманы. Длина тяжей меньше длины 

кишки, поэтому стенка толстой кишки образует мешковидные 

расширения, или вздутия.  

В соединительной ткани между мышечными слоями 

располагаются элементы межмышечного нервного сплетения.  

Серозная оболочка не имеет выраженных особенностей в стро-

ении. Не всосавшаяся часть химуса из тонкой кишки поступает 
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в толстую кишку. Этот переход у жвачных регулируется осо-

бым клапаном, а у лошади, свиньи и собаки - сфинктером. 

Сфинктер и клапан рефлекторно периодически открываются в 

результате раздражения рецепторов вышележащего участка 

кишки и химус поступает небольшими порциями. Если толстая 

кишка переполнена, сфинктер плотно закрывается и задержи-

вает химус в тонкой кишке. 

Сок толстого отдела кишечника содержит в основном 

слизь и небольшое количество слабо активных ферментов. Пище-

варение здесь происходит преимущественно за счет ферментов, 

принесенных с химусом из тонкой кишки, а также под влиянием 

бактерий. В толстой кишке находится огромное количество бак-

терий, до 15 млрд в 1 г содержимого, которые разрушают клет-

чатку, сбраживают углеводы, разлагают белки и жир. В резуль-

тате образуются летучие жирные и другие кислоты, различные 

газы: сероводород, метан, углекислый газ, а при гниении белков 

— ядовитые продукты: фенол, крезол, индол, скатол. 

Всасывание происходит в результате активной деятель-

ности клеток слизистой оболочки кишечника. В клетках во время 

всасывания усиливается обмен веществ. Углеводы всасываются 

в основном в кишечнике в виде моносахаридов — глюкозы, га-

лактозы, фруктозы. Различные моносахариды усваиваются с раз-

личной скоростью, быстрее всасываются глюкоза и галактоза. 

Белки всасываются в кишечнике после их расщепления 

до аминокислот. Аминокислоты всасываются активно, т.е. с за-

тратой энергии. Кроме аминокислот, в тонкой кишке могут вса-

сываться низкомолекулярные полипептиды и дипептиды. Неко-

торые белки частично всасываются без расщепления, это проис-

ходит в основном у новорожденных животных. Например, у но-

ворожденных без изменения всасываются глобулины молозива, и 

в результате этого организм получает готовые иммунные тела. 

В дистальном отделе толстой кишки в результате всасы-

вания воды содержимое кишечника сгущается и начинается фор-

мирование фецеса. Он состоит из непереваренных остатков 

корма, отмерших клеток слизистой кишечника, минеральных ве-
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ществ, холестерина и большого числа микробов, содержание ко-

торых может достигать 30 % сухого вещества кала. 

Онтогенез толстого отдела кишечника у разных видов 

животных значительно различается. В начале внутриутробного 

развития ее просвет уже, чем тонкой, но постепенно выравнива-

ется и затем обгоняет его по этому показателю. Зачатки слепой 

кишки и части ободочной смещаются вправо от корня брыжейки и 

ложатся характерно под позвоночником. В два месяца начинается 

образование спирального диска ободочной кишки. В два с полови-

ной месяца возникает полтора-два круга центростремительных и 

столько же центробежных оборотов, прилегающих слева к бры-

жейке тонкой кишки. Ворсинки слизистой оболочки развиваются 

у плодов также и в толстой кишке. Однако в дальнейшем они 

здесь постепенно уменьшаются в длине (у овец их уменьшение 

начинается после трех месяцев внутриутробной жизни). У круп-

ных копытных ворсинки исчезают задолго до рождения, а у хищ-

ных — вскоре после рождения. 

Поскольку наши исследования направленны на изучение 

формирования микробиального гомеостаза и выявления законо-

мерносттей роста каждой анатомической структуры входящей в 

состав толстого отдела кишечника, приводим краткое описание и 

особенности их морфофункциональной деятельности. 

Слепая кишка (intestinum cecum) - представляет собой по-

лый вырост и является проксимальной частью толстого отдела 

кишечника. Наибольших размеров слепая кишка достигает у рас-

тительноядных животных (Ю.Г. Васильев, 2013). 

У рогатого скота имеет гладкую поверхность, имеет ци-

линдрическую форму и больший диаметр, у коров ее длина 30 - 

70 см. На ней различают тело (corpus ceci) и верхушку(apex ceci). 

Границей слепой и ободочной кишок служит место впадения в 

толстую кишку подвздошной кишки, вследствие чего образуется 

подвздошно-слепо-ободочное отверстие, которое закрыто сфинк-

тером подвздошной кишки. Стенка слепой кишки построена из 

слизистой, мышечной и серозной оболочек. Слизистая оболочка 

не имеет ворсинок. Лимфатические фолликулы встречаются ча-

сто, пейеровы бляшки редко. Трубочки общекишечных желез 
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длинные. Мышечная и серозная оболочки слепой кишки постро-

ены, как и в тонкой кишке. 

Слепая кишка вызывает практический интерес, являясь 

пограничной частью между тонким и толстым отделами кишеч-

ника и входит в состав, так называемой илеоцекальной зоны 

(A.A. Сотников, И.Б. Казанцев, 2011). Патологические процессы 

развивающиеся в слепой кишке оказывают рефлекторное влия-

ние на функцию желудка, двенадцатиперстной кишки и других 

внутренних органов. В настоящее время интерес к изучению раз-

вития и функций этой кишки по прежнему сохраняется, о чем 

свидетельствуют научные работы отечественных и зарубежных 

исследователей. В этой связи следует отметить научную работу 

Л.Н. Борисенко (2011), которая посвящена изучению морфоло-

гии слепой кишки и ее интрамурального кровеносного русла у 

крупного рогатого скота в постнатальном онтогенезе.  

Ею с соавторами установлено (2009, 2010, 2011), что сле-

пая кишка крупного рогатого скота черно-пестрой породы имеет 

три морфотипа: цилиндрический, дигастричный и булавовидный. 

Цилиндрическая форма встречается в 60%, дигастричная - в 

21,1% булавовидная - в 17,9% случаев. Динамика развития сле-

пой кишки и её стенки отмечается в течение всех исследуемых 

возрастных периодов, специфична для каждого этапа и сопро-

вождается повышенными и пониженными темпами роста морфо-

метрических показателей. При цилиндрической форме слепой 

кишки у телят молочного периода (новорожденные, 1 месяц) тело 

кишки уже верхушки. С возрастом эти пропорции изменяются, и 

более широкий диаметр отмечается в среднем и начальном участ-

ках тела кишки. В период от новорожденного до шести месяцев 

слизистая, подслизистая, мышечная и серозная оболочки увели-

чиваются в 2,21, 2,93, 2,52 и 2,14 раз соответственно, от 6 месяцев 

до 8-10 лет - в 1,08, 1,55, 1,44 и 1,63 раз соответственно. Толщина 

продольного мышечного слоя в первые шесть месяцев увеличи-

вается в 3,47 раза, с 6 месяцев до 8-10 лет в 1,63 раза. Илеоцекаль-

ный сфинктер у новорожденных телят сформирован. Однако до 

восемнадцати месяцев отмечается утолщение мышечного слоя и 
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подслизистой основы, увеличение количества одиночных и агре-

гированных лимфоидных узелков. Артерия и вена слепой кишки 

образуют анастомоз с тощекишечной артерией и веной.  

Артерия слепой кишки образует с противобрыжеечной 

артериальной ветвью подвздошной кишки один мощный анасто-

моз, одноименные вены - от 4 у новорожденных до 7 анастомозов 

у взрослых животных. От дорсальной стенки магистральных со-

судов под острым и прямым углами отходят (вливаются) у телят 

молочного периода 5-6, у взрослых животных - 9-11 ветвей (кор-

ней), каждая из них отдает (принимает) 2-4 внутристеночных со-

суда мышечного типа на обе поверхности слепой кишки, форми-

рующие в её стенке три сплетения.  

Интрамуральное кровеносное русло представляет собой в 

морфологическом отношении единую систему, состоящую из 

анатомически связанных друг с другом подсерозного, межмы-

шечного и подслизистого сплетений, архитектоника сосудов ко-

торых имеет наиболее интенсивные изменения в период от ново-

рожденного до шести месяцев. Внутристеночные сосуды харак-

теризуются как лептоареальные, артерии как одно- и двустволь-

ные, вены как одно и двукорневые. В подслизистом сплетении 

они ветвятся (сливаются) на дочерние ветви у новорожденных те-

лят первого-второго, у животных 8-10 лет - первого-пятого по-

рядков. В каждой оболочке слепой кишки выявлены своеобраз-

ные черты организации артериального и венозного звеньев ге-

момикроциркуляторного русла, которые проявляются в сосуди-

стом рисунке и в соотношении их диаметров.  

Наибольший диаметр артериол, прекапилляров, постка-

пиллярных и собирательных венул отмечается в подслизистой 

основе. Капилляры в гладкомышечном слое узкие, их диаметр 

увеличивается от 4,41±0,14 мкм у новорожденных до 6,51±0,24 

мкм у взрослых животных. В подслизистой основе и слизистой 

оболочке диаметр капилляров шире - от 5,02±0,24 мкм у ново-

рожденных до 8,11±0,38 мкм у взрослых животных. Количество 

капилляров в каждой оболочке в области тела и верхушки слепой 

кишки достоверно увеличивается во всех возрастных группах, 

наибольшая их густота отмечается в слизистой оболочке. Слепая 
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кишка имеет многочисленное количество межсосудистых вне- и 

внутриорганных анастомозов, что анатомически достаточно для 

перевода кровообращения в коллатеральное русло в случае хи-

рургических вмешательств. 

Следует указать ряд научных работ посвященных изучению 

слепой кишки у животных различных видов и человека. З.А. Ма-

хмудов и В.А. Порублев (2006) установили длину, диаметр, массу и 

объем слепой кишки месячных ягнят ставропольской породы. 

Ю.Т. Ахтемийчук, Д.В. Проняев (2007) выяснили, что у 

плодов человека четвертого месяца в 60 % случаев подвздошная 

кишка впадала в медиальную стенку слепой кишки, в 30 % - в 

заднюю, в 10 % - в латеральную. Слепая кишка конусовидной 

формы без четкой границы с червеобразным отростком, который 

образовывает многочисленные изгибы. 

Ю.Г. Пархоменко с соавторами (1991), изучая морфологи-

ческую характеристику слепой кишки у мышей, установили, что её 

дистальная часть отличается меньшим диаметром, имеет крючкооб-

разную форму с изгибом в сторону брыжейки. Поверхность этой 

кишки, особенно в ее дистальной части, со стороны серозной обо-

лочки мелкобугриста за счет скопления здесь относительно боль-

шого количества лимфоидных узелков. Количество и диаметр лим-

фоидных узелков у основания, в средней и дистальной части кишки 

различны и увеличиваются по направлению к дистальной части. 

Слепая кишка отличается большой подвижностью, так 

как находится в зависимости от моторной деятельности рубца, 

может приобретать ту или иную форму и менять локализацию. 

Самой подвижной частью слепой кишки является вер-

хушка, которая в большинстве случаев направлена к крестцовой 

части позвоночного столба, менее часто она лежит почти гори-

зонтально на уровне коленного сустава и несколько выше него; 

реже бывает направлена к вентральной брюшной стенке или, в 

отдельных случаях - вентрокраниально. 

Следует привести данные В.В. Степанишина (2015), ко-

торый изучая морфофункциональную характеристику кишеч-

ного канала соболя установил отсутствие типичной заслонки при 

переходе тонкого отдела кишечника в толстый.  
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По мнению автора, данная особенность может являться 

функциональной предпосылкой развития энтеропатологий. Этим 

исследователем показано, что пероральное применение пробиотика 

лактоамиловорина к основному рациону соболей усиливает про-

цессы всасывания, барьерную и моторную функцию кишечника. 

Тем не менее, в доступной литературе мы не нашли науч-

ных данных раскрывающих особенности роста и развития этой 

кишки, формирование микробиоценоза в ней, у ягнят романов-

ской породы в период их раннего постнатального развития. 

За исключением исследований И.И. Усачева (2014) рас-

крывающих динамику накопления бифидобактерий, лактобакте-

рий, кишечной палочки (E. coli), энтерококков, аэробных споро-

образующих бацилл и кандид в слизистой оболочке и химусе сле-

пой кишки овец 3 – 5 летнего возраста. 

Ободочная кишка (intestinum colon) имеет три колена: 

восходящая ободочная кишка, поперечная ободочная кишка и 

нисходящая ободочная кишка. Наибольшее развитие с характер-

ными видовыми особенностями приобретает восходящая часть 

кишки: у коров она располагается в виде спирально закрученного 

диска; у лошади имеет вид двойной подковы, а у свиньи домаш-

ней закручена на конус. Лишь у собаки она имеет примитивный 

прямолинейный ход. 
Ободочная кишка рогатого скота гладкая, диаметр ее по-

степенно уменьшается, так что конечная петля ее обладает наибо-

лее узким просветом.  

Ободочная кишка у крупного рогатого скота в виде диска. 

У овец плоский диск встречается только в 3,04% случаев, а в 

92,28% —дискоконус как с нормальным, так и со сдвинутым рас-

положением завитков.  

У овец спиральный лабиринт встречается с измененным 

ходом завитков в 4,68% случаев. последний завиток диска обо-

дочной кишки у овец несколько отступает и близко располагается 

около петель тощей кишки. А. М. Меерович (1959) этот завиток 

называет отстоящей петлей. Ободочная кишка у рогатого скота 

расположена в правой половине брюшной полости, примыкая к 

правой стороне рубца 
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У человека рельеф внутренней поверхности ободочной 

кишки обладает рядом особенностей: наблюдается большое ко-

личество полулунных циркулярных складок, значительно увели-

чивающих ее площадь. В образовании складок принимают уча-

стие все слои стенки кишки, но в области лент (taenia coli) 

складки отсутствуют, поэтому складки носят полулунный харак-

тер; на внутренней поверхности отсутствуют ворсинки, поэтому 

поверхность слизистой оболочки является относительно гладкой 

по сравнению с тонкой кишкой; слизистая оболочка имеет боль-

шое количество кишечных крипт. Крипты толстой кишки 

глубже, шире и многочисленней, чем тонкой, и содержат боль-

шое количество бокаловидных экзокриноцитов, из-за чего 

крипты на срезе имеют дырчатый вид. Они распространяются до 

мышечной пластинки слизистой оболочки и служат местом для 

деления и регенерации всех эпителиальных клеток кишки путем 

пролиферации и дифференцировки их из стволовых (недиффе-

ренцированных) клеток, находящихся в глубине крипты (Д.Б. 

Никитюк, 1994). 

Стволовые клетки в криптах при таком расположении их 

надежно защищены от действия пищеварительных ферментов. 

Пролиферация кишечного эпителия ограничена пределами 

крипт. Отсюда клетки мигрируют в сторону просвета кишки и за-

мещают на поверхности слизистой колоноциты, утраченные 

вследствие старения и естественной убыли. 

Колоноциты обладают несколькими уровнями защиты от 

механических, химических, иммунных и других воздействий со 

стороны просвета толстой кишки. Слизистая оболочка толстой 

кишки постоянно подвергается воздействию физических, хими-

ческих и иммунных раздражителей, остатками непереваренной 

пищи и прочим и у здорового человека остается неповрежденной. 

Существующий естественный барьер защиты эпителиального 

слоя толстой кишки выполняет функцию колонопротекции (Д.С. 

Янковский 2005). Морфологический и функциональный защит-

ный каркас над колоноцитами напоминает многоэтажный дом, 

состоящий из 3 основных слоев, в которых конструкционным ма-
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териалом являются специальные гликолизированные белки и ли-

пиды, слизь и вода. Первый уровень колонопротекции и есте-

ственный барьер защиты (со стороны просвета) – это непереме-

шивающийся водный слой. Он сохраняет свою структуру даже 

при интенсивных перистальтических сокращениях и облегчает 

движение растворимых гидрофильных веществ в направлении 

апикальной мембраны колоноцита, одновременно мешает про-

хождению жирорастворимых молекул.  

Второй барьер защиты – слой слизи, который является 

продуктом деятельности бокаловидных колоноцитов и на по-

верхности образует непрерывный неперемешиваемый слой. 

Третий барьер защиты – углеводная оболочка. Призмати-

ческие клетки синтезируют гликопротеины, которые накаплива-

ются в везикулах у апикальной поверхности колоноцита. Глико-

протеины выделяются из везикул в просвет кишки и являются со-

ставной частью вязкого желеподобного сплошного слоя, который 

называется углеводная оболочка – гликокаликс. Углеводная обо-

лочка постоянно обновляется и не только защищает апикальную 

мембрану колоноцита от механических и других повреждений, 

но и является источником энергетических субстратов для нор-

мальной микробиоты толстой кишки. Толщина углеводной обо-

лочки составляет примерно 100–500 нм.  

Следует иметь в виду, что и сам эпителиальный слой 

представляет собой защитный барьер, который включает апи-

кальную мембрану, структурные особенности которой блоки-

руют пассаж в цитоплазму колоноцита макромолекул (А.В. Бала-

шов, 2008). Кроме этого, в состав субэпителиального слоя и соб-

ственной пластинки входят лимфоидная ткань, Т- и В-лимфо-

циты, макрофаги, дендритные клетки, которые обеспечивают 

адекватную иммунную защиту и обеспечивают пиноцитоз, фаго-

цитоз и трансцитоз. (M. Rimoldi, 2005). 

Прямая кишка (intestinum rectum) - является дистальной 

частью толстого отдела кишечника. Лежит она в тазовой полости 

под позвоночником и заканчивается анальным отверстием. Пря-

мая кишка в задней части серозной оболочки не имеет.  

Начальная часть кишки окружена серозной оболочкой, 
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которая переходит на кишку с заднего корня брыжейки. Её му-

скулатура массивнее, чем в остальном кишечнике. Слизистая 

оболочка прямой кишки и ануса собрана в продольные складки. 

Она лишена ворсинок, но имеет общекишечные железы и много 

бокаловидных клеток, секрет которых придает слизистой обо-

лочке скользкость 
Выявлено, что в прямой кишке происходит активное вса-

сывание жидкости и формирование фецеса. (Н. В. Зеленевский, 

К. Н. Зеленевский, 2014). У крупных животных – крупный рога-

тый скот, лошади, верблюды, через эту кишку ветеринарные 

врачи проводят ректальное исследование, в частности состояния 

матки, яичников, беременности самок. 

Таким образом, в пределах данной главы нами представ-

лены научно-теоритические и экспериментальные  данные отече-

ственных и зарубежных ученых, раскрывающие морфофункцио-

нальные особенности анатомических структур тонкого и тол-

стого отдела кишечника у различных млекопитающих. 
 

4. Свойства, функция и значение иммуноглобулинов  

различных классов 

 

Согласно определения Международной комиссии Все-

мирной организации здравоохранения (1968) иммуноглобулины 

- белки животного происхождения, обладающие активностью ан-

тител, а также белки, сходные с антителами по химической струк-

туре и антигенной специфичности. 

К иммуноглобулинам также относятся и белки, которые мо-

гут не обладать активностью антитела, но имеющие с ними антиген-

ное родство, например, субъединицы иммуноглобулинов и др. 

Впервые связь антител с гамма-глобулинами сыворотки 

крови установил Тизелиус (1937), заметив передвижение антител 

в электрическом поле вместе с гамма-глобулиновой фракцией. 

В настоящее время считается общепринятым, что анти-

тела относятся к гамма-глобулиновым фракциям. Вместе с тем 

они могут быть распределены одновременно в бета- , а иногда и 

альфа-глобулинов0ых фракциях, в зависимости  от антигена 

(В.В. Виноходов, Л.С. Колабская, 1983). 
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Иммуноглобулины идентифицируются на основе многих 

свойств, включая их структуру, молекулярную массу, плотность, 

содержание углеводов, аминокислотный состав. Выделены и 

идентифицированы отдел 

ьные классы иммуноглобулинов сыворотки крови круп-

ного рогатого скота (Г.И. Филиппова, 1981), сыворотки и моло-

зива свиней (В.И. Клюкина, 1986). Большую работу по изучению 

содержания и динамики иммуноглобулинов в сыворотке крови 

овец, провел профессор Ю.Н. Федоров. Он выявил количествен-

ные параметры различных классов защитных белков, их соотно-

шения и взаимосвязь с возрастом животных. Предложенная им 

модификация метода Манчини для определения количественного 

содержания иммуноглобулинов (1981) до сих пор широко приме-

няется в иммунологических исследованиях. 

Иммуноглобулины млекопитающих подразделяют на 

пять классов G, М, A, D, И, в сыворотке крови птиц выявлено три 

класса антител Ig A, Ig М, Ig G. У людей и животных некоторые 

классы имеют подклассы, так иммуноглобулин G человека имеет 

четыре подкласса, а подкласс G2 в свою очередь, подразделяется 

на 02а и G2B (Т.К. Борисова, 2002). Основными классами, с ко-

торыми связывают общую иммунологическую реактивность и 

резистентность животных, являются Ig G, Ig М и lg А. Твердо 

установлена зависимость между содержанием в сыворотке крови 

этих классов и частотой возникновения осложнений при механи-

ческих повреждениях костей и послеоперационными осложнени-

ями (Н.С. Богомолова с соавт., 1991). 

Одни и те же классы иммуноглобулинов различных мле-

копитающих и птиц имеют свои особенности. Установлено, что 

содержание гексоз в птичьем Ig G выше, чем в Ig G млекопитаю-

щих, и равно 5,0-6,0 % (Н.М. Howell et al., 1973). 

Аминная часть легких цепей человеческого Ig G отлича-

ется от птичьего содержанием аланина и лейцина. По антиген-

ным свойствам птичий Ig G ближе к аналогичному классу анти-

тел кроликов и овец (Л.С. Колабская, 1986). 

У овец выявлено три класса иммуноглобулинов G, А, М, 

отличающиеся друг от друга по иммунологическим и другим 
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свойствам. Для овец в классе lg G характерно два подкласса G1 и 

G2, различающихся по антигенным и электрофоретичсским свой-

ствам. В сыворотке крови этих животных Ig G составляет около 

90%, в то время как у других млекопитающих на его долю при-

ходится до 75%. 

Количественно Ig G преобладает не только в сыворотке 

крови, но и в молозиве жвачных животных, в том числе и у овец. 

Соотношение иммуноглобулинов G1 и G2 в сыворотке крови 

овец составляет 4:1, а в молозиве 5:1. Молочная железа имеет 

большое значение в системе местного синтеза Ig G. 

Синтез Ig G начинается в молочной железе сразу после 

окота овец, a Ig G2 спустя четверо суток. Концентрация Ig G в 

молозиве перед окотом овец в 10 раз превышает содержание Ig 

G2 в этом секрете. 

Это объясняется поступлением этого класса иммуногло-

булинов из плазмы крови в молозиво, о чем свидетельствует сни-

жение концентрации Ig G в сыворотке крови за 14 дней до окота 

овец и после него (R.R. Duncan et al., 1972). 

Иммуноглобулины G и М делают завершенным фагоци-

тоз в отношении высоковирулентных устойчивых бактерий. Со-

держание защитных белков класса G положительно коррелирует 

с гормонами надпочечников, кортизоном и гидрокортизоном, а 

также с содержанием общего кальция и фосфора в сыворотке 

крови (С.А. Ляпиков, 1989). Специфические рецепторы для связи 

с Ig G имеют мононуклеарные фагоциты, эозинофилы, нейтро-

филы, белые отросчатые клетки эпидермиса (клетки Лангер-

ганса), при этом, нейтрофилы располагают более 100 000 рецеп-

торов для Fе-фрагмента Ig G распознающего и связывающего 

микроорганизмы (Е.С. Воронин, А.М. Петров с соавт., 2002). 

Ig G лучше, чем другие классы иммуноглобулинов, диф-

фундирует во вне-сосудистое пространство, а также проходит че-

рез плаценту. 

Этот класс антител эффективно связывает бактерии и их 

токсины, а также вирусы (А.Я. Цыганенко, В.И. Жуков с соавт., 

2002). Исследования на лабораторных животных показали, что Ig 
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G3 наиболее активно синтезируется на тимуснезависимые анти-

гены и вирусы (Т.К. Борисова, 2002). N. Baumgarh, 

О.С. Herman (2002) выявили снижение антивирусного эф-

фекта и нарушение антивирусного Ig G-ответа при дефиците нор-

мальных Ig М-антител. Период полураспада для иммуноглобули-

нов этого класса, по различным данным, составляет 21 день. Од-

нако C.Staak (1992) сообщает, что период полураспада антител 

класса О, у различных видов животных неодинаков. По его дан-

ным у крупного рогатого скота, овец, лошадей, свиней и собак 

этот показатель соответственно равен: 20, 21, 23, 12 и 6 суткам. 

Этот исследователь выявил прямую зависимость между количе-

ственным содержанием Ig G и здоровьем молодняка. 

Следовательно, Ig G является важным классом антител, 

определяющим устойчивость животных к бактериальным и ви-

русным инфекциям. 

Важными защитными функциями обладают антитела 

класса М. Структура и свойства Ig М у овец сходны и иммуногло-

булином М других животных, человека и птицы (Л.С. Колабская, 

1986). Этот класс иммуноглобулинов в их сыворотке крови зани-

мает около 10%. 

По современным данным антитела класса М вырабатыва-

ются преимущественно В-1 лимфоцитами (Е.В. Сидорова, 2002). 

Кроме того, активный синтез Ig М происходит в клетках слизи-

стой оболочке желудочно-кишечного тракта, в основном, в топ-

ком отделе и слепой кишке. Ig М играет важную роль в регуляции 

синтеза иммуноглобулинов В-лимфоцитами. И хотя В-1 клетки 

составляют всего несколько процентов периферических В-лим-

фоцитов около 50% всех сывороточных Ig М и Ig А образуется 

именно ими, как отмечает И.В. Сидорова (2002). Нормальные ан-

титела представлены, в основном Ig М. Иммуноглобулин М пер-

вым синтезируется при антигеном стимуле, на ранних стадиях 

первичного иммунного ответа. 

Животные в ранний постнатальный период, прежде всего, 

способны синтезировать, именно этот класс иммуноглобулинов. 

У новорожденных не получавших молозива эндогенно продуци-

руемые Ig М-антитела появляются на 4-й день, также как и Ig А, 
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в то время как Ig G2-антитела появляются на 8-й день, Ig G на 32 

день (С. Staak, 1992). 

Иммуноглобулин М является основным звеном, обеспе-

чивающим защиту животных от бактериальных агентов, про-

никших в кровь. Дефицит или изоляция этого класса имму-

ноглобулинов приводит к внезапному сепсису у молодых жи-

вотных, контаминированных патогенными бактериями. Внут-

ривенное введение очищенного иммуноглобулина М предотвра-

щает развитие септического процесса (М.Л. Маслова с соавт., 

1979; М. Boes et al, 1998). К Ig М относятся антитела против со-

матических антигенов, эндотоксинов, грамотрицательных бак-

терий. Иммуноглобулин М обладает максимальной способно-

стью взаимодействовать с комплементом, поэтому его бактери-

цидное действие очень высоко. Оно проявляется повреждением 

цитоплазматических мембран бактериальных клеток. Имму-

ноглобулин М более других классов активен в реакциях гемо-

лиза и лизиса бактерий, а в качестве опсона этот иммуноглобу-

лин в 500 -100 раз эффективнее остальных классов (И.Б. Кува-

ева, 1976). Повышенное содержание Ig М у новорожденных жи-

вотных свидетельствует о внутриматочном инфицировании 

плода, поскольку он не проходит через плаценту. Период полу-

распада Ig М сыворотки крови и молозиве составляет в целом 4 

суток. Разрушающее действие на Ig М оказывают 2-мсркапто-

этанол и цистеин, они изменяют структуру полимера Ig М до 

мономерической формы, подавляя активность антител (Л.С. Ко-

лабская,198б). Следовательно, содержание иммуноглобулина М 

имеет важное защитное и диагностическое значение у живот-

ных на разных этапах их развития. 

Важным классом иммуноглобулинов, определяющим со-

стояние и активность не только гуморального, но и местного им-

мунитета, является Ig А. Его содержание в сыворотке крови мле-

копитающих колебнется от 10 до 15% (Ю.И. Афанасьева, Н.А. 

Юрина, 2001). Ig А - антитела доминируют практически во всех 

секретах организма, кроме молозива: в носовых секретах, слезах, 

слюне, в секрете слизистой оболочке желудочно-кишечного 

тракта, где его содержание достигает 85%. Плазматические 
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клетки, продуцирующие Ig A обнаруживаются в дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой системах, а также в слезных и 

потовых железах. 

Выявлено 2 подкласса мономерных Ig А - Ig A1 и Ig А2, 

различающихся по H-цепям. 

Секреторный вариант Ig А отличается наличием секре-

торного компонента, синтезируемого энтероцитами слизистых 

оболочек. По своей природе это гликопротеид защищающий g А 

от нежелательного влияния протеолитических ферментов пище-

варительной системы. Сывороточный и секреторный варианты Ig 

А отличаются также по биологической роли в организме, местом 

своей локализации, молекулярному весу. К тому же секреторный 

Ig А в 10 раз эффективнее, чем сывороточный вариант в качестве 

агглютинирующею антитела. 

Овцы являются животными, у которых обнаружен самый 

высокий уровень Ig А в пищеварительной системе, по сравнению 

с другими видами животных. Иммуноглобулины класса А обла-

дают широким спектром антибактериальной, антивирусной, ан-

тигрибковой, антитоксической и антипротозойной защиты, 

участвуют в фагоцитозе, предотвращают синтез антител против 

многих пищевых продуктов (Ig Л). Период полураспада Ig А 5-8 

суток. Содержание Ig А - антител возрастает под влиянием мно-

гих иммуноактиваторов - левомизала, пирогенала, гемодеза (Н.А. 

Дидковский, Л.И. Дворецкий, 1990). 

Следовательно, Ig А - важный класс защитных белков, 

определяющих резистентность организма в целом и отдельных, 

его систем. 

Иммуноглобулин D составляет менее 1% от общего коли-

чества остальных классов антител, находящихся в сыворотке 

крови. Известно, что иммуноглобулин D, как и Ig М является 

главным мембранным рецептором В-лимфоцитов. Предполага-

ется, что иммуноглобулины этого класса синтезируются преиму-

щественно в кишечнике. Считается, что Ig D-антитела прини-

мают участие в защите клеток слизистой оболочки от патогенной 

микрофлоры. Отмечена направленность антител этого класса 

против хронических антигенов (B.J.Roy el al., 1982). 
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Значительный синтез иммуноглобулина D встречается 

при лимфопролиферативных заболеваниях, некоторых формах 

первичной недостаточности гуморального иммунитета и 

СПИДе у людей. Установлено снижение количественного со-

держания Ig D при дефиците Ig А-антител (Ю.С. Коноплянни-

кова с соавт., 1990). Антитела этого класса не проходят через 

плаценту, не связывают комплемент, период их полураспада 

около 3 суток. 

Иммуноглобулины класса Е имеют самую низкую кон-

центрацию в сыворотке крови -  0, 03 мкг/ на мл и менее. Не-

смотря на это, этот класс иммуноглобулинов имеет большое зна-

чение. В комплексе с Ig А антитела класса Е обеспечивают за-

щиту от агентов, проникающих через слизистые оболочки (О.П. 

Осипов, 1976). Установлена прямая зависимость между исходной 

концентрацией этого иммуноглобулина в крови и частотою воз-

никновения и тяжестью течения аллергических процессов в орга-

низме (МП. Костиков с соавт., 1990). г). Эти авторы показали, что 

при содержании Ig Е-антител в сыворотке крови людей от 12,6 до 

26,4 мкг/л, аллергические процессы развивались в виде сыпи. По-

вышение исходной концентрации в сыворотке крови иммуногло-

булина Е в 3 и более раз проявлялось сильными и тяжелыми ал-

лергическими процессами. 

Помимо аллергических заболеваний высокий уровень Ig 

Е-антител обнаруживается при кишечном паразитизме. 

Ig Е не проходит через плаценту, не обладает способно-

стью фиксировать комплемент и преципитировать антигены. Ос-

новными местами синтеза иммуноглобулинов Е являются брон-

хиальные и мезентериальные лимфоузлы, слизистая оболочка 

желудочно-кишечного тракта, незначительный синтез происхо-

дит в селезенке (Ю.И. Афанасьева, И.А. Юрина, 2001). Период 

полураспада иммуноглобулина Е составляет 2-3 суток. Установ-

лена идентичность этого класса иммуноглобулинов у овец, сви-

ней и человека. 

В настоящее время определение уровня содержания Ig Е- 

антител у животных может иметь весьма важное значение, опре-

деляющее безопасность назначаемых лекарственных средств и 
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применение противоаллергических препаратов. Следует упомя-

нуть и о способности животных синтезировать иммуноглобу-

лины и в неонатальный период своего развития.  

Уровнем содержания иммуноглобулинов в организме 

определяется не только резистентность, степень адаптации к 

окружающей среде, устойчивость к болезням, но и сохранность 

новорожденного молодняка, получение здорового приплода, 

нормальное развитие плода (А.И. Емельяненко, 1987). В литера-

туре имеются многие публикации, указывающие на то, что нор-

мальный эмбриогенез зависит не только от резистентности ма-

тери, но и от способности организма в неонатальном периоде раз-

вития обладать определенной иммунокомпетентностью. Уста-

новлено, что в процессе эмбриогенеза плоды овец синтезируют 

иммуноглобулины классов G и М, во второй половине суягности 

(R. Prenclergast et al., 1969). При использовании антигенной сти-

муляции у плодов овец иммунный ответ развивается в более ран-

ние сроки. В частности, М. Richardson, G.H. Counter (1972) пока-

зали наличие иммунного ответа у плодов овец за 19-50 дней до 

окота, путем введения антигена в амниотическую жидкость. Дру-

гие исследователи G.lI. Conner et al. (1973) определяли способ-

ность плодов овец за 6-53 день до рождения и плодов крупного 

рогатого скота за 9 - 49 дней, вакцинированных инактивирован-

ными антигенами Е. Coli через амниотическую жидкость проти-

востоять после рождения оральному заражению их Е. Coli, кото-

рая вызывала гибель не вакцинированных животных. Ими было 

установлено, что введение в амниотическую жидкость плода ан-

тигена E. Coli после 80-ти дневного возраста вызывает образова-

ние иммуноглобулинов класса G. Способность плодов овец сти-

мулированных ферритином синтезировать иммуноглобулины 

класса А установлена Me. Dowell G. Н. (1975). 

Проведенными работами по стимуляции плодов овец раз-

личными антигенами показано, что они способны отвечать на 

стимул образованием специфических антител с 38 - 40 до 150 дня 

своего развития. Однако способность плодов к иммунному от-

вету зависит oт вида антигена, применяемых для стимуляции. 

G.I. Cole, В.Т. Moms (1973) полагают, что способность к 
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иммунному ответу у плодов может быть связана с терминаль-

ными центрами имеющимися в лимфоидной ткани. 

Плазматические клетки у не стимулированных плодов 

овец в лимфатических узлах обнаруживаются с 84-го дня развития.  

Созревание лимфоцитов в крови плодов овец выше 

названные авторы наблюдали в 32 дня, то есть в том возрасте, ко-

гда лимфоидная ткань была различима макроскопически. 

Необходимо отметить, что плацента овец является 

непроницаемой для материнских иммуноглобулинов, а это, в 

свою очередь обуславливает рождение животных, по существу 

лишенных материнских антител. Вместе с тем ягнята к мо-

менту рождения имеют определенное содержание защитных 

белков, о чем. говорит наличие в сыворотке их крови имму-

ноглобулинов, в основном классов G и М, до приема молозива 

(R.E. Larson et al., 1974). В последующем, с увеличением воз-

раста плода возрастает способность его иммунной системы к 

собственному синтезу антител. 

По данным С.С. Gay (1975), иммунный ответ у стиму-

лированных плодов может- соответствовать взрослым овцам. 

Хотя собственный синтез иммуноглобулинов у плодов круп-

ного рогатого скота, овец и других животных не вызывает- со-

мнений, ряд авторов указывают на ингибирование синтеза ан-

тител у плодов в результате воздействия неадекватной анти-

генной нагрузки для данного состояния организма, так как у 

молодых животных незрелые В-клетки больше подвержены 

толерантным воздействиям (J.J. Owen, 1984) А.Я. Фриден-

штейн (1982) указывает на возможность толерантности при 

чрезмерной активации иммунных механизмов слизистой обо-

лочки кишечника. Несмотря па довольно широкое многообра-

зие работ посвященных иммунореактивности плодов. Л.Т. 

Емельяненко (1987) отмечает, что вопрос об иммунологиче-

ской зрелости и иммунном потенциале животных в период 

внутриутробного развития остается открытым. По его мнению, 

иммунокомпетентность плодов животных в большей степени 

связана не с физиологической зрелостью, критерии которой 

довольно нечетки, а со временем периферизации лимфоцитов, 
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которое наступает у всех млекопитающих в одинаковое время 

физиологического развития. 

Кроме того, иммунокомпетентность и защита организма 

в его фетальный период во многом определяется и регулируется 

гормонами центральных органов иммунитета. 

Установлено, что АКТГ усиливает пролиферацию и диф-

ференцировку В- лимфоцитов и синтез иммуноглобулинов (J. 

Alvares - et al., 1985). 

Вазопрессин усиливает фагоцитарную активность макро-

фагов. Гонадотропный гормон принимает участие в созревании 

иммунной системы. Тиреоидные гормоны и соматотропин повы-

шают функциональное состояние иммунной системы и активизи-

руют антителогенез (C.J. Grossman, 1984). 

Стимуляция иммуногенеза, под влиянием различных по-

зитивных раздражителей и активаторов, в системе мать-плод-но-

ворожденный показано в работах П.Я. Феденко (1983). Он отме-

чает, что подкормка овец сеносодержащими препаратами повы-

шает оплодотворяемость, нормализует течение беременности, 

способствует рождению более жизнеспособных ягнят, которых к 

моменту отъема в опытной группе сохранилось на 14,2% больше, 

чем в контрольной. 

Е.А. Ильина (1992) экспериментально установила, что ис-

пользование аскорбиновой кислоты в сочетания с тетравитом и 

пентавитом нормализует течение беременности, предотвращает 

эмбриональную смертность, профилактирует аборты у коров, ор-

ганизм которых подвержен избыточному воздействию токсиче-

ских компонентов различного происхождения. 

Все выше перечисленные работы по изучению иммуно-

реактивности животных внутриутробного периода развития, в 

основном, касались крови. Данных об особенностях иммуно-

реактивности слизистых оболочек, в частности слизистых же-

лудочно-кишечного тракта плодов различных животных, в ли-

тературе очень мало. Однако, следует указать на некоторые ра-

боты, посвященные изучению секреторных антител. В частно-

сти, В. Jemini el al. (1980) сообщают, что у плодов крупного 
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рогатого скота за 8-19 дней до рождения, вакцинированных антиге-

нами E.Coli путем введения в амнестическую жидкость, после рож-

дения и убоя этих телят было обнаружено в их желудочно-кишечном 

тракте существенное увеличение плазматических клеток, синтезиру-

ющих Ig А. Эти клетки выявляли в первую очередь, слизистой обо-

лочке каудальной части тощей и подвздошной кишок. Это увеличе-

ние проявлялось еще активнее после вакцинации телят этими же ан-

тигенами. Установлено наличие нормальных антител в секретах сли-

зистых оболочек животных внутриутробного периода развития. Нор-

мальные антитела особенно нужны организмам с неокрепшей им-

мунной системой, поскольку, обладая большой способностью к пере-

крестным реакциям, они оказывают важное защитное действие на 

конкретный возбудитель (Е.С. Воронин, А.М. Петров с соавт., 2002). 

Следовательно, на основании имеющихся данных, полу-

ченных отечественными и зарубежными исследователями можно 

сказать, что охрана плода от воздействия болезнетворных, аген-

тов, а следовательно и его нормальное развитие складывается из 

поддержания иммунологического равновесия между материн-

ским организмом и им самим. А антигенный (адекватный) стимул 

усиливает иммунокомпетентность плодов и способствует рожде-

нию более жизнеспособных особей. 
 

5. Иммуноглобулины сыворотки крови овец и ягнят  

в молозивный, молочный и смешанный периоды питания 

(1-60 суток) 
 

Защитные белки, присутствующие в различных биологи-

ческих жидкостях и секретах организма, по-прежнему остаются 

важным элементом защиты  животных на различных этапах их 

жизни. Особую роль иммуноглобулины играют в жизнедеятель-

ности и поддержании здоровья новорожденных животных (И.И. 

Усачев, В.Ф. Поляков, 2013). 
 

5.1. Динамика физиологических и гематологических по-

казателей у клинически здоровых овец и ягнят в молозив-

ный, молочный и смешанный периоды питания (1-60 суток) 
 

Наши исследования выполнены на клинически здоровых 

овцах пород романовская и  прекос.  
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В качестве данных, подтверждающих клиническое со-

стояние подопытных животных, приводим результаты соб-

ственных исследований, отражающих динамику живой массы, 

температуры тела, частоты пульса и дыхания, а также содер-

жание лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, СОЭ у под-

опытных животных. Динамика температуры тела, живой 

массы животных, а также частота пульса, дыхания приведены 

в таблице 1.  

  Таблица 1  

Динамика живой массы, температуры тела, частоты 

пульса, дыхания у ягнят в раннем постнатальном онтогенезе 

(n=5; М ± m; р <=0,05(*)). 
 

Возраст 

животных 

(сутки) 

Живая 

масса жи-

вотных, кг 

Темпера-

тура тела, 

0С 

Частота       (уд/мин) 

Пульса Дыхания 

1 2,1±0,3* 39,7 ± 0,1* 167,2± 5,2* 64,4± 4,4* 

3 2,6±0,4* 39,8 ± 0,1* 169,2± 5,8* 64,2± 2,8* 

7 3,4±0,4* 39,8 ± 0,1* 166,2± 7,4* 62,8± 5,2* 

10 3,8±0,5* 39,8 ± 0,1* 159,6± 7,0* 63,8± 4,8* 

15 4,2±0,4* 39,8 ± 0,1* 150,4± 6,4* 61,2± 2,8* 

30 5,2±0,1* 39,7 ± 0,1* 128,4± 3,2* 46,2± 1,0* 

45 7,4±0,5* 39,8 ± 0,2* 119,8± 1,0* 49,2± 1,6* 

60 8,4±0,6* 39,7 ± 0,2* 122,4± 4,2* 49,6± 2,8* 

Овцы 3-5 

лет 

66,4±3,0 39,8 ± 0,2 76,0± 2,0 28,0± 1,0 

 

Из представленных данных видно, что температура тела 

у ягнят одно суточного возраста находилась в пределах 39,7 ± 
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0,10С. В дальнейшем, в 3, 7, 10 и 15-суточном возрасте живот-

ных она практически не изменялась и находилась в пределах 

39,8 ± 0,1 0С. В смешанный период питания ягнят, с 30 по 60 

сутки жизни, температура их тела стабилизировалась на 

уровне 39,7-39,8 0С. 

Живая масса ягнят одно суточного возраста составляла 

2,1 ± 0,3 кг. Далее с увеличением возраста у животных, масса 

ягнят также возрастала. У 3-суточных животных она была 

равна 2,6 ± 0,4 кг, к 7 суткам увеличилась до 3,4 ± 0,4 кг, а к 10 

суткам до 3,8 ± 0,5 кг. У животных 15-суточного возраста 

масса тела была на уровне 4,2 ± 0,4 кг, а к 30 суткам возросла 

на 1 кг и составила 5,2 ± 0,1 кг. В возрасте 45 суток этот пока-

затель находился в пределах 7,4 ± 0,5 кг, а к 60 суткам увели-

чился до 8,4 ± 0,6 кг. Овцы 3-5 летнего возраста имели живую 

массу в пределах 66,4 ± 3,0 кг. 

Частота пульса у ягнят в молозивный период питания из-

менялась от 167,2 ± 5,2 уд/мин до 166,2 ± 7,4 уд/мин. В молочный 

период регистрировали снижение количества сердечных сокра-

щений до 159,6 ± 7,0 уд/мин. 

В процессе смешанного периода питание ягнят частота 

пульса снижалась и на конечном этапе исследования была равной 

122,4 ± 4,2 уд/мин. 

Этот показатель у взрослых животных находился в преде-

лах 76,0 ± 2,0 уд/мин. Частота дыхания, как и частота пульса, 

уменьшалась с возрастом ягнят и на протяжении первых двух ме-

сяцев жизни животных изменялась от 64,4 ± 4,4 до 49,6 ± 2,8 дых 

/мин. Частота дыхания взрослых овец находилась в пределах 28,0 

± 1,0 дых/мин. 

Следовательно, представленные данные показывают, что 

динамика физиологических показателей отражает становление 

гомеостаза клинически здоровых новорожденных ягнят. Уста-

новлено, что через сутки после рождения ягнят количество эрит-

роцитов в крови составляло 8,1 ± 0,5 млн/мкл. Далее, до семи су-

точного возраста, число красных кровянистых незначительно 

снизилось и находилось в пределах 8,0 ± 0,5 млн/мкл. К десяти-

дневному возрасту животных уровень эритроцитов снизился до 
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7,0 ± 0,3 млн/мкл. У пятнадцати суточных ягнят количество об-

наруженных нами эритроцитов составило 6,6 ± 0,3 млн/мкл. А у 

тридцати и шестидесяти суточных животных уровень эритроци-

тов находился в пределах 6,9 ± 0,2 - 7,0 ± 0,3 млн/мкл. Концен-

трация их у взрослых животных равна 9,2 ± 0,5 млн/мкл. Иссле-

дование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) показало, что ее 

результаты зависят от времени, в течение которого протекала эта 

реакция. В частности, в начале исследования СОЭ у ягнят суточ-

ного возраста через 1 час составила 0,2 ± 0,04 мм, что было прак-

тически на уровне взрослых овец. У ягнят трехсуточного воз-

раста СОЭ была равной 0,2 ± 0,04 мм, а у животных семи и десяти 

суточного возраста этот критерий равен 0,22 ± 0,01 мм. У ягнят 

пятнадцати и тридцати суточного возраста уровень СОЭ был ра-

вен 0,16-0,17мм. К двухмесячному возрасту этот показатель сни-

зился до 0,12 ± 0,01 мм. 

У взрослых овец данный показатель составлял 0,21 ± 0,02 

мм. Результат исследований этой реакции у ягнят через 12 часов 

показал, что количественные ее значения у животных одно суточ-

ного возраста составили 0,52 ± 0,14 мм, у трехсуточных живот-

ных этот показатель увеличился до 0,82 ± 0,18 мм, с последую-

щим снижением до 0,68 ± 0,06 мм к десяти суточному возрасту. 

СОЭ у пятнадцати и тридцати суточных ягнят была на уровне 

0,78-0,92 мм соответственно, а у двухмесячных животных наблю-

дали снижение этого показателя до 0,54 ± 0,02 мм. Скорость осе-

дания эритроцитов у взрослых овец за указанный период находи-

лась в пределах 1,0 ± 0,08 мм. 

СОЭ у ягнят одно суточного возраста через 24 часа соста-

вила 0,8 ± 0,16 мм, у трех суточных животных этот показатель 

увеличился до 1,4 ± 0,28 мм. К семи суточному возрасту живот-

ных снизились данные показатели до 1,16 ± 0,20 мм. Далее уве-

личивались параметры СОЭ до пятнадцати суточного возраста и 

составили 1,52 ± 0,20 мм. У ягнят в возрасте тридцати и шестиде-

сяти суток этот показатель был на уровне 1,2-1,1 мм соответ-

ственно. Скорость оседания эритроцитов у взрослых овец за ана-

логичный период времени была равна 1,54 ± 0,16 мм. 
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Таким образом, скорость оседания эритроцитов как гема-

тологический критерий зависит от времени учета реакции, а 

также возраста ягнят. 

Содержание гемоглобина в крови ягнят одно суточного 

возраста составило 159,3 ± 8,8 г/л. В последующем у ягнят мо-

лозивного и молочного периодов питания уровень гемогло-

бина снижался. 

У ягнят пятнадцати суточного возраста этот показатель 

достиг минимального значения 102,0 ± 5,2 г/л. К месячному 

возрасту произошло незначительное увеличение до 109,0 ± 4,2 

г/л, а к двухмесячному возрасту до 120,0 ± 4,8 г/л. У взрослых 

животных уровень гемоглобина находился в пределах 151,6 ± 

7,4 г/л. Количество лейкоцитов у ягнят одного и трех суточ-

ного возраста составило 5,0 ± 0,7 тыс/мкл. В последующем их 

содержание также было подвержено изменениям, а именно: у 

пятнадцати суточных ягнят уровень лейкоцитов находился в 

пределах 7,9 ± 0,7 тыс/мкл, у тридцати дневных животных был 

равен 7,6 ± 0,7 тыс/мкл. 

Следовательно, изменения в содержании лейкоцитов 

указываю на протекающий процесс становление гематологиче-

ских показателей у клинически здоровых ягнят в исследуемый 

период их жизни. 

Результаты наших исследований показывают различную 

функциональную способность, степень количественных и ка-

чественных изменений клеток крови ягнят в молозивный, мо-

лочный и смешанный периоды питания, что находиться в опре-

деленной взаимосвязи с адаптационными способностями ново-

рожденных животных к условиям внешней среды и харак-

терны для клинически здоровых животных. Полученные нами 

результаты показывают на различную степень количественных 

и качественных изменений клеток крови ягнят в процессе он-

тогенеза, что находится в определенной взаимосвязи с адапта-

ционными способностями организма новорожденных живот-

ных к условиям внешней среды. 
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5.2. Фагоцитарная активность лейкоцитов у овец и яг-

нят в молозивный, молочный и смешанный периоды пита-

ния (1-60 суток) 
 

Важным показателем гуморального иммунитета является 

фагоцитарная активность лейкоцитов, особенно у животных на 

ранних этапах их жизни.   

Таблица 3 

Динамика фагоцитарной активности лейкоцитов у ягнят 

в онтогенезе (Μ ± m; n = 3) 
 

Возраст  

ягнят 

(сутки) 

Лейкоциты 

% фагоци-

тоза 

индекс 

 фагоцитоза 

переваривающая 

активность 1 74,0± 2,7 6,4 ± 1,0 1,9 ± 0,2 

4 74,0 ± 1,8 7,1 ± 1,7 2,6 ± 0,1 

7 76,3 ± 0,7 7,1 ± 0,3 4,3 ± 0,8 

10 76,6 ± 0,7 9,8 ± 0,5 5,4 ± 0,4 

13 76,6 ± 1,3 10,4 ± 0,1 7,9 ± 0,3 

15 79,0 ± 1,4 12,1 ± 0,6 7,6 ± 0,2 

20 79,6 ± 0,7 12,8 ± 0,6 8,6 ± 0,1 

25 89,6 ± 1,4 12,5 ± 0,5 10,1 ± 0,2 

30 80,0 ± 0,7 13,8 ± 0,7 10,0 ± 0,7 

35 76,6 ± 0,3 12,2 ± 0,9 8,4 ± 0,4 

40 72,6 ± 0,3 10,5 ± 0,1 6,5 ± 0,2 

45 70,0 ± 0 10,7 ± 0,1 6,4 ± 0,2 

50 67,4 ± 2,8 10,7 ± 0,1 6,4 ± 0,2 

55 62,0 ± 1,7 11,1 ± 0,4 6,1 ± 0,3 

60 58,2 ± 2,3 11,1 ± 0,4 5,6 ± 0,3 

Овцы 

4-5 лет 
76,2 ± 1,4 14,5 ± 0,5 9,8 ± 0,5 

 

Нами установлено, что процент фагоцитоза у ягнят в 

начале исследования составлял 74,0 ± 2,7%, что находилось на 

уровне взрослых овец. В дальнейшем мы отмечали увеличение 

числа клеток, участвующих в фагоцитозе, а с 30 дня – уменьше-

ние, которое к 60 дню жизни ягнят соответствовало 58,2 ± 2,3%. 
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Фагоцитарный индекс лейкоцитов крови у однодневного воз-

раста ягнят находился в пределах 6,4 ± 1,0 кл. Затем происходило 

увеличения индекса фагоцитоза в два раза к 30 – дневному возрасту 

ягнят до 13,8 ± 0,7 кл. Однако, в последующем фагоцитарный ин-

декс несколько уменьшается и у ягнят 60 – дневного возраста со-

ставлял 11,1 ± 0,4. Представленные данные показывают, что фаго-

цитарный индекс у ягнят в двухмесячном возрасте по сравнению с 

их односуточным возрастом увеличивается на 73,4%, а по сравне-

нию со взрослыми овцами его значения были меньше на 24,4%. 

Переваривающая активность лейкоцитов у ягнят в началь-

ный период исследований составляла 1,9 ± 0,2 кл, это на 81% ниже, 

чем у овец. В дальнейшем происходило увеличение перевариваю-

щей способности лейкоцитов, которая была максимальной у ягнят 

в 25 – 30 – дневном возрасте (10,0 – 10,1). В последующем проис-

ходило снижение переваривающей активности лейкоцитов, кото-

рая к концу исследований находилась в пределах 5,6 ± 0,2 кл. Пе-

реваривающая активность лейкоцитов крови у ягнят двухмесяч-

ного возраста увеличивалась на 32,1%, но по отношению ко взрос-

лым животным была меньше на 38%. Таким образом, можно сде-

лать вывод, что повышение функциональной активности лейкоци-

тов, которая повышается с возрастом ягнят, приводит к уменьше-

нию этих клеток, участвующих в фагоцитозе. 

Неотъемлемым элементом гуморального иммунитета яв-

ляются иммуноглобулины. По уровню этих веществ в крови 

можно судить о напряженности гуморального иммунитета, сте-

пени резистентности животных на различных этапах их постна-

тального развития. Однако в литературе не сложилось определен-

ного представления об оптимальном уровне этих веществ в крови 

ягнят различного возраста. Нами не обнаружены также данные, 

раскрывающие влияние экологических особенностей внешней 

среды на содержание и изменение соотношения защитных белков 

различных классов в крови этих животных. Определенные разли-

чия в содержании иммуноглобулинов в крови овец и других жи-

вотных могут быть связаны с породными особенностями, усло-

виями содержания, кормления, периодом года и другими факто-
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рами. По нашим данным в сыворотке крови клинически-здоро-

вых овец 4-5 лет содержание иммуноглобулинов класса G нахо-

дилось в пределах 19,0-20,0, в среднем 19,5 ± 0,68 мг/мл, класса 

М - 3,8-4,2, в среднем 4,1 ± 0,27 мг/мл. 

Количественное содержание иммуноглобулинов в сыво-

ротке крови ягнят раннего возраста существенно зависит от мо-

лочности овцематок и количества ягнят под маткой. Результаты 

изучения количественного содержания иммуноглобулинов и их 

динамика в сыворотке крови ягнят в раннем постнатальном онто-

генезе представлены в таблице 4. 

Таблица 4  

Динамика содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови ягнят  

(М ± m мг/мл; п = 5) (И.И. Усачев, В.Ф. Поляков, 1994) 
 

Возраст  

ягнят (сутки) 

Класс иммуноглобулинов 

G M 

М ± m % М ± m % 

1 2,17 ± 0,75 139,3 5,77 ± 0,1 140,7 

4 24,1 ± 3,8 123,6 5,13 ± 0,75 125,1 

7 21,3 ± 3,3 109,2 1,73 ± 0,75 42,0 

10 20,3 ± 3,6 104,2 1,49 ± 0,64 36,3 

13 19,3 ± 3,6 99,7 1,66 ± 0,44 39,0 

15 17,5 ± 3,1 87,2 1,35 ± 0,44 32,9 

20 14,5 ± 2,1 74,3 1,61 ± 0,44 39,3 

25 13,8 ± 2,1 70,8 1,81 ± 0,44 44,1 

30 11,5 ± 2,3 59,0 1,74 ± 0,6 42,4 

35 9,4 ± 2,2, 48,2 1,8 ± 0,3 43,9 

40 9,2 ± 1,8 47,7 1,68 ± 0,1 41,0 

45 9,0 ± 2,0 46,1 1,7 ± 0,1 41,5 

50 9,3 ± 2,1 47,7 1,87 ± 0,13 45,6 

55 11,0 ± 2,4 56,4 2,0 ± 0,1 48,8 

60 10,5 ± 2,4 53,8 1,94 ± 0,2 47,3 

Овцы 4-5 лет 19,5 ± 0,68 100 4,1 ± 0,27 100 
Примечание: В графе % показаны относительные значения им-

муноглобулинов в сыворотке крови ягнят по сравнению с их содержа-

нием у взрослых овец. 
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Установлено, что максимальная концентрация имму-

ноглобулинов в сыворотке крови ягнят была в односуточном их 

возрасте, которая превосходит таковую у взрослых овец, в сред-

нем, на 40 %. Данная особенность согласуется с результатами ра-

бот других авторов - G.R. Findlay (1973). 

Это объясняется обильным поступлением иммуноглобу-

линов в организм ягнят с молозивом овец-матерей. В последую-

щем, в молозивном и молочном периодах питания содержание 

иммуноглобулинов в сыворотке крови ягнят снижалось. 

Данную закономерность следует увязать, с одной сто-

роны, с тем, что слепая оболочка тонкого кишечника ягнят спо-

собна активно абсорбировать материнские иммуноглобулины в 

течение 24-48 часов после рождения. В дальнейшем феномен 

«закрытия» кишечника, проявляется неспособностью материн-

ских иммуноглобулинов проходить через стенку кишечника но-

ворожденных. С другой стороны, быстрым снижением уровня 

иммуноглобулинов у лактирующих овцематок, которые по дан-

ным D. Livieux (1980), не обнаруживают их молоке уже через 

две недели после окота. К 13 дню жизни ягнят содержание за-

щитных белков в сыворотке их крови было ниже, чем у взрос-

лых животных, что связано с их катаболизмом и выведением из 

организма. 

Продолжительность уменьшения концентрации имму-

ноглобулина класса М короче по сравнению с Jg класса G и за-

вершалась к 15 дню жизни ягнят, составляя 32 % от взрослых 

овец. Наиболее выраженное уменьшение количества Ig М в сы-

воротке крови ягнят происходит с 4 по 7 день, что связано с 

быстрым распадом иммуноглобулинов этого класса. Кроме 

того, мы не исключаем и такой возможности, что феномен «за-

крытия» тонкого кишечника у ягнят после 48 часов их жизни, в 

первую очередь, отражается на содержании Ig М. 

Уменьшение содержания иммуноглобулинов класса G у 

ягнят продолжаются, по нашим данным, до 50-дневиого воз-

раста, составляя 45,6 % от уровня аналогичного класса взрослых 

животных, что связано с более длительным периодом их ста-
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бильности, и только к концу исследований (56-60 дней) его уро-

вень незначительно повышался. К двухмесячному возрасту яг-

нят концентрация иммуноглобулинов G и М в сыворотке их 

крови была па 36-52 %ниже, чем у взрослых животных. Исходя 

из наших исследований можно сказать, что напряженность гу-

морального иммунитета ягнят двухмесячного возраста, как ми-

нимум в 1,5-2 раза ниже по сравнению со взрослыми овцами. 

Данную особенность следует учитывать при организации и пла-

нировании лечебно-профилактических мероприятий с овцами, 

особенно с молодняком раннего возраста. Приведенные иссле-

дования  динамики иммуноглобулинов в сыворотке крови ягнят 

на ранних этапах их жизни, выполненные на животных породы 

прекос. Результаты исследования иммуноглобулинов в сыво-

ротке крови, выполненные на ягнятах романовской породы, 

имеют отличия (Н.Н. Чеченок, 2014). 

Ею установлено, что в сыворотке крови взрослых овец со-

держание иммуноглобулинов класса G находилось в пределах 

21,4±1,7, класса М – 1,74±0,2, класса А – 0,22±0,02 мг/мл. 

Наибольшие уровни иммуноглобулинов в сыворотке крови 

ягнят выявлены в молозивный период их питания. В частности, 

содержание Ig G было максимальным в односуточном их воз-

расте – 22,46±3,2 мг/мл, что составило 104,9% к аналогичному 

классу иммуноглобулинов у взрослых овец. К концу молозивного 

периода питания новорожденных животных содержание имму-

ноглобулинов класса G в сыворотке крови ягнят снизилось на 7,5 

%. В молочный период питания ягнят, уровень Ig G находился в 

пределах 21,64±2,6 мг/мл, что на 1,1% выше Ig G в сыворотке 

крови взрослых овец. 

Выявлено, что содержание Ig G в сыворотке крови ягнят 

к двухмесячному возрасту животных находилось в пределах 

11,5±2,1 мг/мл, что на 46,3% ниже аналогичного класса имму-

ноглобулинов у взрослых овец. Установлено, что содержание 

иммуноглобулинов класса М в сыворотке крови односуточных 

ягнят достигло 1,32±0,4 мг/мл, что составило 75,9% по отно-

шению к взрослым животным. В последующем, в молочный и 
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смешанный периоды питания ягнят содержание иммуноглобу-

линов класса М находилось в пределах 0,54 - 1,2±0,1 мг/мл. 

Содержание иммуноглобулина класса А у ягнят в моло-

зивный период питания колебалось от 0,20±0,02 до 0,34±0,05 

мг/мл. В последующие периоды питания новорожденных живот-

ных обнаружены следы содержания Ig A.  

Следовательно, динамика различных классов иммуногло-

булинов в сыворотке крови ягнят тесно взаимосвязана с перио-

дами их питания и возрастом новорожденных животных. 

                                                                                              Таблица 5 

Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови взрос-

лых овец и ягнят  (n=5; M±m, мг/мл; p≤0,05(*)). (Н.Н.Чеченок, 

И.И. Усачев, 2014). 

 

Воз-

раст 

ягнят 

(сутки) 

Классы иммуноглобулинов 

G M A 

M±m % M±m % M±m % 

1 22,46±3,2 104,9 1,32±0,4 75,9 0,20±0,02 90,9 

7 20,84 ±2,6 97,4 0,98±0,2 56,3 0,34±0,05* 154,5 

15 21,64±2,6 101,1 0,58±0,2 33,3 следы - 

30 14,88±2,1 69,5 0,54±0,1 31,0 следы - 

60 11,5±2,1* 53,7 1,2±0,1 68,9 следы - 

Овцы 

3-5 лет 
21,4±1,7 100 1,74±0,2 100 0,22±0,02 100 

 
Примечание: в графе % показаны относительные величины им-

муноглобулинов в сыворотке крови ягнят по отношению к их содержа-

нию у взрослых овец. 
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5.3. Протеолитическая активность молозива и молока 

коров, роль игибитора протеиназ в процессах пищеварения и 

защитных функциях новорожденных животных 
 

Количественное содержание различных классов имму-

ноглобулинов в молозиве и молоке матери определяет их уровень 

у новорожденных животных, то есть у их потомства. Однако, 

имеются и другие компоненты от которых зависит поступление 

иммуноглобулинов в кровь новорожденного животного, осо-

бенно в первые часы жизни. Одним из таких компонентов явля-

ется ингибитор протеиназ. Содержание и закономерности дина-

мики этого компонента, а также протеолитическая активность 

молозива и молока у коров черно-пестрой и айширской пород 

изучены под руководством доктора биологических наук, профес-

сора В.Ф. Полякова (ВИЭВ).   

Протеолитические ферменты выполняют ключевую роль 

в белковом обмене живых организмов, принимают активное уча-

стие как в распаде, так и в образовании биологически важных 

белков и пептидов – ферментов, гормонов, структурных белков, 

белков крови, молока, молозива и т.д. В настоящее время уста-

новлено участие протеолитических ферментов в механизме сек-

реции белковых веществ, в защитных реакциях организма и дру-

гих жизненно важных процессах (Редькин П.П., Воробьев А.А., 

Фурман Ю.В., 2002). В связи с этим особое значение придается 

изучению биологических механизмов регуляции протеолитиче-

ской активности. Так, установлено три основных способа регуля-

ции активности протеолитических ферментов у живых организ-

мов (В.В. Мосолов, 1983): 

а) образование протеаз в форме неактивных предшествен-

ников – зимогенов; 

б) локализация ферментов внутри специальных образова-

ний, обнаруженных мембраной (например, лизосомы у живот-

ных, вакуоли и белковые тела у растений); 

в) присутствие в клетке и тканях специфических веществ 

– ингибиторов протеолитических ферментов. Важное физиологи-

ческое значение ингибиторов протеолитических ферментов под-

тверждается и тем, что их недостаточность может приводить к 



74 
 

тяжелым заболеваниям у животных и человека. Так, нарушение 

равновесия между протеолитическими ферментами и их ингиби-

торами является одним из важных факторов, способствующих 

злокачественному росту (В.В. Мосолов, 1979). 

Следовательно, ингибиторы ферментов в организме 

животных связаны с регулирующим влиянием на обмен ве-

ществ. Это касается не только эндогенных ингибиторов про-

теаз, но и экзогенных, поступающих с пищей (В.Р. Николаев-

ская, М.П. Черников, 1981). В этой связи важное значение при-

обретает изучение состава и качества молозива, единственного 

корма новорожденных, от свойств которого в значительной 

степени зависит становление иммунной системы и жизнеспо-

собность молодняка (Т.Г. Канышкова с соавторами, 2002). У 

млекопитающих способность кишечника доставлять неразру-

шенные белки в кровяное русло закрепилась как средство пе-

редачи иммуноглобулинов молока в организм новорожден-

ного. Полагают, что молозивный ингибитор трипсина способ-

ствует этому механизму передачи пассивного иммунитета 

(Carlsson L.C.T., Weström B.R., Karlsson B.W., 1980). 

Поглощение гамма-глобулинов в неонатальный период 

развития видоспецифично. Так, интенсивная избирательная 

передача иммуноглобулинов с молозивом у жвачных живот-

ных ограничена 1-2-дневным возрастом детенышей до так 

называемого «закрытия кишечного барьера» (Ю.Н. Федоров, 

1996). В этот период проницаемость кишечника велика для 

всех белков и селективности в транспорте гамма-глобулинов 

не наблюдается. Организм животного получает много имму-

ноглобулинов класса Y, вследствие его увеличенное содержа-

ния в молозиве матери. Содержание гамма-глобулинов в сыво-

ротке крови увеличивается от неопределяемого уровня до 

уровня взрослого животного и выше. Поэтому у новорожден-

ных телят, получавших первые порции молозива не всегда уда-

ется экспериментально воспроизвести энтерит введением па-

тогенных штаммов кишечной палочки и ряда вирусов.  

Таким образом, отсутствие или незначительное количе-

ство иммуноглобулинов у новорожденных животных до приема 
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молозива обусловлено, видимо, отсутствием антигенных стиму-

лов в матке, а также сложным строением плацентарного барьера 

в период внутриутробного развития плода.  

Электронно-микроскопические исследования ультра-

тонких срезов энтероцитов тонкой кишки телят до- и после 

первой впойки молозива показали, что первые 48 часов неона-

тального периода характеризуются увеличением тубуло-вези-

кулярной системы в энтероцитах тонкого отдела кишечника и 

поступлением в клетку молозива через тубулярную систему с 

возможным участием аппарата Гольджи (Bush L.J. and Staley 

T.E., 1980). Широко распространено представление о том, что 

на микроворсинках клеток эпителия кишечника и на фагосо-

мах имеются специальные рецепторы, связывающие имму-

ноглобулины молозива в области их Fс – фрагментов, защища-

ющие эти белки от протеолиза и обеспечивающие избиратель-

ный транспорт глобулинов.  

В отличие от полигастричных, у грызунов имеет место 

как постнатальная, так и преднатальная иммунизация. Период 

так называемого «закрытия кишечного барьера» увеличива-

ется до 20 дней. При этом транспорт белка явно селективен: 

удалось обнаружить преимущественное проникновение гомо-

логических гамма-глобулинов. Весь процесс локализован в то-

щей кишке, на проксимальных энтероцитах которой было до-

казано существование рН-зависимых Fс-рецепторов (Мазо 

В.К. и др., 1982). У человека пассивная иммунизация полно-

стью завершается в преднатальный период развития. В моло-

зиве матери иммуноглобулинов класса Y содержится мало, ос-

новную часть составляют Ig-A, не проникающие через стенку 

кишечника из-за наличия секреторного компонента, который 

мешает всасыванию. Вероятно, селективного транспорта Ig-Y, 

по всей видимости, нет. Проникновение некоторого количе-

ства пищевых белков через стенку кишечника, особенно бел-

ков коровьего молока, может быть связано как с анатомо-фи-

зиологическими особенностями желудочно-кишечного тракта 

в этом возрасте, так и с характером вскармливания.  
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Видовая специфичность в приобретении пассивного им-
мунитета новорожденным коррелирует с содержанием ингиби-
тора трипсина в молозиве матери. Так, соотношение антитрипти-
ческой активности молозива свиней, коров и человека составляет 
по данным K. Baintner (1973) 67:10:1.  

Предполагают следующие пути прохождения имму-
ноглобулинов через эпителий пищеварительного тракта (В.К. 
Мазо и др., 1982): 

1) простая диффузия через межклеточные пространства; 
2) активный транспорт; 
3) пиноцитоз. 
Как уже отмечалось, важнейшее значение для всасывания 

иммуноглобулинов организмом новорожденного имеют, с одной 
стороны, функциональное состояние и способность слизистой 
пищеварительного тракта, а с другой – наличие ингибиторов про-
теолитических ферментов, задерживающих расщепление белков 
молозива, включая иммуноглобулины.  

Всасывание и накопление иммуноглобулинов в желу-
дочно-кишечном тракте новорожденных находится в прямой 
пропорциональной зависимости от времени после рождения 
или, иными словами, от возраста новорожденного, достигая 
максимума через 24-48 часов после рождения. Однако, такая 
закономерность характерна не для всех биологических сред 
организма новорожденных животных. И.И. Усачев и В.Ф. По-
ляков (2007) изучали содержание иммуноглобулинов классов 
М, А и G тонкого кишечника, установили наименьшее их со-
держание у ягнят породы прекос суточного возраста и даль-
нейшее увеличение белковой защиты с возрастом ягнят, кото-
рые к возрасту 130-160 суток достигли величины взрослых жи-
вотных 4-5 летнего возраста.  

Следовательно, пропуская через себя огромное количе-
ство защитных компонентов, в том числе и иммуноглобулинов, 
сам тонкий кишечник имеет низкую иммунологическую защи-
щенность  

Процесс закрытия кишечного барьера физиологически 

можно представить как прекращение проникновения всасыва-

емых белков через клеточную мембрану во внутриклеточную 



77 
 

область. По-видимому именно этот процесс является домини-

рующей стадией «закрытия кишечного барьера», а не, как 

предполагалось ранее, недоступность или неспособность бел-

ковых макромолекул по каким-либо причинам проникнуть в 

тубуло-везикулярную систему энтероцитов тонкого отдела ки-

шечника. Многие свойства клеточных мембран (текучесть, 

проницаемость и др.) связывают с полипренолами – интеграль-

ными компонентами биологических мембран клеток (Деева 

А.В., Пронин А.В., 2004). Однако таких данных о влиянии этих 

компонентов на абсорбцию клетками белков иммунного харак-

тера не установлено (И.И. Усачев, В.Ф. Поляков, 2007). Одни 

авторы допускают наличие в молозиве мединирующих суб-

станций, которые в период получения, хранения и выпойки ча-

стично разрушаются, другие полагают, что на проницаемость 

клеток тонкого отдела кишечника большое влияние оказывает 

эндокринная система (В.К. Мазо и др., 1982). Как уже отмеча-

лось выше, желудочно-кишечный тракт новорожденных телят, 

а по мнению автора и ягнят, не способен к селективной адсорб-

ции иммуноглобулинов. Всасываются все белки сыворотки мо-

лозива, однако низкомолекулярные быстро выводятся почками 

из кровяного русла в течение 24-36 часов, вызывая так называ-

емую протеинурию новорожденных (Б.В. Уша, И.Н. Беляков, 

Р.П. Пушкарёв, 2003). Исследования с введением per os мече-

ных белков с различным молекулярным весом показали, что 

все исследуемые вещества всасывались соответственно вве-

денной дозе и независимо от молекулярного веса, однако в 

кровь поступали неодинаково. По мнению Morris Betae (1981) 

в желудочно-кишечном тракте новорожденных имеются либо 

специфические межклеточные  рецепторы, либо «опознаю-

щие» соединения, которые ответственны за селективный 

транспорт всосавшихся в кровь белков.  

Следовательно, в первые дни и даже часы в желудочно-

кишечном тракте новорожденных происходят глубокие биохи-

мические и морфологические изменения: «закрытие кишечного 

барьера», формирование «белкового профиля крови», протеину-

рия и т.д. Следует отметить, что немаловажную роль во всех этих 
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процессах, особенно у полигастричных животных, играет моло-

зивный ингибитор трипсина, однако механизм воздействия его на 

организм новорожденного до сих пор не выяснен. Ингибитор ак-

тивности трипсина был обнаружен в молозиве различных видов 

млекопитающих (Carlsson etal, 1975).  
Вскоре после его открытия было выдвинуто предположе-

ние, что физиологическая роль ингибитора молозива всех млеко-
питающих заключается в предохранении антител молозива от 
протеолиза в желудочно-кишечном тракте новорожденных. Это 
предположение подтверждается тем, что содержание ингибитора 
трипсина в молозиве коррелирует с содержанием иммуноглобу-
линов в течение первых 5-ти дней после родов. Наибольшая их 
концентрация в первых порциях секрета.  Первым был выделен в 
чистом виде и наиболее изучен ингибитор трипсина из молозива 
свиней.  При изучении физико-химических свойств чистого пре-
парата было установлено, что ингибитор имеет спектр адсорбции 
УФ-лучей типичный для белков, низкий молекулярный вес. Kress 
etal (1971) отметил электрофоретическую гетерогенность очи-
щенных препаратов ингибитора, выделенных из молозива сви-
ней. Им удалось выделить 4 изоингибитора, которые незначи-
тельно отличались по составу, но имели одинаковую субстрат-
ную специфичность. С помощью методов гель-фильтрации был 
определён молекулярный вес суммы молозивных ингибиторов, 
он составил приблизительно 18000 или 12000 по данным Sand-
holm e.a. (1979) в то время, как ингибитор протеаз из сыворотки 
крови имеет молекулярный вес, равный 70000. Среди исследова-
телей возникли разногласия по поводу места синтеза и локализа-
ции молозивного ингибитора трипсина. Одни предполагают, что 
ингибитор заносится в молочную железу кровотоком и «вымыва-
ется» в емкостную систему вымени (Sandholm etal, 1979) а другие 
считают, что ингибитор синтезируется непосредственно в молоч-
ной железе перед началом лактации, т.е. является истинным ком-
понентом молозива.      

Иммунохимические исследования показали, что ингиби-

тор трипсина из молозива свиней является антигеном и иммуно-

логически не связан с ингибитором трипсина или какими-либо 

другими белками из сыворотки крови (Jensen, 1977). Кроме того, 
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исследуя электрофоретическую подвижность Carlsson and Karls-

son (1973) установили, что трипсин-ингибирующая активность 

молозива при электрофорезе локализуется в α-области, а для сы-

воротки крови – в γ-области.  

Ингибитор трипсина, выделенный из молозива свиней 

и коров не разрушался в кислой среде и был устойчив к дей-

ствию пепсина; причем ингибитор, выделенный из молозива 

свиней обладал большей устойчивостью, чем ингибитор трип-

сина из молозива коров. Все эти данные подтверждает тот 

факт, что ингибитор трипсина из молозива свиней является 

специфическим соединением, не похожим не на какие-либо 

ингибиторы протеаз сыворотки крови и тканей организма. 

Аналогичные исследования были проведены с очищенным 

препаратом ингибитора, выделенным из молозива коров (A. 

Pineiro etal, 1978). Аффинная хроматография сыворотки моло-

зива коров на колонке с иммобилизованным трипсином позво-

лила очистить ингибитор в 400 раз. Метод позволяет удержать 

около 60% количества ингибитора, содержащегося в молозиве. 

Специфическая активность полученного препарата – 2600 мкг 

ингибитора/мг белка, молекулярный вес – 12000. Электрофо-

рез в полиакриламид-агарозе позволил установить гетероген-

ность ингибитора. Было получено 4 отчетливых изоингиби-

тора, также как и для ингибитора трипсина молозива свиней  

(Kress etal, 1971; Weström B.R. etal, 1982).  

Janakova and Cechova, 1977 сообщают о существовании 

по меньшей мере 10 изоингибиторов, выделенных из молозива 

коров. Анализ показал, что изоингибиторы молозива коров отли-

чаются составом углеводной части, аминокислотным составом. 

Одной из отличительных особенностей ингибитора, выделенного 

из молозива свиней от ингибитора, выделенного из молозива ко-

ров является то, что при электрофорезе сыворотки молозива ко-

ров ингибитор скапливается у анода, а свиней – у катода.  

Также, как и в молозиве свиней ингибитор трипсина из 

молозива коров представляет собой белок, строго специфич-

ный для секретов молочной железы крупного рогатого скота, 
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несомненно отличающийся от других природных ингибиторов 

протеиназ, включая ингибиторы протеолитических ферментов, 

продуцируемые организмом коровы (Vogel etal, 1968). Этот 

вывод подтвердился иммунохимическими исследованиями. 

Антисыворотка, полученная при иммунизации животных очи-

щенным препаратом ингибитора трипсина молозива коров не 

реагировала с каким-либо компонентом сыворотки крови, а 

также с основным панкреатическим ингибитором трипсина 

крупного рогатого скота (тразилом). В противоположность 

этому, ингибиторы, выделенные из молозива человека и крысы 

гомологичны с ингибиторами протеаз сыворотки крови, соот-

ветственно человека и крысы. Этот факт позволяет усомниться 

в выдвинутом предположении о физиологической роли моло-

зивного трипсина у всех млекопитающих. Необходимы более 

детальные исследования строения молекул молозивных инги-

биторов трипсина у разных видов животных, механизмов про-

цессов ингибирования.  

Подробно исследовала химическую структуру ингиби-

тора трипсина, выделенного из молозива коров D. Cechova 

(1976). Ингибитор представляет собой гликопротеин, содержа-

щий 67 аминокислотных остатков и углеводную часть, состав-

ляющую до 30% от общего веса молекулы. Углеводная часть 

состоит из фруктозы, маннозы, галактозы, глюкозы, галактоза-

мина, глюкозамина и небольшого количества сиаловой кис-

лоты. По мнению автора, структура ингибитора, выделенного 

из молозива коров более, чем на 40% совпадает со структурой 

основного ингибитора трипсина, выделенного из поджелудоч-

ной железы крупного рогатого скота (Pineiro etal, 1978). 

Из таблицы видно, что трипсин, выделенный из желу-

дочно-кишечного тракта крупного рогатого скота значительнее 

всего подвергается воздействию молозивного ингибитора, в то 

время, как степень ингибирования активности трипсина, выде-

ленного из организма крысы на 50% ниже. Активность α-химот-

рипсина крупного рогатого скота незначительно подавляется ин-

гибитором, а на химотрипсин крыс он вообще не оказывает ника-

кого влияния.  
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                                                                               Таблица 6 

Спектр ингибирования 

 

Ферменты 

Моли фермента, заингибирован-

ные 1 молем ингибитора трип-

сина из молозива коров 

1.Трипсин к.р.с. 1,3 

2.Трипсин крыс 0,6 

3.α-химотрипсин к.р.с. 0,15 

4.Химотрипсин крыс - 

5.Ренин - 

6.Тромбин к.р.с. - 

7. Каллекреин к.р.с. - 

 

Тразилол очень эффективно ингибирует активность хи-

мотрипсина крупного рогатого скота, коллекреина и тромбина, а 

на активность химотрипсина и каллекреина крыс не оказывает 

никакого влияния. Kress etal (1971) обнаружил, что ингибитор 

трипсина молозива свиней имеет немного более широкий спектр 

действия. В экспериментах  in vitro он очень активен по отноше-

нию к трипсину, выделенному из организма свиней и коров, а 

также к α-химотрипсину. Специфическая кислотоустойчивая 

форма ингибитора доминирует в молозиве свиней и коров, но, 

как было установлено в ряде работ, не является единственной в 

секретах молочной железы на ранней стадии лактации. C помо-

щью иммунопреципитации, а также препаративного электрофо-

реза молозива свиней удалось обнаружить небольшой уровень 

трипсинингибирующей активности во фракциях белка, располо-

жение которых на электрофореграмме соответствует расположе-

нию ингибиторов протеолитических ферментов сыворотки крови 

(α-область). Хроматографией на сефадексе Y-100 была выделена 

часть белка с высоким молекулярным весом (до 100000), облада-

ющая трипсинингибирующей активностью. Ингибиторы сыворо-

точного типа составляют приблизительно 3-6% от общего коли-

чества. К ним относятся ингибиторы типа α1-макроглобулин, α-

2макроглобулин, α1-ингибитор протеаз.  
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Обычный «стандартный» механизм действия белковых 

ингибиторов подробно изучен на примере ингибиторов, дей-

ствующих на трипсин и химотрипсин. Этот механизм вклю-

чает образование соединений (комплексов) фермент-ингиби-

тор. Образовавшиеся комплексы характеризуются высокой 

устойчивостью при нейтральных значениях pH. Величины 

констант ингибирования (Ki) для большинства ингибиторов 

сериновых протеаз лежат в пределах 10-7 – 10-13. Для ингиби-

тора трипсина молозива коров эта величина, по данным 

Cechova D. (1976), составляет 4*10-12 М. Это дает основание 

поставить реакцию взаимодействия протеаз с ингибиторами в 

один ряд с такими высокоспецифичными белок-белковыми 

взаимодействиями, как взаимодействие антигена с антителом 

или белковых гормонов с их рецепторами.  

В последние годы появилось значительное число иссле-

дований, посвященных изучению молекулярных механизмов об-

разования комплексов протеаза-ингибитор. Накопленные данные 

позволяют сделать общий вывод о том, что ингибиторы ведут 

себя в реакции с ферментами подобно субстратам ограниченного 

протеолиза. На поверхности молекулы ингибитора располагается 

его «реактивный центр» - участок, который вступает в непосред-

ственный контакт с активным центром фермента. В состав реак-

тивного центра ингибитора обычно входит относительно корот-

кая аминокислотная последовательность, содержащая аминокис-

лотный остаток, природа которого во многом определяет специ-

фичность данного ингибитора.  

Отношение констант Ккат/Км для реакции гидролиза 

связи реактивного центра ингибитора с соответствующим фер-

ментом при нейтральных значениях pH составляет величину 104-

106 М-1с-1. Однако для ингибиторов сами значения Ккат и Км на 

несколько порядков ниже, чем для субстратов. В связи с этим при 

обычных концентрациях реагирующих веществ и нейтральных 

значениях pH гидролиз пептидной связи крайне замедлен и вся 

система находится в состоянии простого равновесия между фер-

ментом и свободным ингибитором, с одной стороны, и комплек-
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сом – с другой. Кроме того, особенность пептидной связи, распо-

ложенной в реактивном центре ингибитора заключается в том, 

что ее гидролиз ферментом идет не до конца. 

На основании всех имеющихся данных общий механизм 

взаимодействия ингибитора с протеиназой может быть отобра-

жен уравнением (В.В. Мосолов, 1983):  

E+I ⇌ L ⇌ C ⇌ X ⇌ L* ⇌ E+I*, где E – фермент; I, I* - 

нативный или модифицированный ингибитор, L, L* - легко дис-

социирующие комплексы, образованные с нативным или моди-

фицированным ферментом; X – относительно долгоживущее 

промежуточное соединение фермента с ингибитором; С – ста-

бильный комплекс. 

Наибольший интерес представляет строение стабиль-

ного комплекса С. Было высказано предположение, что ста-

бильный комплекс представляет собой соединение типа ацил-

фермент, аналогичное тому, которое образуется при гидролизе 

обычных субстратов сериновыми протеиназами (Laskowski M., 

Sealock R.M., 1971). При этом полагали, что образующаяся ко-

валентная связь между остатками серина 195 в активном цен-

тре фермента и реактивным центром в молекуле ингибитора 

вносит существенный вклад в стабилизацию комплекса. Од-

нако детальные исследования механизма образования ком-

плекса. Однако детальные исследования механизма образова-

ния комплекса с модифицированными ферментами показали, 

что каталитически неактивные производные ферментов также 

способны образовывать прочные соединения с белками-инги-

биторами. Эти исследования позволили выдвинуть предполо-

жение, что основной вклад в стабилизацию комплекса фер-

мента с ингибитором вносят нековалентные взаимодействия.  

Благодаря высокой устойчивости комплексы протеиназ с 

ингибиторами могут выделены препаративно. Некоторые из них 

получены в кристаллическом виде. Так, нам удалось выделить 

стабильный белковый комплекс ингибитора трипсина из моло-

зива коров с трипсиноподобным протеолитическим ферментом 

молока. Комплекс устойчив при нейтральных значениях pH и не 
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обладает никакой активностью. Длительное выдерживание ком-

плекса в кислой среде (pH 2,0) позволило частично разрушить его 

и восстановить активность ингибитора.  

Следовательно, комплекс с ингибитором имеет строение, 

соответствующее промежуточному соединению, образующемуся 

при ферментативном катализе на стадии после гидролиза пептид-

ной связи. Как уже упоминалось выше, сразу же после открытия 

антитриптической активности молозива было выдвинуто предпо-

ложение о физиологической роли молозивного ингибитора трип-

сина. Работы, выполненные Fellenberg etal (1979; 1980) также по-

священы изучению физиологической роли молозивного ингиби-

тора трипсина. Они подвергли сомнению основное предположе-

ние, выдвинутое более 30 лет тому назад.  

С одной стороны, ранними работами ряда исследователей 

(Jones R.E., 1980) было показано, что объем всосавшегося в же-

лудочно-кишечном тракте белка может быть увеличен одновре-

менным применением ингибитора. Кроме того установлено уве-

личение всасывания иммуноглобулинов из молозива и сыворотки 

крови свиней поросятами после скармливания им очищенного 

препарата ингибитора из молозива коров. При использовании 

очищенного препарата ингибитора, выделенного из сои такого 

эффекта обнаружить не удалось.  

Таким образом, специфическое ингибирующее действие 

молозивного ингибитора трипсина на некоторые пищеваритель-

ные протеиназы (особенно трипсин) делает возможным их уча-

стие в предохранении чувствительных к трипсину белков от раз-

рушения при всасывании последних в желудочно-кишечном 

тракте новорожденного.  

Но, с другой стороны, экспериментально было показано, 

что ингибитор трипсина из молозива свиней всасывается парал-

лельно с иммуноглобулинами и затем быстро, в течение 20 часов 

выводится из организма с мочой (Fellenberg etal, 1979). Очевидно, 

не все содержащиеся в молозиве ингибиторы способны участво-

вать в защите иммуноглобулинов от протеолиза. Кроме того, у 

поросят активное расщепление белков происходит не в 12-ти 
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перстной кишке, а большей частью уже в желудке, где окружаю-

щие условия не благоприятно влияют на реакционноспособность 

ингибитора (низкое значение pH, отсутствие трипсина, активное 

выделение пепсина и т.д.). Кроме того, до сих пор мало что из-

вестно о механизмах всасывания и протеолиза иммуноглобули-

нов в желудочно-кишечном тракте. Так, Ig Y обычно очень чув-

ствителен к действию пепсина, активность которого, в свою оче-

редь, не подавляется молозивным ингибитором трипсина (J. H. 

Roy, 1980). Анализ результатов эксперимента позволил некото-

рым исследователям прийти к выводу, что Ig A из молозива мо-

лока, который вызывает локальный пассивный иммунитет в пи-

щеварительном тракте поросят, сам обладает значительным 

трипсинингибирующим действием и вряд ли нуждается в допол-

нительной защите. Имеются работы, указывающие на существо-

вание в молоке коров трипсиноподобного фермента, который 

большей частью в молозиве локализован на мицеллах казеина. С 

полной уверенностью можно утверждать, что какая-то часть ан-

титриптической активности молозива участвует в стабилизации 

молока. Эти данные были подтверждены экспериментально и 

нами. Как указано ниже, нами был выделен стабильный неактив-

ный комплекс ингибитор-фермент из молозива коров. 

Кроме этого, можно предположить, что ингибитор трип-

сина, всосавшись в желудочно-кишечном тракте новорожден-

ного, ассоциируясь с биологически активными соединениями, из-

меняет некоторые свои функции, показывая не свойственный ему 

спектр ингибирования.  

Значение ингибитора трипсина молозива для жизнедея-

тельности новорожденного может быть выяснено только при од-

новременном рассмотрении глубоких биохимических и морфо-

логических изменений, происходящих в организме в первые дни 

и даже часы жизни животного.  

Прямо противоположной точки зрения о физиологиче-

ской роли молозивного ингибитора трипсина придерживается 

Yriner etal (1963). Ингибитор молозива имеет патологическое зна-

чение при энтеритах у новорожденных, вызванных видом Clos-

tridium perfringens. Этот вид продуцирует β-токсины, вызывающие 



86 
 

некрозирующие энтериты у новорожденных поросят. Β-токсины 

инактивируются трипсином, а молозивный ингибитор предохра-

няет их от этой инактивации, что повышает смертность среди но-

ворожденных. C другой стороны, обработка трипсином повышает 

инфекционность некоторых видов вирусов, таких, например, как 

ротавирус. Поэтому клиническое значение молозивного ингиби-

тора трипсина еще может заключаться в снижении смертности 

среди новорожденных при ротавирусной инфекции.  

Следовательно, до настоящего времени остаются дискус-

сионными роль и значение ингибитора протеаз в процессах пи-

щеварения новорожденного, степень причастности его к ассими-

ляции иммуноглобулинов молозива. Поэтому изучение молозив-

ного ингибитора трипсина, его физико-химических свойств, ди-

намики содержания в молозиве и молоке в зависимости от раци-

она, породы, возраста животных, стадии лактации, позволяет 

полнее понять физиологическую роль ингибитора, поможет рас-

шифровать тонкие биохимические составляющие пассивного им-

мунитета у млекопитающих, роль и участие в этих процессах са-

мого ингибитора протеаз.  

 
6. Динамика иммуноглобулинов в слизистой оболочке 

двенадцатиперстной, тощей, подвздошной, слепой,  

ободочной и прямой  кишок у овец и ягнят 

 в раннем постнатальном онтогенезе (1-60 суток) 
 

Поверхность слизистых оболочек и, прежде всего, слизи-

стых желудочно- кишечного тракта, где берут начало желудочно-

кишечные инфекции, выполняет роль первого барьера по отноше-

нию ко многим патогенам различной этиологии (Л.А. Абрамова, 

2003). Основными рабочими единицами иммунной системы сли-

зистых оболочек кишечника является диффузная лимфоидная 

ткань и пейеровы бляшки. Для лимфоидной ткани тонкого кишеч-

ника характерна одинаковая способность к развитию клеточного и 

гуморального иммунного ответа. Для толстой кишки, где сосредо-

точены в больших количествах симбионтные микроорганизмы, ха-
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рактерен, в основном, клеточный иммунный ответ. На сегодняш-

ний день выявлена единая система защиты слизистых оболочек, 

что показывает взаимозависимый синтез элементов защиты слизи-

стыми различных органов и систем - глаз, глотки, легких, генита-

лий, желудочно-кишечного тракта, молочной железы. Ведущая 

роль в защите слизистых от бактериальных, вирусных и других 

агентов принадлежит секреторному Ig А. 

Однако необходимо отметить, что качество и надежность 

местного иммунитета определяется совокупностью компонен-

тов, принимающих участие в защитных функциях. Прежде всего, 

это Ig М и Ig G, цитокины, лизоцим и другие компоненты, от до-

статочного содержания которых зависит прочность местной за-

щиты. Важную защитную роль выполняет печень, клетки кото-

рой избирательно связывают и транспортируют Ig А в желчь, ко-

торая, попадая в двенадцатиперстную кишку, усиливает систему 

секреторного Ig А в кишечнике. Пищеварительные ферменты, 

ингибиторы ферментов патогенных бактерий, выделяемые авто-

хронной микрофлорой, также являются значимыми компонен-

тами местной, энтеральной защиты. Необходимо подчеркнуть, не 

умаляя важности вышеуказанных компонентов, формирующих 

состояние местного иммунитета желудочно-кишечного тракта, 

что наиболее значимым звеном для животных раннего периода 

жизни являются иммуноглобулины слизистой оболочки анатоми-

ческих структур тонкого и толстого отделов кишечника, содер-

жание которых изучено нами у взрослых, овец и ягнят от рожде-

ния до двухмесячного возраста. 

Из таблицы 7 видно, что у ягнят в различные возрастные 

периоды раннего онтогенеза содержание иммуноглобулинов в 

слизистой оболочке проксимальной части двенадцатиперстной 

кишки не одинаково. В частности, в слизистой этой части двена-

дцатиперстной кишки однодневных ягнят не идентифицировали 

иммуноглобулин класса М, а содержание остальных классов было 

незначительным. При этом наибольшее количество иммуноглобу-

линов составлял I класс G, который по уровню к суммарному со-

держанию всех классов иммуноглобулинов был равен 71,3 %. Им-

муноглобулин А, выявленный в концентрации 8,5 ± 1,3 мкг/см2, 
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составил 28,7 %. Общая ненасыщенность иммуноглобулинами 

слизистой оболочки этого участка двенадцатиперстной кишки у 

ягнят однодневного возраста составляла 5,7 % по сравнению с их 

концентрацией в аналогичном отделе овец. Эта часть слизистой 

оболочки двенадцатиперстной кишки v ягнят семидневного воз-

раста характеризовалась увеличением содержания в ней всех клас-

сов иммуноглобулинов. Кроме того, отмечали изменение в после-

довательности и соотношении различных классов. В частности, 

иммуноглобулин класса G, хотя и имел наибольшую концентра-

цию, однако его доля в общей сложности снижалась до 33,6 %.  

Иммуноглобулин класса М, на долю которого приходи-

лось 36,8 %, занимал второе место, а иммуноглобулин А, состав-

лявший 23,6 %, по концентрации был минимальным, по сравне-

нию с остальными классами иммуноглобулинов. Общая насы-

щенность слизистой этого участка двенадцатиперстной кишки 

иммуноглобулинами ягнят в возрасте семи суток составляла 28,7 

% по сравнению со взрослыми животными. У ягнят в возрасте 15 

дней происходило уменьшение содержания всех классов имму-

ноглобулинов. В связи с этим общее их содержание в слизистой 

оболочке уменьшалось и составляло 13,7 %, но сравнению с ов-

цами. При этом наибольшая концентрация приходилась на имму-

ноглобулин класса М (37,2 ± 23 мкг/см2 ), а классы G и А по сво-

ему содержанию занимали соответственно второе и третье места. 

Необходимо также отмстить, что в общей сложности содержание 

иммуноглобулина G снижалось, а иммуноглобулинов классов М и 

А возрастало. У ягнят к месячному возрасту в слизистой оболочке 

проксимального отдела двенадцатиперстной кишки было установ-

лено значительное увеличение содержания всех исследуемых клас-

сов иммуноглобулинов, среди которых особенно увеличивался уро-

вень иммуноглобулина М. Содержание этого класса по своей кон-

центрации превосходило остальные классы иммуноглобулинов на 

50 %. Суммарная концентрация всех классов в этом участке слизи-

стой оболочки у тридцатидневных ягнят составляла 46,3 % от 

уровня взрослых животных. У 60- дневных ягнят в слизистой обо-

лочке этого участка тонкого кишечника, как и у овец, доминирую-
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щим был класс А, на долю которого приходилось 41,7 %. Имму-

ноглобулин классам по своему уровню занимал второе место и со-

ставлял 38,5 %, а иммуноглобулин класса G - 19,8%. У взрослых 

овец в проксимальной части двенадцатиперстной кишки отмечено 

минимальное содержание иммуноглобулина М, а класс G нахо-

дился на втором месте. Следовательно, в слизистой оболочке прок-

симальной части двенадцатиперстной кишки ягнят ни один из 

классов иммуноглобулинов не достигал количественных парамет-

ров аналогичной части тонкого кишечника овец, также как и сум-

марная их концентрация. 
 

Таблица 7  

Содержание иммуноглобулинов в слизистой оболочке 

 проксимальной части двенадцатиперстной кишки овец и ягнят  

в процессе онтогенеза (M±m мкг/см2, n=3) 

 (Усачев И. И., Поляков В.Ф., 1994). 
 

Возраст 

живот-

ных 

(сутки) 

Классы иммуноглобулинов 

G A M Всего 

M ± 

m 
% M ± m % M ± m % M ± m % 

1 
21,1 

 ± 1,5 
1,3 

8,5 

 ± 1,3 
8,7 0 0 

29,6  

± 2,8 
100 

7 
58,0 

 ± 9,0 
9,6 

34,5 

 ± 5,6 
3,6 

53,9 ± 

14,0 
6,8 

146,4 

 ± 28,6 
100 

15 
23,9 

 ± 2,0 
3,5 

20,3 

 ± 1,8 
8,5 

37,2 ± 

2,3 
52,2 

71,3 

 ± 6,1 
100 

30 
53,7 

 ± 9,0 
2,3 

53,5 

 ± 16,0 
2,3 

133,0 ± 

7,0 
55,4 

240,2 

 ± 32,0 
100 

60 
86,7 

 ± 10,5 
9,8 

182,1 

± 29,0 
1,7 

168,0 ± 

23,7 
38,5 

436,8 

 ± 63,2 
100 

4-5 

лет 

182,3 

± 24,4 
5,1 

251,3 

± 29,3 
8,4 

85,3 ± 

20,4 
16,4 

518,9 

 ± 64,1 
100 

 

Из таблицы 7 видно, что у ягнят односуточного возраста 

в слизистой оболочке медиального отдела двенадцатиперстной 

кишки нами не был выявлен иммуноглобулин класса А. Содер-

жание остальных классов было также невысоким. Наибольшая 
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концентрация обнаружена у иммуноглобулина класса G - 29,7 ± 

7,3 мкг/см2, что составляло 67,5 %, а на иммуноглобулин класса 

М приходилось 32,5 %. 

Из таблицы 8 видно, что у ягнят односуточного возраста в 

слизистой оболочке медиального отдела двенадцатиперстной 

кишки нами не был выявлен иммуноглобулин класса А. Содержа-

ние остальных классов было также невысоким. Наибольшая кон-

центрация обнаружена у иммуноглобулина класса G - 29,7 ± 7,3 

мкг/см2, что составляло 67,5 %, а на иммуноглобулин класса М 

приходилось 32,5 %. Суммарное содержание их в слизистой обо-

лочке данного участка равнялось 7,9 %, по сравнению с овцами. 
 

Таблица 8 

Содержание иммуноглобулинов в слизистой оболочке 

 медиальной части двенадцатиперстной кишки  овец и ягнят  

в процессе онтогенеза (M±m мкг/см2, n=3) 

 (Усачев И. И., Поляков В.Ф., 1994) 
 

Возраст 

живот-

ных 

(сутки) 

Классы иммуноглобулинов 

G A M Всего 

M ± 

m 
% 

M ± 

m 
% 

M ± 

m 
% M ± m % 

1 
29,7 

± 7,2 
7,5 0 0 

14,3 

± 3,5 
32,5 

44,0 ± 

10,7 
100 

7 
44,5 

± 3,1 
43,0 

26,5 

± 2,0 
25,6 

32,5  

± 2,5 
31,4 

103,5 

± 7,1 
100 

15 
32,9 

± 1,5 
42,7 

13,8 

± 0,9 
17,9 

30,4  

± 2,1 
39,3 

77,1 ± 

4,5 
100 

30 
64,0 

± 4,0 
22,7 

80,3  

± 26,0 
28,4 

137,9 

 ± 22,2 
48,8 

292,2 

± 52,2 
100 

60 
91,4  

± 21,9 
28,4 

97,7  

± 20,0 
30,4 

132,7  

± 39,0 
41,2 

321,8 

± 80,9 
100 

4-5 

лет 

171,3  

± 15,5 
30,9 

248,0 

± 4,2 
44,8 

134,6 

 ± 44,5 
24,3 

553,9 

± 64,2 
100 

 

У ягнят семисуточного возраста концентрация всех клас-

сов иммуноглобулинов в этом участке слизистой оболочки уве-

личивалась.  
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В частности, иммуноглобулин класса G по отношению 

к сумме всех классов иммуноглобулинов составлял 44,5 %, 

иммуноглобулин М - 4,4 % и класса А, который был наимень-

шим, равнялся 25,6 %. Суммарная концентрация иммуногло-

булинов в медиальной части двенадцатиперстной кишки у яг-

нят этого возраста составляла 18,7 % по сравнению со взрос-

лыми овцами. В слизистой оболочке этого участка двенадца-

типерстной кишки у ягнят пятнадцатидневного возраста мы 

наблюдали уменьшение содержания всех классов иммуногло-

булинов. 

Общая концентрация этих веществ снижалась до 11,9 %. 

При этом максимальная концентрация приходилась на имму-

ноглобулин класса G - 42,7 %, минимальная - 17,9 % на класс А, 

а иммуноглобулин класса М, составляющий 39,9 %, занимал 

промежуточное положение. Следует отметить, что общая доля 

иммуноглобулинов классов G и А снижалась, а класса М возрас-

тала. У ягнят тридцатидневного возраста в слизистой оболочке 

медиальной части двенадцатиперстной кишки суммарное со-

держание иммуноглобулинов возросло и достигло 51 % от 

уровня взрослых овец. Установлено, что наибольшую концен-

трацию составлял иммуноглобулин класса М (48,8 %). а класс А 

по своему содержанию количественно превосходил иммуногло-

булин G на 5,7 %. В слизистой оболочке данного участка кишки 

у 60-дневных ягнят отмечали последующее увеличение содер-

жания иммуноглобулинов, однако по своей последовательности 

различные классы иммуноглобулинов сохраняли вышеотмечен-

ные особенности. У взрослых животных иммуноглобулин А но 

своему уровню занимал лидирующее положение и составлял 

44,8 %, класс G - 39,9 % и класс М - 24,3 %, соответственно вто-

рое и третье места. 

Следовательно, у ягнят двухмесячного возраста содержа-

ние иммуноглобулинов в слизистой оболочке медиального от-

дела двенадцатиперстной кишки не достигает параметров анало-

гичной части кишки взрослых овец, а преобладающие величины 

приходятся на иммуноглобулины класса М. 

Из таблицы 9 видно, что у ягнят односуточного возраста 
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в слизистой оболочке дистального отдела двенадцатиперстной 

кишки были выявлены все классы иммуноглобулинов. При этом 

наибольшее количество приходилось на класс М - 24,1 ± 4,6 

мкг/см2, что составляло 40,6 %. Остальные классы: G и А, уро-

вень которых был несколько меньше, соответственно составляли 

30,5 и 28,9 %. Суммарная концентрация иммуноглобулинов в 

этом участке слизистой оболочки тонкого кишечника составляла 

30,9 % по сравнению с содержанием их в соответствующей части 

взрослых овец. У ягнят семидневного возраста содержание им-

муноглобулинов всех классов увеличилось. Иммуноглобулины 

класса G составляли 42,3 %, а содержание классов А и М находи-

лось в пределах, соответствовавших 27,5 и 30,1 %. 

Общее содержание иммуноглобулинов в этом участке 

слизистой, по сравнению со взрослыми животными, состав-

ляло 19,6 %. В слизистой дистального отдела двенадцатиперст-

ной кишки ягнят пятнадцатидневного возраста содержание им-

муноглобулинов уменьшилось и достигало 13,8 % от уровня 

«эрос л их овец. При этом на иммуноглобулин класса М, кон-

центрация которого была наибольшей, приходилось 45,5 %, а 

классы G и Л составили соответственно 37,8 и 16,6 %. У ягнят 

тридцатидневного возраста насыщенность слизистой оболочки 

данного участка иммуноглобулинами возрастала, а содержа-

ние иммуноглобулина М по своей концентрации превосходило 

его уровень в аналогичном отделе овец на 81 %. Суммарная 

концентрация иммуноглобулинов составляла 57,4 % от уровня 

взрослых овец. Из трех описанных частей двенадцатиперстной 

кишки в дистальном ее отделе у 60-дневных ягнят последова-

тельность классов иммуноглобулинов соответствовало анало-

гичному участку у взрослых животных. 

В частности, из общего содержания иммуноглобулинов 

класс А был лидирующим и составлял 52,4 %, иммуноглобу-

лин G-24,8 % и уровень иммуноглобулинов класса М был 

наименьшим и равнялся 22,8 %. Суммарная концентрация им-

муноглобулинов в данном, участке слизистой равнялась 63,5 % 

по сравнению со взрослыми овцами. Следовательно, у ягнят в 

слизистой оболочке дистального  отдела двенадцатиперстной 
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кишки концентрация иммуноглобулинов не достигает пара-

метров взрослых животных, а последовательность классов им-

муноглобулинов соответствовала им только у ягнят к двухме-

сячному возрасту. 

Из таблицы 10 видно, что в слизистой оболочке прокси-

мального отдела тощей кишки у ягнят односуточного возраста 

идентифицировали все классы иммуноглобулинов. Среди них 

максимальная концентрация обнаружена у иммуноглобулина G - 

47,5 %. Класс А превосходил иммуноглобулин М по своим коли-

чественным значениям на 8,8 %. 

Таблица 9  

Содержание иммуноглобулинов в слизистой оболочке  

дистальной части двенадцатиперстной кишки овец и ягнят  

в процессе онтогенеза  (M±m мкг/см2, n=3)  

(Усачев И. И., Поляков В.Ф., 1994) 
 

Воз-

раст 

жи-

вот-

ных 

(сут

ки) 

Классы иммуноглобулинов 

G A M Всего 

M ± 

m 
% M ± m % 

M ± 

m 
% M ± m % 

1 
18,1 

± 2,6 
30,5 

17,2 

 ± 1,1 
8,9 

24,1 

 ± 4,6 
0,6 

59,4  

± 11,4 
100 

7 
45,2 

± 2,4 
42,3 

29,4 

 ± 1,4 
27,5 

32,2 

 ± 5,0 
30,1 

106,8 

± 8,8 
100 

15 
28,4 

± 1,0 
7,8 

12,6 

 ± 0,6 
6,6 

34,2  

± 3,1 
5,5 

75,3 

 ± 4,7 
100 

30 
66,1 

± 4,8 
1,1 

77,2 

 ± 9,7 
4,7 

169,5 

± 18,4 
54,2 

312,8 

± 22,9 
100 

60 
85,9 

± 4,0 
24,8 

181,5 

 ± 32,2 
52,7 

78,7 ± 

19,4 
22,8 

346,2 

± 51,6 
100 

4-5 

лет 

179,6 

± 7,5 
32,9 

271,8 

 ± 16,6 
49,9 

93,6 ± 

20,2 
17,2 

545,0 

± 44,3 
100 
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Суммарная концентрация иммуноглобулинов в ном 

участке подвздошной кишки составляла 3,2 % от их содержания в 

аналогичном отделе овец. На фоне общего увеличения содержания 

иммуноглобулинов в этом участке слизистой оболочки тонкого 

кишечника у ягнят семидневного возраста наибольшей концентра-

цией обладал иммуноглобулин М, который составлял 44,2 %. Со-

держание иммуноглобулинов класса G было несколько выше, чем 

уровень иммуноглобулина класса А. Суммарное количество имму-

ноглобулинов в слизистой оболочке данного участка тощей кишки 

у ягнят вышеуказанного возраста составляло 11.3 % от уровня 

взрослых овец. У ягнят пятнадцатидневного возраста выявлено 

снижение общего уровня иммуноглобулинов в этом участке сли-

зистой оболочки до 8,6 % по сравнению с овцами. 

Таблица 10 

Содержание иммуноглобулинов в слизистой оболочке  

проксимальной части тощей кишки овец и ягнят в процессе  

онтогенеза (M ± m) мкг/см2; n = 3) 

(Усачев И. И., Поляков В.Ф., 1994) 
 

Возраст 

живот-

ных 

(сутки) 

Классы иммуноглобулинов 

G A M Всего 

M ± m % M ± m % M ± m % M ± m % 

1 
17,4 

± 0,2 
47,5 

11,2  

± 1,8 
30,6 

8,0 

 ± 2,0 
21,8 

36,6 

 ± 4,0 
100 

7 
44,8 

± 4,8 
35,1 

31,4 

 ± 0,6 
24,6 

51,3 

± 3,5 
40,2 

127,5 

 ± 8,1 
100 

15 
36,8 

± 1,2 
40,3 

18,4  

± 2,4 
20,2 

36,0 

± 4,3 
39,5 

91,2 

 ± 7,9 
100 

30 
64,6 

± 6,6 
30,8 

57,2 

 ± 13,0 
27,3 

87,7  

± 26,0 
41,8 

209,5 

 ± 47,6 
100 

60 
84,7 

± 6,0 
19,9 

185,9  

± 35,5 
43,8 

154,0 

± 13,4 
36,3 

424,6 

 ± 54,9 
100 

4-5 лет 
191,8 

 ± 22,6 
16,9 

462,3 

 ± 52,7 
40,8 

477,0 

 ± 66,0 
42,2 

1131,4 ± 

131,3 
100 
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Содержание иммуноглобулинов класса G и М различа-

лось мало и составляло 10,3  и 39,5 % от общего уровня имму-

ноглобулинов, а класс А, который по уровню содержания был 

наименьшим, занимал 20,2 %. 

В слизистой оболочке этой части тощей кишки ягнят 

тридцатидневного возраста наибольшая концентрация выявлена 

у иммуноглобулина М, которая от уровня всех иммуноглобули-

нов составляла 41,8 %.  

Несмотря на некоторое увеличение содержания имму-

ноглобулина А, его уровень был минимальным и составлял 27,3 

%, а класс G занимал промежуточное положение. 

Общая концентрация иммуноглобулинов у ягнят тридца-

тидневного возраста в данной части тощей кишки возрастала и 

достигала 18,5 % от их уровня в соответствующем участке ки-

шечника взрослых овец. 

У ягнят шестидесятидневного возраста в слизистой прокси-

мального отдела тощей кишки наибольшим по уровню был класс А, 

составляющий 43,8 %, а Содержание иммуноглобулина М в два раза 

было больше, чем класса G. Общее содержание иммуноглобулинов 

в слизистой оболочке проксимальной части тощей кишки у ягнят 

этого возраста составляло 37,5 % по сравнению со взрослыми ов-

цами. В слизистой этого отдела кишечника овец наибольшее значе-

ние составлял иммуноглобулин М - 42,2 %, немного меньше класс 

А - 40,8 % и минимальные значения были у класса G - 16,9 %. Сле-

довательно, в слизистой оболочке проксимального отдела тощей 

кишки овец иммуноглобулин М является доминирующим, а насы-

щенность слизистой этого участка иммуноглобулинами у ягнят не 

достигает параметров взрослых животных. 

Из таблицы 11 видно, что в слизистой оболочке медиаль-

ного участка тощей кишки у ягнят в односуточном возрасте не 

выявлен иммуноглобулин класса А. Наибольшая концентрация 

выявлена в содержании иммуноглобулина М - 20,0 ± 6,5 мкг/см2, 

что составляло 56,8 %, а класс G составлял 43,2 % от общего ко-

личества иммуноглобулинов. Общее содержание иммуноглобу-

линов в слизистой оболочке этой части кишечника равнялось 4,3 

°/о от аналогичного отрезка взрослых овец. 
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У ягнят к семидневному возрасту концентрация имму-

ноглобулинов в медиальной части тощей кишки увеличилась до 

17,8 %. При этом наибольшее значение составлял иммуноглобу-

лин класса G - 52,9 %, на класс А, который по концентрации за-

нимал второе место, приходилось 24,2 % и класса М, составляв-

ший 22,8 %. был наименьший по величине. 
 

Таблица 11  

Содержание иммуноглобулинов в слизистой оболочке  

медиальной части тощей кишки овец и ягнят в процессе онтогенеза 

(M ± m) мкг/см2; n = 3) 

(Усачев И. И., Поляков В.Ф., 1994). 
 

Возраст 

живот-

ных 

(сутки) 

Классы иммуноглобулинов 

G A M Всего 

M ± m % 
M ± 

m 
% M ± m % M ± m % 

1 
15,2 

 ± 0,4 
43,1 0 0 

20,0 

 ± 6,5 
56,8 

35,2 

 ± 6,9 
100 

7 
77,4  

± 18,6 
52,9 

35,4 

± 9,6 
24,2 

33,3 

 ± 8,2 
22,8 

146,1 

± 32,3 
100 

15 
30,6 

± 2,2 
40,7 

16,2 

± 1,8 
21,5 

28,5 

 ± 1,5 
37,9 

75,1 

 ± 5,5 
100 

30 
57,0  

± 9,0 
22,2 

55,5 

 ± 13,0 
21,6 

144,5 

 ± 12,6 
56,2 

257,0 

± 28,7 
100 

60 
91,8  

± 16,0 
26,9 

133,5 

± 36,1 
39,0 

116,3  

± 27,1 
34,0 

341,6 

± 79,2 
100 

4-5 

лет 

237,0  

± 39,6 
28,9 

377,2  

± 42,0 
46,0 

306,0 

± 69,8 
37,3 

820,2 

± 91,4 
100 

 

В слизистой оболочке этого участка тощей кишки у ягнят 

пятнадцатидневного возраста происходило снижение содержа-

ния всех классов иммуноглобулинов и составляло 9,2 % от его 

уровня в аналогичной части взрослых животных, Содержание 

иммуноглобулина класса G составляло 40,7 %, а классы М и А 

занимали 37,9 и 21,5 % соответственно. У ягнят в месячном воз-
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расте на фоне общего увеличения концентрации всех классов им-

муноглобулинов в слизистой оболочке медиальной части тощей 

кишки наибольшее количество составлял класс I 144,5 ± 17,6 

мкг/см2, который на 50 % был выше, чем остальные два класса < 

MI А). Концентрация иммуноглобулинов в слизистой этого 

участка кишечника а у ягнят к 60-дневному возрасту увеличива-

лась и достигала 41,6 %, а их распределение относительно друг 

друга соответствовало взрослым животным. В частности, 

наибольшую концентрацию у ягнят составлял иммуноглобулин 

А - <9,() % и у овец - 46,0 %, а классы М и G - 34% и 37,3 % у 

молодых ягнят, 26,9 и 18,9 % у взрослых животных занимали со-

ответственно второе и третье места. 

Следовательно, в слизистой оболочке медиальной части 

тощей кишки ягнят последовательность классов иммуноглобули-

нов соответствует взрослым животным только к двух месячному 

возрасту, а их концентрация не достигает количественных значе-

ний этих веществ у овец. 

Из таблицы 12 видно, что в слизистой оболочке дисталь-

ной части тощей кишки у ягнят односуточного возраста иденти-

фицировали все классы иммуноглобулинов. Наибольшее содер-

жание было класса М, составлявшего 46,1%, а минимальное ко-

личество класса А - 20,8 %. Иммуноглобулин G, на долю кото-

рого приходилось 33,2 %, занимал промежуточное положение. 

Суммарное содержание иммуноглобулинов в слизистой дисталь-

ной части тощей кишки у ягнят и однодневного возраста состав-

ляло 7,3 % от уровня взрослых животных. 

К седьмому дню жизни ягнят содержание иммуноглобули-

нов этого участка кишечника возрастало до 29,3 %. Кроме того, из-

менялось также расположение и соотношение разных классов отно-

сительно друг друга. В частности, содержание иммуноглобулина 

класса G составило 55,0 %, а уровень иммуноглобулинов классов М 

и А составлял 26,5 и 18,4 % соответственно, и по количественному 

содержанию занимали второе и третье места. Несмотря на общее 

снижение концентрации иммуноглобулинов в этом участке слизи-

стой у ягнят пятнадцатидневного возраста до 8,7 %, распределение 

классов относительно друг друга не изменилось. 
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В слизистой оболочке дистального участка тощей кишки 

ягнят одномесячного возраста уровень всех классов иммуногло-

булинов достигал 33,3 % по отношению к количеству этих белков 

в аналогичной части этой кишки взрослых овец. Выявлено, что 

из общего содержания всех классов иммуноглобулинов 53,5 % 

со- ставили иммуноглобулины класса М, а относительное коли-

чество приходилось на Jg классов G и А, которые имели близкие 

количественные значения. 

По мере увеличения возраста ягнят было установлено в 

слизистой оболочке этого участка тощей кишки накопление имму-

ноглобулинов, уровень которых составил 73,9 % от их количества 

у взрослых овец. По количественному содержанию этих белков 

иммуноглобулины класса А составили наибольшие величины, им-

муноглобулины класса G - меньшее содержание, а иммуноглобу-

лины М - промежуточный уровень. Следовательно, проведенные 

исследования показывают, что соотношение различных классов 

иммуноглобулинов по количественному их содержанию в слизи-

стой оболочке дистального отрезка тощей кишки у ягнят, подобно 

взрослым овцам, выявляется к двухмесячному возрасту, однако 

общая их концентрация не достигает величин взрослых животных. 

Таким образом, динамика накопления иммуноглобулинов 

в слизистой различных участков кишок, составляющих тонкий 

отдел кишечника, в процессе постнатального развития ягнят 

имеет определенные индивидуальные особенности. Необходимо 

также отметить, что у взрослых животных наибольшее содержа-

ние иммуноглобулинов выявлено в слизистой оболочке тощей 

кишки по сравнению с их уровнем в слизистой оболочке двена-

дцатиперстной и подвздошной кишок. 

Из таблицы 13 видно, что в слизистой оболочке прокси-

мального участка подвздошной кишки у ягнят однодневного воз-

раста имеются все исследуемые классы иммуноглобулинов, а 

суммарная их величина составляла 13,8 % по сравнению с ов-

цами. В этом участке слизистой оболочки наибольшее содержа-

ние составил иммуноглобулин М, на долю которого приходилось 

46 %. Классы G и A по количественному содержанию различа-

лись незначительно. 
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Таблица 12 

Содержание иммуноглобулинов в слизистой оболочке 

дистальной части тощей кишки овец и ягнят  

в процессе онтогенеза (M ± m) мкг/см2; n = 3) 

 (Усачев И. И., Поляков В.Ф., 1994). 
 

Воз-

раст 

жи-

вот-

ных 

(сут-

ки) 

Классы иммуноглобулинов 

G A M Всего 

M 

 ± m 
% 

M 

 ± m 
% 

M 

 ± m 
% 

M 

 ± m 
% 

1 
20,3 

 ± 1,8 
33,2 

12,7 

± 0,2 
20,8 

28,2  

± 3,4 
46,1 

61,2  

± 5,4 
100 

7 
134,5 

± 30,5 
55,0 

45,0 

± 5,0 
16,4 

64,8  

± 7,2 
26,5 

244,3 

± 42,7 
100 

15 
30,8 

 ± 0,8 
42,4 

18,9 

± 0,4 
26,0 

23,0 

 ± 0,8 
31,6 

72,7 

 ± 2,0 
100 

30 
65,0 

 ± 5,6 
23,5 

63,4  

± 19,2 
22,9 

148,0 ± 

43,3 
53,5 

276,4 

± 68,1 
100 

60 
121,6 

± 13,4 
19,7 

301,0 

± 43,4 
48,8 

193,8 ± 

51,7 
31,4 

616,7 ± 

108,5 
100 

4-5 

лет 

202,1 

± 83,4 
24,2 

362,0 

± 83,6 
43,4 

270,3 ± 

69,3 
32,4 

834,4  

± 229,3 
100 

 

У ягнят семидневного возраста при общем увеличении 

всех классов иммуноглобулинов в этом участке слизистой под-

вздошной кишки до 47 % наибольшую концентрацию составлял 

класс G - 69,9 °/с. Иммуноглобулин М по своему содержанию 

превышал уровень класса А на 4,7 %. 

У ягнят в пятнадцати суточном возрасте содержание им-

муноглобулинов в слизистой оболочке проксимального участка 

подвздошной кишки снижалось до 20,6, что происходило, в ос-

новном, за счет классов G и А. Распределение же их по содержа-

нию относительно друг друга у этого возраста ягнят сохранялось 

неизменным. 
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Таблица 13  

Содержание иммуноглобулинов в слизистой оболочке прокси-

мальной части подвздошной кишки овец и ягнят  

в процессе онтогенеза (М ± m мкг/см2; n = 3) 

 (Усачев И. И.; Поляков В. Ф., 1994) 
 

Возраст 

живот-

ных 

(сутки) 

Классы иммуноглобулинов 

G A M Всего 

M 

 ± m 
% M ± m % M ± m % M ± m % 

1 
18,5 

 ± 3,7 
28,9 

20,8 

 ± 5,7 
29,0 

32,2 

 ± 11,0 
45,0 

71,5 

 ± 20,4 
100 

7 
169,7 

 ± 5,3 
69,9 

30,9  

± 0,7 
12,7 

42,3 

 ± 2,2 
17,4 

242,8 

 ± 8,2 
100 

15 
45,9 

 ± 1,8 
43,2 

18,9  

± 0,8 
17,8 

41,4 

 ± 2,3 
39,9 

106,2  

± 4,9 
100 

30 
116,4 

 ± 14,7 
20,1 

179,8 

 ± 56,6 
31,1 

282,1 

 ± 47,8 
48,8 

576,3  

± 119,1 
100 

60 
121,1 

 ± 12,2 
23,4 

129,3 

 ± 29,4 
25,0 

266,6 

 ± 33,1 
51,6 

517,0 

 ± 77,5 
100 

4-5 

лет 

130,7 

 ± 7,6 
25,3 

243,5 

 ± 46,8 
47,1 

142,3 

 ± 20,3 
27,5 

516,5 

 ± 74,5 
100 

 

К тридцатидневному возрасту ягнят в слизистой обо-

лочке проксимального участка подвздошной кишки содержание 

иммуноглобулинов было на 12% больше, чем у овец. При этом 

наибольший уровень выявлен у иммуноглобулин класса М, ко-

торый составлял 48,8 %. Второе место по содержанию занимал 

класс Л, на который приходилось 31,1. % и класс G, составляв-

ший 20,1 %, был в количественном отношении наименьшим. 

Суммарная концентрация иммуноглобулинов в слизистой обо-

лочке данного участка подвздошной кишки шести- десятиднев-

ных ягнят достигала уровня соответствующего отдела взрослых 

животных. Однако расположение классов иммуноглобулинов 

относительно друг друга оставалось прежним. 
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У овец в этом участке слизистой подвздошной кишки пре-

валирующим был иммуноглобулин А, составляющий 47,1. %, а 

уровень класса М незначительно превосходил уровень имму-

ноглобулина G. 

Следовательно, у ягнят в месячном и двухмесячном воз-

расте слизистая оболочка проксимального отдела подвздошной 

кишки содержала иммуноглобулинов больше, чем аналогичный 

отдел у овец. Распределение классов иммуноглобулинов относи-

тельно друг друга имеет отличие, состоящее в том, что у ягнят по 

количественному содержанию доминирующим является класс М, 

а у овец класс А. 

Из таблицы 14 видно, что в слизистой оболочке медиаль-

ного отдела подвздошной кишки у ягнят однодневного возраста 

имеются все классы иммуноглобулинов. Общее их содержание в 

слизистой оболочке в этом отделе подвздошной кишки состав-

ляло 14,0 % по отношению с подобным участком кишки овец. 

Наибольшим было содержание класса G, на уровень которого 

приходилось 37,0 %, а классы М и А незначительно различались 

по своим количественным значениям. 

У ягнят семидневного возраста в слизистой данного 

участка подвздошной кишки происходило увеличение содержа-

ния иммуноглобулинов и составляло 60,9 % по сравнению с ов-

цами. При этом на содержание иммуноглобулина М, который 

был наибольший по своей концентрации, приходилось 41,5%. 

Иммуноглобулин G, составлявший: 38,9 %, по своей кон-

центрации превосходил класс А в два раза. 

У пятнадцатидневных ягнят, при общем снижении кон-

центрации иммуноглобулинов в слизистой этого участка до 

27,7 %, наибольшими количественными параметрами обладал 

иммуноглобулин G - 39,4 %.  Класс М по своей концентрации 

в слизистой этого участка подвздошной кишки превосходил 

класс А на 10,7 %. 

К тридцатидневному возрасту ягнят концентрация им-

муноглобулинов в слизистой медиальной части этой кишки в зна-

чительной степени возрастала и превосходила таковую в соответ-

ствующем отделе взрослых животных на 81,8 %. При этом 
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наибольшие количественные значения приходились на имму-

ноглобулин М 47,8 %, а класс А по своему уровню превышал ко-

личество иммуноглобулина G в два раза.  
 

Таблица 14  

Содержание иммуноглобулинов в слизистой оболочке  

медиальной части подвздошной кишки овец и ягнят в процессе 

онтогенеза (М ± m мкг/см2; n = 3) 

(Усачев И. И.; Поляков В. Ф., 1994) 
 

Воз-

раст 

жи-

вот-

ных 

(сут

ки) 

Классы иммуноглобулинов 

G A M Всего 

M ± 

m 
% 

M ± 

m 
% 

M ± 

m 
% 

M ± 

m 
% 

1 
21,8  

± 2,3 
37,0 

18,6 

± 3,9 
29,0 

18,5 

± 2,5 
31,4 

58,9 

± 8,7 
100 

7 
100,0 

± 0,5 
38,9 

50,0 

± 0,5 
12,7 

106,5 

± 8,5 
41,5 

256,5 

± 9,5 
100 

15 
45,9  

± 2,1 
39,4 

29,0 

± 1,4 
17,8 

41,6 

± 4,6 
35,6 

116,6 

± 8,1 
100 

30 
136,5 

 ± 14,7 
17,8 

263,1 

 ± 43,8 
31,1 

366,1 

 ± 21,3 
47,8 

765,7  

± 78,8 
100 

60 
176,4  

± 49,5 
19,0 

432,8 

 ± 15,5 
25,0 

316,1  

± 22,7 
34,2 

925,3 

 ± 87,7 
100 

4-5 

лет 

130,8 

 ± 23,0 
31,0 

172,8 

 ± 49,6 
41,0 

117,5  

± 31,3 
27,9 

421,1 

 ± 83,2 
100 

 

К шестидесятидневному возрасту у ягнят в слизистой 

оболочке этого участка подвздошной кишки выявлено после-

дующее увеличение содержания всех исследуемых классов им-

муноглобулинов, которое более чем в два раза превосходило 

уровень аналогичного отдела овец. Вместе с этим, у ягнят 
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этого возраста, как и у взрослых животных, доминирующим 

был класс А, а класс М по своему уровню превосходил имму-

ноглобулин G почти в два раза. Однако у овец этом участке 

слизистой оболочки содержание иммуноглобулина G было 

выше, чем класс М. 

Следовательно, результаты наших исследований пока-

зали, что у ягнят одного и двухмесячного возраста в слизистой 

оболочке медиального участка подвздошной кишки концентра-

ция иммуноглобулинов превосходит величины аналогичной ча-

сти подвздошной кишки овец. Класс А у ягнят становится доми-

нирующим по отношению к другим классам иммуноглобулинов 

в этом участке слизистой только к двухмесячному возрасту. 
 

Таблица 15  

Содержание иммуноглобулинов в слизистой оболочке  

дистальной части подвздошной кишки овец и ягнят 

 в процессе онтогенеза (М ± m мкг/см2; n = 3)  

(Усачев И. И.; Поляков В. Ф., 1994) 
 

Возраст 

живот-

ных 

(сутки) 

Классы иммуноглобулинов 

G A M Всего 

M ± m % 
M ± 

m 
% 

M ± 

m 
% 

M ± 

m 
% 

1 
15,2 

 ± 0,4 
21,9 

28,4  

± 7,5 
40,9 

25,8 ± 

3,0 
37,1 

69,4 

 ± 10,9 
100 

7 
135,5 ± 

10,4 
63,3 

33,4 

± 2,6 
15,6 

45,2 ± 

0,7 
21,1 

214,1 

 ± 13,5 
100 

15 
40,0  

± 1,0 
41,2 

18,9 

 ± 0,5 
19,5 

38,2 ± 

1,6 
39,4 

97,1 

 ± 3,1 
100 

30 
171,3 ± 

32,8 
24,6 

249,6 

 ± 37,1 
35,8 

276,5 

 ± 73,5 
39,6 

697,4 

 ± 143,9 
100 

60 
173,6 ± 

10,0 
21,3 

387,1 

 ± 79,1 
47,5 

254,9 

 ± 79,3 
31,2 

815,6 

 ± 168,7 
100 

4-5 

лет 

160,1 ± 

5,2 
25,6 

291,4 

 ± 29,8 
46,5 

174,8 

± 59,5 
27,9 

626,3 

± 94,5 
100 
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Из таблицы 15 видно, что у ягнят однодневного возраста 

в слизистой оболочке дистального отдела подвздошной кишки 

выявляются все классы иммуноглобулинов. Содержание их в 

этом участке слизистой было немного ниже, чем в предыдущем. 

Нами установлено, что у ягнят этого возраста наибольшим по ве-

личине был иммуноглобулин класса, который от общего содер-

жания составлял 40,9 %, а класс М по своему уровню превосхо-

дил иммуноглобулин класса G на 5,2 %.  

К семидневному возрасту ягнят в дистальной части под-

вздошной кишки содержание иммуноглобулинов увеличивалось 

до 34,2 %, а наибольшие значения принадлежали иммуноглобу-

лину G - 63,3 %. Класс А, на который приходилось 15,6 %, по сво-

ему уровню был наименьшим и иммуноглобулин М, концентрация 

которого равнялась 21,1 %, занимал промежуточное положение. 

У ягнят пятнадцатидневного возраста в этом участке сли-

зистой оболочки подвздошной кишки отмечали снижение кон-

центрации всех классов иммуноглобулинов, которая составляла 

15,5 % от их содержания у овец. Распределение их относительно 

друг друга не изменялась, при этом относительная доля имму-

ноглобулина G снижалась, а классов А и М возрастала. 

К тридцатидневному возрасту ягнят в этом участке 

слизистой происходило значительное увеличение всех клас-

сов иммуноглобулинов, суммарное значение которых на 11 % 

превышало их уровень в соответствующем участке кишеч-

ника овец. Наибольшее содержание составлял иммуноглобу-

лин м - 34,6 а класс А на 11,2 % превосходил уровень имму-

ноглобулина G. 

У шестидесятидневного возраста ягнят концентрация имму-

ноглобулинов в слизистой оболочке дистального участка подвздош-

ной кишки превышало уровень аналогичного отдела овец на 30,2 

°/о. Кроме того, распределение классов у них соответствовало 

взрослым животным, то есть класс А был превалирующим, а класс 

М превосходил иммуноглобулин G по своему содержанию. 

Следовательно, у ягнят одного и двухмесячного возраста 

в слизистой оболочке дистального участка подвздошной кишки 
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концентрация иммуноглобулинов выше, чем в соответствую-

щем отделе у овец. Расположение же классов иммуноглобули-

нов по количественным величинам в этом участке слизистой ки-

шечника у ягнят соответствует взрослым животным только к 

двухмесячному возраст. Исследования показали, что у ягнят в 

различные возрастные периоды постнатального онтогенеза сли-

зистая оболочка подвздошной кишки является наиболее обога-

щенной иммуноглобулинами по сравнению с двенадцатиперст-

ной и тощей кишками. 

Для наглядного представления и сравнительной характе-

ристики содержания иммуноглобулинов в слизистой кишок, со-

ставляющих тонкий отдел кишечника, полученные данные сум-

мированы  и представлены отдельно по каждой кишке, входящий 

в этот отдел. 

Из таблицы 15 видно, что в слизистой оболочке различ-

ных отделов гонкого кишечника овец содержание иммуногло-

булина класса А имеет различие. В частности, максимальной 

значение иммуноглобулина А установлено в слизистой тощей 

кишки, средние значения приходятся на двенадцатиперстную 

кишку и минимальные величины обнаружены о клетках слизи-

стой подвздошной кишки. Обобщенные результаты полученных 

данных показывают, что у ягнят односуточного возраста имму-

ноглобулин класса А выявляется в слизистой всех кишок тон-

кого отдела кишечника. 

Содержание Ig класса А в слизистой тонкого отдела ки-

шечника ягнят увеличивается в процессе онтогенеза. Однако к пят-

надцатидневному их возрасту происходит уменьшение содержа-

ния этого класса, которое в двенадцатиперстной и тощей кишках 

достигало 50 %. Иммуноглобулин класса А у ягнят двухмесячного 

возраста не достигает значений взрослых животных в двенадцати-

перстной и тощей кишках соответственно на 40,2 и 48,4 %. 

Из представленного материала видно, что в слизистой 

оболочке подвздошной кишки у ягнят в процессе онтогенеза бо-

лее активно происходило накопление секреторного иммуногло-

булина А и к одномесячному их возрасту приближалось к уровню 

взрослых овец. 
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Таким образом, у новорожденных ягнят в постнатальный 

период в слизистой оболочке тонкого отдела кишечника накоп-

ление иммуноглобулина А происходит в различной степени, иго 

следует увязать с особенностями становления структурной и 

функциональной деятельности каждой кишки, входящей в тон-

кий отдел кишечника животных. 

Из таблицы 16 видно, что в слизистой оболочке различных 

кишок тонкого отдела кишечника овец содержание иммуноглобу-

лина класса G не одинаково. В частности, максимальные величины 

выявлены в слизистой тощей кишки, минимальные - в подвздош-

ной и промежуточное значение приходился на содержание имму-

ноглобулиновых белков в двенадцатиперстной кишке. 
 

Таблица 16  

Содержание иммуноглобулинов класса А в слизистой оболочке 

тонкого кишечника новорожденных ягнят (М ± m мкг/см2; n = 3) 

(Усачев И. И.; Поляков В. Ф., 1994) 

 
Воз-

раст 

живот-

ных 

(сутки) 

Кишки 

двенадцати-

перстная 
тощая подвздошная 

M ± m % M ± m % M ± m % 

1 8,6 ± 1,5 3,3 8,0 ± 0,8 2,0 22,6 ± 5,0 9,6 

7 30,1 ± 3,0 11,7 37,3 ± 5,1 9,3 38,1 ± 1,3 16,2 

15 15,7 ± 2,1 6,1 18,0 ± 1,1 4,5 22,3 ± 4,3 9,3 

30 70,3 ± 10,3 27,3 58,7 ± 2,9 14,6 230,6 ± 3,16 97,8 

60 153,7 ± 3,43 51,8 206,8 ± 6,0 51,6 316,4 ± 11,4 134,1 

Овцы 

4-5 лет 
257,0 ± 9,1 100,0 400,5 ± 18,2 100,0 235,9 ± 42,1 100,0 

 

У новорожденных ягнят иммуноглобулин класса G име-

ется в слизистой всех кишок тонкого отдела кишечника. В пятна-

дцатидневном возрасте более выраженное снижение его концен-

трации происходит в тощей и подвздошной кишках.  
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В процессе роста ягнят содержание иммуноглобулина G 

в слизистой тонкого отдела кишечника возрастало. При этом, 

установлено, что в слизистой оболочке подвздошной кишки про-

исходило более интенсивное накопление иммуноглобулина G, 

чем в двенадцатиперстной и тощей кишках. 

В частности, у ягнят двухмесячного возраста его уровень 

в слизистой двенадцатиперстной и тощей кишках был соответ-

ственно на 51,0 и 53,2 % меньше, чем у взрослых овец. Что каса-

ется подвздошной кишки ягнят, то здесь накопление иммуногло-

булина G до уровня взрослых овец происходит к одномесячному 

их возрасту.  

Полученные данные по содержанию иммуноглобулина 

класса М в клетках слизистой тонкого отдела кишечника ягнят 

представлены в таблице 17.  

Представленные материалы показывают, что в слизистой 

оболочке различных кишок, составляющих гонкий отдел кишеч-

ника, у ново рожденных ягнят в онтогенеза происходит накопле-

ние иммуноглобулина G не в одинаковой степени, что, по нашему 

мнению, следует увязать со структурными и функциональными 

особенностями становления системы пищеварения животных в 

процессе роста и развития. 

Таблица 17  

Содержание иммуноглобулинов класса G в слизистой оболочке 

тонкого кишечника новорожденных ягнят (М ± m мкг/см2; n = 3) 

(Усачев И. И.; Поляков В. Ф., 1994) 
 

Возраст 

живот-

ных 

(сутки) 

Кишки 

двенадца-

типерстная 
тощая подвздошная 

M ± m % M ± m % M ± m % 

1 22,9 ± 3,8 12,7 17,6 ± 0,7 8,3 18,5 ± 2,1 12,7 

7 49,2 ± 4,8 27,4 86,9 ± 17,9 40,9 135,1 ± 8,7 92,9 

15 28,4 ± 1,5 15,8 32,7 ± 1,4 15,4 43,9 ± 1,9 30,2 

30 62,1 ± 4,6 34,5 62,2 ± 3,1 29,2 141,4 ± 1,9 97,3 

60 88,0 ± 2,1 49,0 99,3 ± 1,38 46,8 157,3 ± 2,1 108,2 

Овцы  

4-5 лет 

179,7 

 ± 6,0 
100,0 

212,3  

± 1,52 
100,0 

145,3  

± 11,9 
100,0 
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Из таблицы 18 видно, что в слизистой оболочке то идей 

кишки овец установлена наибольшая концентрация имму-

ноглобулина М, а наименьшее его содержание в двенадцати-

перстной кишке. Промежуточные значения этого класса имму-

ноглобулинов установлены в слизистой оболочке подвздош-

ной кишки. В частности, в клетках слизистой двенадцати-

перстной и подвздошной кишок уровень иммуноглобулина М 

соответственно был на 71,0 и 59,0 % меньше, чем по сравне-

нию с его величинами в тощей кишке. 
 

Таблица 18   

Содержание иммуноглобулинов класса M в слизистой оболочке 

тонкого кишечника новорожденных ягнят (М ± m мкг/см2; n = 3) 

(Усачев И. И.; Поляков В. Ф., 1994) 

 

Возраст 

живот-

ных 

(сутки) 

Кишки 

двенадцатиперстная тощая подвздошная 

M ± m % M ± m % M ± m % 

1 
12,8 

 ± 2,7 
12,2 

18,7 

 ± 3,9 
5,3 

25,5 

 ± 6,0 
17,6 

7 
39,5 

 ± 7,2 
37,2 

49,8 

 ± 6,3 
14,2 

62,7 

 ± 3,8 
43,3 

15 
33,9 

 ± 1,0 
32,3 

29,2 

 ± 2,0 
8,3 

40,4  

± 1,0 
27,9 

30 
146,8 

 ± 14,0 
140,5 

126,5  

± 24,1 
36,0 

259,7 

 ± 3,54 
179,3 

60 
126,5 

 ± 15,3 
121,0 

154,7 

 ± 

2,74 

34,0 
266,0 

 ± 3,23 
183,7 

Овцы  

4-5 лет 

104,5 

 ± 5,6 
100,0 

351,2 

 ± 7,8 
100,0 

144,8 

 ± 2,3 
100,0 

 

Установлено, что у ягнят в процессе онтогенеза слизистая 

оболочка подвздошной кишки содержит больше иммуноглобу-

лина М, чем двенадцатиперстная и тощая. У ягнят пятнадцати-

дневного возраста содержание иммуноглобулина М в меньшей 
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степени подвергалось количественным колебаниям по сравне-

нию с содержанием основных  классов иммуноглобулинов. 

К месячному возрасту ягнят содержание иммуноглобу-

лина М в слизистой оболочке двенадцатиперстной и подвздош-

ной кишок превосходило значение взрослых овец соответственно 

на 40,0 и 79,9 %. Аналогичная особенность была выявлена нами 

и у ягнят двухмесячного возраста. Вместе с этим следует отме-

тить, что в слизистой оболочке тощей кишки содержание имму-

ноглобулина М у ягнят одного и двухмесячного возраста соответ-

ственно на 64,0 и 66,0 % было меньше, чем у взрослых животных. 

Следовательно, становление структурных и функцио-

нальных особенностей тонкого отдела кишечника новорожден-

ных животных в процессе онтогенеза отражается на степени  

накопления иммуноглобулина класса М в клетках слизистой две-

надцатиперстной, тощей и подвздошной кишок. 

Таким образом, различные физиологические периоды 

постнатального развития ягнят находят свое отражение на рас-

пределении различных классов иммуноглобулинов относительно 

друг друга и их количественных параметров в слизистой обо-

лочке различных кишок тонкого отдела кишечника. Следует ука-

зать, что у взрослых овец наибольшие количественные величины 

иммуноглобулинов присутствуют в слизистой оболочке тощей 

кишки, а у ягнят – в подвздошной кишке. Эта закономерность 

косвенно подтверждает дистальный сдвиг функциональной дея-

тельности кишечника у животных на ранних этапах их жизни, в 

данном случае у ягнят. 

 

7. Сравнительная характеристика динамики различных 

классов иммуноглобулинов в сыворотке крови и слизистой 

оболочке тонкого и толстого отделов кишечника 
 

Для проведения сравнительной характеристики динамики 

классов иммуноглобулинов в сыворотке крови и слизистой обо-

лочке тонкого отдела кишечника и определения их коррелятив-

ной взаимосвязи, полученные данные по двенадцатиперстной, 

тощей и подвздошной кишок обобщены нами и представлены в 

табл. 19. 
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Полученные данные показывают, что в слизистой обо-

лочке тонкого отдела кишечника взрослых овец иммуноглобулин 

класса А. содержится в больших количествах, среднее значение 

приходится на иммуноглобулин М и наименьшее на иммуногло-

булин класса G. 

В процессе онтогенеза содержание всех исследуемых 

иммуноглобулинов и слизистой оболочке тонкого кишечника 

ягнят возрастает. Однако распределение и соотношение раз-

личных классов относительно друг друга изменялось с их воз-

растом. Так, у ягнят в возрасте один, семь и пятнадцать суток 

иммуноглобулин G количественно превосходит остальные 

классы. Средние величины приходятся на иммуноглобулин М, 

а минимальные на класс А. 

Определено, что в месячном возрасте животных 

наибольшие величины приходятся на содержание иммуногло-

булина класса М, иммуноглобулин А занимал промежуточное 

положение, а иммуноглобулин G по своему содержанию был 

наименьшим. 

Таблица 19 

 Содержание иммуноглобулинов в слизистой оболочке тонкого 

отдела кишечника ягнят (М±m мкг/см2; n=3) 

(Усачев И.И., Поляков В.Ф., 1994) 
 

Возраст 

живот-

ных 

(сутки) 

Классы иммуноглобулинов 

G A M 

М±m % М±m % М±m % 

1 19,7±2,2 11,0 13,1±2,4 4,4 19,0±4,0 4,5 

7 90,2±10,3 50,3 35,2±3,1 11,8 50,7±5,8 25,4 

15 47,0±1,6 26,2 18,7±2,5 6,3 34,5±1,3 17,3 

30 88,2±32,5 49,2 119,9±68,0 37,6 117,6±50,7 89,2 

60 114,8±26,2 63,6 225,6±58,6 75,9 182,4±49,7 91,6 

4- 5 лет 179,2±23,6 100 297,8±63,3 100 199,1±94,0 100 

 

У ягнят двухмесячного возраста в слизистой тонкого от-

дела кишечника распределение различных классов иммуноглобу-

линов относительно друг друга соответствует взрослым овцам. 
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Однако, у молодых животных количественные их. параметры не-

сколько ниже. При этом у шестидесятидневных ягнят концентра-

ция иммуноглобулина М максимально приближается к величи-

нам аналогичного класса у овец. А содержание иммуноглобули-

нов G и А. у ягнят этого возраста па 36,0 и 24,0 % соответственно 

было ниже, чем у взрослых животных. 

Сравнивая содержание и динамику иммуноглобулинов 

сыворотки крови и секреторных (табл. 19) тонкого отдела кишеч-

ника, видно, что аналогичные классы в первом и во втором случае 

неодинаковы по своему количественному содержанию и распре-

делению. В частности, содержание иммуноглобулинов G и М в 

сыворотке крови ягнят было максимальным в однодневном их 

возрасте, в то время как в слизистой оболочке тонкого отдела ки-

шечника концентрация этих же классов была наименьшей. В мо-

лозивный период питания ягнят содержание иммуноглобулина G 

в сыворотке крови превосходило уровень взрослых животных, а 

в слизистой оболочке его содержание было ниже, чем у овец, на 

50 %. К концу молозивного периода содержание иммуноглобу-

лина М в сыворотке крови снижалось до 42,0 % от уровня взрос-

лых овец, а в тонком от деле кишечника возрастало, но, несмотря 

на это, составляло всего лишь 25,4% от уровня взрослых овец. 

К концу молочного периода питания ягнят содержание 

иммуноглобулинов G и М снижалось и составляло в сыворотке 

крови соответственно 87,2 и 32,9 %, а в слизистой 26,2 и 17,3 % 

от уровня взрослых животных. 

Необходимо отметить, что в сыворотке крови ягнят в те-

чение всего периода исследований иммуноглобулин G по содер-

жанию превосходил иммуноглобулин М. В слизистой оболочке 

тонкого кишечника к месячному возрасту ягнят уровень имму-

ноглобулина М превалировал над классом G. 

Нашими исследованиями выявлено, что у ягнят шест и де-

сяти дневного возраста содержание иммуноглобулина G в сыво-

ротке крови и в слизистой оболочке тонкого отдела кишечника 

по отношению к соответствующим параметрам взрослых живот-

ных было одинаковым и составляло 63,8 % в сыворотке и 63,6 %  

в слизистой оболочке кишечника. Что касается класса М, то его 
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количественные параметры, как в первом, так и во втором случае 

увеличивались, однако в слизистой оболочке его концентрация в 

наибольшей степени приближалась к уровню взрослых живот-

ных и составляло 91,6 %, в то время как в сыворотке крови его 

количественные значения составляли 47,3 % от содержания у 

овец. 

Установлено, что между уровнем иммуноглобулинов в 

сыворотке крови и слизистой оболочке тонкого отдела кишеч-

ника существуют обратная коррелятивная зависимость (табл. 20). 

В наибольшей степени она выражена у иммуноглобулинов класса 

G, в меньшей степени у класса М. 

Таблица  20  

Корреляционные взаимосвязи между иммуноглобулинами  

сыворотки крови и слизистой оболочки тонкого отдела  

кишечника у ягнят в период раннего онтогенеза 

 
Двенадцати-

перстная 
Тощая Подвздошная 

В целом по от-

делу 

G M G M G M G M 

-0,6581 -0,3892 -0,4946 -0,3472 -0,5934 -0,3247 -0,6310 -0,3496 

 

Таблица 21 

Динамика иммуноглобулинов в слизистой оболочке  

слепой кишки (n=5; M ± m, мкг/см2; p < 0,05) 
 

Возраст  

животных 

Классы иммуноглобулинов 

G % A % 

1 сутки 3762 ± 2,5 522,0 554,4 ± 0,2 72,4 

7 сутки 1137,12 ± 0,3 157,8 не исследовали - 

15 сутки 893,76 ± 124,0 124,0 123,48 ± 0,01 16,1 

30 сутки 603,2 ± 0,22 83,7 118,32 ± 0,04 15,4 

60 сутки 368,64 ± 0,14 51,1 127,87 ± 0,07 16,7 

3-5 лет 720,22 ± 0,02 100 766,08 ± 0,16 100 
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Таким образом, в различных биологических средах, в 

частности, сыворотке крови и слизистой оболочке тонкого отдела 

кишечника по-разному происходит динамика накопления имму-

ноглобулинов различных классов, что указывает на различный 

уровень защиты и функциональные возможности иммуногенных 

структур энтерального тракта и всего организма ягнят в период 

раннего онтогенеза. 

 Из данных таблицы 21 видно, что в слизистой оболочке 

слепой кишки у ягнят до 15-суточного возраста содержание им-

муноглобулина G значительно превосходило, а иммуноглобули-

нов класса A до 60-суточного возраста было меньше на 27-84%, 

чем у овец 3-5-летнего возраста. В смешанный период кормления 

у ягнят 30, 60-суточного возраста в слизистой слепой кишки было 

на 16,3 и 48,1% соответственно меньше, чем у взрослых овец. 

Динамика иммуноглобулинов классов G и A в слизистой 

оболочке ободочной кишки животных представлена в таблице 22. 

 

Таблица 22 

Содержание иммуноглобулинов в слизистой оболочке  

ободочной кишки (n=5; M ± m, мкг/см2; p < 0,05) 

 

Возраст 

животных 

Классы иммуноглобулинов 

G % A % 

1 сутки 372,0 ± 0,04 39,1 42,0 ± 0,01 11,0 

7 сутки 337,8 ± 0,06 35,5 
не 

исследовали 
- 

15 сутки 440,0 ± 0,16 46,3 244,01 ± 0,11 63,7 

30 сутки 260,0 ± 0,04 27,3 224,0 ± 0,05 58,5 

60 сутки 83,0 ± 0,08 8,7 41,48 ± 0,02 10,8 

3-5 лет 950,8 ± 0,03 100 383,04 ± 0,01 100 
 

Из данных таблицы 22 видно, что в слизистой оболочке 

ободочной кишки ягнят до 15-суточного возраста выявлено по-

степенное увеличение количества иммуноглобулинов, как класса 

G, так и класса A, однако при сравнении со взрослыми живот-

ными было на 43,7 – 64,5 и 36,3 – 89% соответственно меньше, 
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чем в слизистой оболочке взрослых овец. Следует отметить, что 

при смешанном кормлении ягнят (молоко матери + сено, корне-

плоды) установлено дальнейшее снижение количества имму-

ноглобулинов классов G и A на 93.3 – 72,7 и 89,2 – 41,5 соответ-

ственно по сравнению с содержанием в слизистой оболочке обо-

дочной кишки взрослых овец.  

Динамика иммуноглобулинов классов G и A в слизистой 

оболочке прямой кишки животных представлена в таблице 23. 

Таблица 23 

Содержание иммуноглобулинов в слизистой оболочке прямой 

кишки (n=5; M ± m, мкг/см2; p < 0,05) 

Возраст 

живот-

ных 

Классы иммуноглобулинов 

G % A % 

1 сутки 3188,16 ± 2,56 421,2 77,18 ± 0,12 12,1 

7 сутки 630,7 ± 0,04 83,4 не исследовали - 

15 сутки 337,12 ± 0,18 44,6 412,8 ± 0,08 64,9 

30 сутки 133,9 ± 0,04 17,7 74,4 ± 0,06 11,7 

60 сутки 364,8 ± 0,1 48,2 105,6 ± 0,08 16,6 

3-5 лет 756,2 ± 0,05 100 635,7 ± 0,12 100 
 

Из данных таблицы 23 видно, что в слизистой оболочке 

прямой кишки максимальное содержание иммуноглобулинов 

класса G выявлено у ягнят односуточного возраста, а в последу-

ющем происходило уменьшение количества иммуноглобулинов 

этого класса на 16,6 – 51,8% по сравнению со взрослыми живот-

ными. В период онтогенеза в слизистой оболочке прямой кишке 

ягнят содержание иммуноглобулинов класса A не достигало 

уровня овец 3 – 5-летнего возраста в пределах 83 – 88%. 

Таким образом, полученные результаты показывают раз-

личие в содержание иммуноглобулинов класса G и А в слизистой 

оболочке анатомических составляющих толстого отдела кишеч-

ника у ягнят в процессе онтогенеза.  

В частности, количество иммуноглобулинов класса G 

превалировало в слизистой оболочке слепой кишки, затем – в 
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прямой и было несколько меньше в ободочной кишке. Макси-

мальное содержание иммуноглобулинов класса А выявлено в 

слизистой оболочке слепой и ободочной кишок и несколько 

меньше - в прямой кишке. Следует отметить, что количество им-

муноглобулинов G и A в слизистых оболочках анатомических со-

ставляющих толстого отдела кишечника у ягнят в онтогенезе 

находится в тесной взаимосвязи с качественными особенностями 

рациона питания и структурными, функциональными особенно-

стями организма животных. 
 

8. Использование иммуностимуляторов, иммуноглобулинов 

и иммуноглобулин-содержащих препаратов  

в ветеринарной медицине 
 

Иммуностимуляторы — вещества, стимулирующие не-

специфическую резистентность организма (НРО) и иммунитет 

(гуморальные и клеточные иммунные реакции). В литературе 

термин иммуномодулятор часто используется как синоним тер-

мина иммуностимулятор. 

К иммуностимуляторам также относят соединения, спо-

собные увеличивать нормальный или пониженный гуморальный 

и клеточный иммунный ответ. Иммуностимуляторы по своей 

функциональной деятельности подразделяются на препараты, 

стимулирующие преимущественно НРО: продигиозан, метилура-

цил, пентоксил, нуклеинат натрия; 

Клеточный иммунитет: тималин, тактивин, тимоптин, ти-

моген, молграмостин, леакадин, тимостимулин, тим-увокал, ти-

момодулин 

Гуморальные иммунные реакции (В-система иммуни-

тета) иммунитета: миелопид, спленин. 

Иммуностимуляторы по происхождению подразделяются 

на продукты жизнедеятельности микроорганизмов, растений и 

животных (полисахариды, фосфолипиды мембран, гликопеп-

тиды, модифицированные токсины, ДНК и РНК микроорганиз-

мов, вакцины и др.), пептидные эндогенные стимуляторы имму-

нитета (препараты тимуса, селезенки, костного мозга, интерлей-

кины и др.), синтетические стимуляторы иммунитета (левамизол, 
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леакадин, тимоген), стимуляторы метаболических процессов 

(экстраиммунная терапия) (анаболические гормоны, рибоксил, 

плазмол, витамины и др.). 

Лекарственные средства, применяющиеся для фармако-

логической коррекции дизадаптационных расстройств из групп, 

относящихся к антигипоксантам, психоэнергизаторам, актопро-

текторам (пирроксан, цитохром С, олифен, бемитил, пирацетам, 

оротат калия, инозин), способны также восстанавливать наруше-

ния функций системы иммунитета. 

Число существующих в настоящее время средств коррек-

ции нарушений системы иммунитета включает несколько сотен 

соединений, однако широко используются лишь несколько де-

сятков из них. Необходимо учитывать, что практически все им-

муностимуляторы имеют те или иные нежелательные побочные 

эффекты. 

Помимо имеющихся в настоящее время данных об имму-

нотропных эффектах различных ядов во время назначения имму-

ностимуляторов при острых и хронических отравлениях, необхо-

димо руководствоваться поставленным иммунологическим диа-

гнозом. 

К средствам экстраиммунной терапии, которые активи-

руют НРО, гуморальные и клеточные иммунные реакции, отно-

сятся стимуляторы метаболических процессов (анаболические 

гормоны, рибоксин, плазмол, витамины — витамин С, витамин 

А, витамин Е и др.). 

Иммуностимуляторы природного происхождения: 

Активирующие факторы неспецифической резистентно-

сти организма и некоторые показатели системы иммунитета: про-

дигиозан, пирогенал, вакцина БЦЖ, деринат (дезоксирибону-

клеат натрия), пицибанил, крестин, лентинан, бронховаксом, 

бронхо-мунал, биостим, имудон, иммунал, лизоцим, ликопид, 

паспат, рибомунил, тонзилгон, эхинацин жидкий, эхинабене, эхи-

нацея композитум С. 

Пептидные эндогенные стимуляторы иммунитета 

Средства, повышающие преимущественно функцию Т-

лимфоцитов: 
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• (препараты тимуса): тималин, тимоген, тимотропин, 

Т-активин (тактивин), берофор, тимостимулин (ТП-1 сероно), ти-

моптин, вилозен, 

Фармакологические препараты, повышающие преимуще-

ственно функцию В-лимфоцитов: 

• препараты селезенки, костного мозга (миелопид) 

• иммуноглобулин 

• сандоглобулин 

Препараты, увеличивающие функцию лимфоцитов (Т-, В-

клеток, естественных клеток-киллеров): 

• цитокины (интерфероны и интерлейкины): веллфе-

рон, интрон А, ребиф, роферон-А, ферон, эгиферон, бронхо-мунал 

Синтетические иммуностимуляторы: левамизол, метилу-

рацил, беметил, дибазол, имунофан, циклоферон, полиоксидо-

ний, глутоксим, пролейкин, галавит — аминодигидрофталазин-

дион натрия, берлопентин, полудан, леакадин, молграмастин. 

Выше представленные данные по иммуностимуляторам 

являются результатом научных работ следующих авторов (В.В. 

Мосолов, 1979;  В.Р. Николаевская, 1981; В.К. Мазо, В.А. Коны-

шев, В.А. Щатерников 1982; В.В. Мосолов 1983; Т.Г. Канышкова, 

2002; А.В. Деева, 2004; R. Vogel, J. Tracet Schriold, E. Werle E, 

1968; R.W. Sealock 1971,  L.F. Kress, S.R . Martin., 1971; K. Baint-

ner, 1973; L.C.T. Сarlsson, B.M. Karlsson, 1973; L.C.T. Сarlsson, 

B.M. Karlsson, B.R. Weström, 1975; Jn. D.  Cechova, 1976; P.T.  Jen-

sen, 1977; V. Janakowa, 1977; R. Jellenberg, H. Minder, Ch. 

Wegmann, 1979, L.J. Bush and T.E. Staley., J. Dairy Sci, 1980; L.C.T. 

Carlsson, B.R. Weström, B.W. Karlsson 1980; R.E.   Jones, 1980;

 J.H.B. Roy, J. Dairy Sci, 1980; , B.R. Weström, J. Svend-

sen, 1982). 

Иммуностимулирующими свойствами обладают  многие 

растения, которые применяются в ветеринарной практике с це-

лью повышения резистентности животных (А.Ф. Гаммерма, Г.Н. 

Кадаев, А.А. Яценко-Хмелевский, 1983; А.Ф. Гаммерман, И.И. 

Гром, 1986; С.Е. Землинский, 1987; Л.П. Попов, 1989; А.С. Сара-

тиков, Н.П. Скакун, 1991; В.К. Лавренов, Г.В. Лавренова, 2006; 

А.А. Абзалов, 2013) 
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Люцерна посевная - травянистое растение; типовой вид 

рода люцерна (Medicago) семейства бобовые (Fabaceae). Трава 

люцерны посевной содержит белки (до 21%), липиды (до 4,7%), 

аминокислоты, амины, стерины, крахмал, пектиновые вещества, 

моно- и олигосахариды (стахиоза, седогептулоза, вербаскоза и 

др.), каротиноиды (β-каротин, нео-β-каротин, криптоксантин, зе-

аскантин, виолаксантин, флавоксантин), тритерпеновые сапо-

нины, карбоновые и фенолкарбоновые кислоты (малоновая, ди-

оксималоновая, кетоглутаровая, синаповая, феруловая, o- и n-ку-

маровые), флавоноиды (трицин и др.), изофлавоны, витамины B2, 

K, токоферолы и биотин; в цветках содержатся антоцианы (маль-

видин-, дельфинидин-, петунидин-3,5-диглюкозид), цианидин, 

лейкоцианидин, в семенах — флавоноиды. Из люцерны посевной 

получен иммуностимулятор Эраконд. 

Спирулина- сине-зеленая водоросль. Высушенная спиру-

лина содержит около 60 % (51—71 %) белка. Это полноценный 

белок, содержащий все незаменимые аминокислоты, хотя и с по-

ниженным содержанием метионина, цистеина и лизина по срав-

нению с белком мяса, яиц и молока. Однако, по данным показа-

телям спирулина превосходит другие растительные источники 

белка, такие как бобовые. Среди многих медицинских показаний 

употребления сине-зеленой водоросли в пищу особенно стоит 

выделить следующие: профилактика многих вирусных инфек-

ций; уменьшение проявлений аллергии; защита печени от токси-

нов; уменьшение кровяного давления, избавление от холестери-

новых бляшек; снижение симптоматики язвенного колита; повы-

шение (спирустин) иммунитета. 

Боровая матка -многолетнее травянистое растение, произ-

растающее в лесной зоне Северного полушария. В химический 

состав боровой матки входят арбутин, гидрохинон, кумарины, 

витамин С, смолы, сапонины, органические кислоты, а также та-

кие микроэлементы, как титан, медь, цинк, марганец. В боровой 

матке найдено много дубильных веществ,  горькие вещества, 

винная и лимонная кислоты. 

Боровая матка способствует улучшению репродуктивной 



119 
 

способности. Оказывает противовоспалительное, противомик-

робное, противоопухолевое, рассасывающее, обезболивающее и 

мочегонное действие, способствует поддержанию иммунитета.  

Женьшень обыкновенный - многолетнее травянистое рас-

тение, содержит тритерпеновые сапонины — панаксозиды, следы 

эфирного масла, жирное масло, смолы, пектиновые вещества, а 

также крахмал, ферменты, витамины группы B, микроэлементы, 

жирные кислоты, макроэлементы и другие биологически актив-

ные вещества. 

В ветеринарной практике женьшень используют при фи-

зическом утомлении, истощении в следствие длительных болез-

ней, малокровии, атеросклерозе, функциональных нарушениях 

нервной системы, заболеваниях печени, анацидных гастритах. 

Препараты женьшеня положительно влияют на картину крови, 

увеличивают газообмен, стимулируют тканевое дыхание, усили-

вают сердечную деятельность и замедляют ритм, ускоряют про-

цессы заживления экспериментальных язв. Предварительное вве-

дение женьшеня животным повышает их устойчивость к луче-

вым воздействиям. В практике применяют настойку, жидкий экс-

тракт и порошок корня женьшеня. 

Радиола розовая - многолетнее травянистое растение, ре-

комендовано как стимулирующее средство при функциональных 

заболеваниях нервной системы, гипотонии, нервном и физиче-

ском истощении, после инфекционных заболеваний, при тяже-

лых изнурительных работах.  

Левзея сфалоровидная - многолетнее травянистое расте-

ние. В ветеринарной практике используют настойку левзей на 70 

%-ном спирте и жидкий экстракт в качестве стимулирующего 

средства при функциональных расстройствах нервной системы, 

угнетении центральной нервной системы, при мышечном утом-

лении, при ослаблении функций разных органов.  

Аралия маньчжурская – быстрорастущее дерево или ку-

старник. 

В корнях аралии содержатся белки, крахмал, углеводы, 

эфирное масло, минеральные соединения, незначительное коли-

чество алкалоидов, тритерпеновые пентациклические сапонины 
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— аралозиды A, B и C (гликозиды олеаноловой кислоты). В вет-

вях и листьях содержатся углеводы, эфирное масло, флавоноиды, 

алкалоиды, тритерпеноиды, органические кислоты и антоцианы. 

В семенах содержатся непредельные жирные кислоты. 

В экспериментальных условиях препараты аралии мань-

чжурской оказывают возбуждающее действие на центральную 

нервную систему. Это действие проявляется повышением двига-

тельной активности и рефлекторной возбудимости животных, со-

кращением длительности медикаментозного сна. 

Настойка растения оказывает стимулирующее действие 

на сердце, малотоксична, а по сравнению с препаратами жень-

шеня и левзеи сафлоровидной - более активна. Настойку аралии 

маньчжурской рекомендуют для возбуждения центральной нерв-

ной системы, при пониженном кровяном давлении, для стимули-

рования сердечно-сосудистой системы, при пониженной работо-

способности.  

Заманиха высокая - вид растений рода заманиха. Подзем-

ные органы растений содержат 2,7 % эфирного масла, в состав 

которого входят альдегиды и спирты (до 10 %), фенолы (до 3 %), 

углеводы (до 4 %), свободные кислоты (до4 %),атакже0,2 % ку-

маринов, 0,9 % флавоноидов, 11,5 % смолистых веществ. 

Настойка заманихи по своему действию близка к жень-

шеню. Экспериментально на животных установлено, что она 

малотоксична и оказывает стимулирующее действие на цен-

тральную нервную систему; в малых дозах повышает, а в боль-

ших снижает уровень артериального давления; обладает кар-

диотоническим влиянием (увеличивает силу сердечных сокра-

щений и урежает ритм), повышает диурез, а также устойчи-

вость организма к неблагоприятным факторам воздействия 

внешней среды, понижает повышенный уровень сахара в крови 

в начальный период диабета. 

В ветеринарной практике настойку заманихи рекомен-

дуют при общей слабости организма, для усиления деятельности 

сердечно-сосудистой системы, почек. Дозы настойки ( 1:5 на 70% 

спирте) внутрь: собакам 15—30 капель, кошкам 3—10, лисицам 

и песцам 5—10 капель 2—3 раза в день. 
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Лимонник китайский - вид цветковых растений рода ли-

монник. Эфирное масло из коры — прозрачная золотисто-жёлтая 

жидкость с запахом лимона. В состав эфирного масла входят се-

сквитерпеновые углеводороды (до 30 %), альдегиды и кетоны (до 

20 %). Жирное масло включает α-линолевую (до 20 %), β-лино-

левую (до 35), олеиновую (до 34) и около 4 % предельных кислот. 

Действующие вещества лимонника являются физиологическим 

антагонистом лекарственных средств снотворного действия и 

препаратов, угнетающих ЦНС (в том числе барбитуратов, тран-

квилизаторов, противоэпилептических, седативных средств, 

нейролептиков). Усиливают действие психостимуляторов и ана-

лептиков (в том числе кофеина, камфоры, фенамина). 

  Лимонник назначают для тонизирования функций цен-

тральной нервной системы, деятельности сердца и дыхания, при 

общем упадке сил в связи с инфекционными заболеваниями и ин-

токсикацией, для повышения работоспособности и в качестве 

стимулятора обмена веществ. Чаще используют настойку лимон-

ника, реже — порошок плодов или таблетки. 

Эхинацея пурпурная - многолетнее травянистое растение, 

которое достигает в высоту до 1,5 м. Чаще всего в лечебных це-

лях используют листья и корень самого растения. 

Эхинацея богата антиоксидантами, эфирным маслом, ор-

ганическими кислотами, микроэлементами и витаминами А, С, Е. 

Отвар или экстракт эхинацеи используют при любых со-

стояниях организма, которые связывают с понижением иммун-

ной системы. Растение принимают при воспалительных процес-

сах, протекающих в организме, при воздействии ядовитых ве-

ществ, лекарств, радиации.  

Сегодня существует множество препаратов в виде 

настоек, таблеток, которые содержат в своем составе эхинацею. 

Сушеную эхинацею можно комбинировать с другими 

растениями и травами: малиной, смородиной, чистотелом, мятой 

– это уникальные по свойствам чаи или отвары, которые прине-

сут только пользу иммунной системе. 

Одним из способов поддержания жизнеспособности жи-
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вотных и повышения их устойчивости к неблагоприятным фак-

торам внешней среды, в том числе и к заболеваниям, является 

применение иммуноглобулинов или препаратов их содержащих. 

Фундаментальными исследованиями доказано, что имму-

ноглобулины представляют собой важнейшие компоненты за-

щиты организма, отражающие его состояние здоровья и реакцию 

на различные раздражители. Клиницисты, проводившие изучение 

влияния иммуноглобулиновых препаратов на человека и живот-

ных, отмечают повышение влияния иммунологической сопротив-

ляемости организма болезнетворным агентам, более благоприят-

ное течение основного заболевания, уменьшение частоты вторич-

ных инфекций. Однако, содержание и динамика антител в различ-

ных биологических средах организма имеют свои особенности. 

Выявлено, что для каракульских овец характерно низкое 

содержание альбуминов (46,11 %) в сыворотке кроки при сравни-

тельно высоком уровне альфа- глобулинов (12,2 %). Монгольская 

овца отмечается более высоким уровнем общего белка (7,2-8,03 г 

%) в сыворотке крови, но гамма-глобулинов у них меньше (22,36 

%), чем у бурятских (26,46 %) и каракульских (27,42 %) овец (А 

М Ахмедов, 1968). Но данным того же автора дефицит протеина 

и большое содержание концентратов в рационе уменьшают со-

держание гамма-глобулинов и крови овец. Приведенные данные 

могут являться причиной недостаточного содержания имму-

ноглобулинов в молозиве матерей, а следовательно вызывать им-

мунодефицитные состояния у новорожденных животных. Типич-

ным в этой связи является очень раннее появление случаев забо-

левания и смертности новорожденного молодняка, при отсут-

ствии заметных недостатков в системе содержания, кормления и 

ветеринарного обслуживания животных. Уровень колостральной 

защиты новорожденных зависят от времени выпойки первой пор-

ции молозива. Ю.Н. Федоров (1996) указывает, что у 10 % телят 

не сохраняется способность абсорбировать иммуноглобулины, 

если они получают первую порцию через 16 часов и 50 % живот-

ных не абсорбируют их если первое кормление происходит через 

24 часа после рождения. По сообщениям зарубежных авторов (С. 
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Staak, 1992) однократная дача одинакового количества телят че-

рез 6, 12, 24, 36, 48 часов после рождения обуславливала накоп-

ление иммуноглобулинов в сыворотке их крови: 66 %, 47 %, 12 

%, 7 %, 6% соответственно от 100 %-го возможного рассчитан-

ного количества антител. Важным фактором, оказывающим вли-

яние на уровень иммуноглобулинов в организме новорожденных 

телят и животных, находящихся на искусственном вскармлива-

нии, является кратность кормления. Наиболее оптимальным счи-

тают пятикратный режим кормления, при котором более активно 

накапливаются иммуноглобулины классов G и М. 

После выявления прямой зависимости между уровнем со-

держания иммуноглобулинов в крови новорожденных и состоя-

нием их здоровья, С. Staak (1992) и другие исследователи обна-

ружили такое явление, как «порок пассивной передачи антител». 

Одной из клинических причин этого порока установлен постна-

тальный ацидоз легких, развивающийся после трудных и затяж-

ных родов. К числу других более вероятных факторов, способ-

ствующих наступлению этого порока, исследователи относят по-

грешности в системе содержания беременных самок. Примене-

ние иммуноглобулинов таким животным снижает риск развития 

инфекционной патологии и гибель молодняка раннего возраста. 

На примере телят показано, что со стороны новорожденного ор-

ганизма имеет место ограниченная способность усваивать пред-

лагаемое количество колостральных иммуноглобулинов. Лишнее 

количество антител, вследствие достижения предела усвояемо-

сти, не принимается в серологическую систему новорожденного 

и оказывает локальное защитное действие в желудочно-кишеч-

ном тракте этих животных. 

Логан (1974) установил, что физическая близость коровы-

матери с теленком повышает принятие иммуноглобулинов моло-

зива теленком. Экспериментально показано, что оптимальный 

срок содержания телят под матками составляет 4 суток. В течение 

указанного времени в крови новорожденного увеличивается кон-

центрация Jg I и М. Увеличение этого срока до 6 суток сопровож-

далось снижением содержания антител указанных классов, но 

сравнению с контрольными животными. Повысить содержание 
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антител в молозиве маток, а следовательно и в крови новорож-

денных, можно применением иммуностимуляторов - 'Г- и В-ак-

тивинов и других. К числу других, наиболее доступных методов, 

относят стимуляцию облучением молочной железы коров уль-

трафиолетовыми лучами, начиная с 3 минут за 5-6 дней до отела 

и доводя к 10 дню лактации до 30 минут. Для этого используют 

ртутно-кварцевую лампу Q-139 па расстоянии 70-80 см от молоч-

ной железы (А.М. Петров, Е.С, Воронин, М.М. Серых, 1995). 

Ультрафиолетовое облучение молочной железы, особенно ак-

тивно стимулирует местный синтез антител класса М. 

Повысить содержание антител в молозиве матери и сде-

лать пассивную защиту новорожденных, более целенаправлен-

ной (против конкретного патогена), можно при помощи их вак-

цинации. Эти и другие мероприятия, направленные на повы-

шение резистентности беременных самок и содержания и их 

организме защитных антител, увеличивают концентрацию им-

муноглобулинов и молозиве и молоке, а следовательно повы-

шают уровень иммунологической защиты новорожденных. 

Поскольку в сложившихся экологических условиях, мать не 

может и полной мере передать своему потомству достаточный 

уровень клеточной и гуморальной защиты, стимуляция рези-

стентности матери и использование иммуноглобулинов или 

препаратов их содержащих, является необходимым элементом 

ветеринарной работы, направленным на повышение жизнеспо-

собности и сохранности молодняка в период раннего постна-

тального онтогенеза. 

В связи с этим, наши наблюдения на кроликах показали, 

что при спонтанной вспышке миксоматоза, из 14 гнезд только в 

6 гнездах крольчата не заболели миксоматозом в подсосный пе-

риод. Крольчата остальных 8 гнезд заболели этой инфекцией в 

различные сроки подсосного периода, раньше болезнь прояви-

лась у крольчат из многочисленных пометов -- 8-11 голов. Соче-

танное применение различных групп БАВ, направленное на по-

вышение резистентности крольчат обеспечило 78,6 °/с сохранно-

сти молодняка опытной группы, в то время как в контрольной 

группе сохранилось всего лить 20 %. 
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Кроликоматки были привиты против миксоматоза и сами 

не болели на протяжении всего периода наблюдения - 100 суток 

(И.Й. Усачев, К.И. Усачев и др., 2005). 

Если, но каким-либо причинам, у матери отсутствует мо-

лозиво, возможна его замена молозивом маток-кормилиц, того 

же или другого вида животных. Иногда этот прием используют 

целенаправленно, в системе мероприятий по ликвидации некото-

рых инфекций - туберкулеза, лейкоза, артрит-энцефалита коз. 

Установлено, что молозиво коров, иммунизированных про-

тив клостридиум перфрингенс  и выпоенное ягнятам, защищает по-

следних от указанного патогена несколько последующих недель. 

При этом инородные иммуноглобулины не перестраиваются в го-

мологичные, но так и остаются инородными. Замена материнского 

овечьего молозива молозивом коровы ас оказывают существенного 

влияния па динамику живой массы и заболеваемость таких ягнят, но 

сравнению с обычно выращенными животными. Повысить эффек-

тивность применения молозива маток-кормилиц, также можно уль-

трафиолетовым облучением. В этом случае, помимо активизации 

собственного синтеза иммуноглобулинов, в крови таких животных 

возрастает содержание общего белка, Т- и В- лимфоцитов, компле-

мента. Прогревание молозива снижает его биологическую цен-

ность, а наиболее термостойким является молозиво коз, оно перено-

сит пастеризацию без какого-либо ущерба (С. Staak, 1992). 

Использование молозива некоторых коров-кормилиц но-

ворожденным ягнятам и поросятам, находящимся на искусствен-

ном вскармливании, могут вызывать у ягнят анемию, а у поросят 

тормозить собственный синтез Jg Л, Jg G. D.J. Houwers (1983) со-

общает о наличии антиовечьего сывороточного белка в молозиве 

таких коров, вызывающего анемию у ягнят. В этих случаях одно-

кратное переливание крови является эффективным мероприя-

тием. Подобный фактор, находящийся в молозиве коров, угнета-

ющий синтез Jg А и Jg G у поросят, но данным этого автора, 

можно легко устранить замораживанием.  

Приведенные данные имеют цепью показать, что молозиво 

и молоко иммунизированных животных в первые две недели лак-

тации, являются дешевыми и доступными препаратами с высоким 
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содержанием иммуноглобулинов. Их можно хранить в заморожен-

ном состоянии и с успехом применять в условиях производства. В 

настоящее время промышленностью выпускаются многие имму-

ноглобулины. предназначенные для лечения и профилактики бо-

лезней животных и птицы. Некоторые препараты представляют 

собой только у- иммуноглобулины, другие включают у- и р-глобу-

линовые фракции К числу препаратов, содержащих у- и р-глобу-

линовые фракции, относят «каниглоб», иммуноглобулин кошек 

нормальный и др., предназначенные дли домашних животных. 

Для сельскохозяйственной птицы (кур и уток) предло-

жены следующие иммуноглобулиновые препараты: иммуногло-

булин кур неспецифический, иммуноглобулин утиный неспеци-

фический, авиглобулин кур неспецифический,, включающие в 

себя гамма- и бета-глобулины с наличием Jg A, Jg G и Jg М 

Бета-глобулины, как известно, обладают антибактериаль-

ными и антитоксическими свойствами. Поэтому препараты, 

включающие гамма и бета глобулиновые фракции, более эффек-

тивны при токсикоинфекциях и других болевых, возбудители ко-

торых отличаются токсикогенностью. Экспериментально, и 

условиях производства, показана большая эффективность имму-

ноглобулиновых препаратов, содержащих у- и р-глобулиновые 

фракции, при лечении колибактериоза и сальмонеллеза телят, по-

росят и других животных. Кроме того, суша i венным в лечебном 

действии иммуноглобулинов, является их иммуномодулирующее 

действие. Под влиянием Jg G происходит активизация клеток-

киллеров и системы комплемента по классическому пути, про-

дукции тромбоцитов в костном мозге, усиление фагоцитарной ак-

тивности лейкоцитов и антителозависимой цитотоксичности 

(О.М. Косгрова, В.А. Алешкин, 1995). 

Некоторые авторы указывают (N.J. Netreba et а!.. 1995) на 

сохранение интерферона в препаратах нормального иммуногло-

булина человека, что показывает возможность их использования 

как препаратов двойного действия. Это тем более важно в связи 

с тем, что интерферон усиливает нейтрализацию вирусов антите-

лами, и обосновывает применение иммуноглобулинов с противо-
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вирусными (интерферонами) препаратами (ILC. Дьяченко с со-

авт., 1988). Энтеральное применение иммуноглобулинов сопро-

вождается нормализацией биоценоза желудочно-кишечного 

тракта - увеличением содержания кишечной палочки, бифидо-

бактерий и снижением количества условнопатогенных микроор-

ганизмов, что показано на примере лечения диареи у обезьян 

(Б.А. Лапии, В. А. Алешкин с соавт., 2003). 

Характеризуя иммуноглобулины, как фармакологические 

препараты Н.С. Дьячснко с соавт. (2002) разделяет их на не-

сколько типов: 

1. Нормальный иммуноглобулин, полученный из крови 

здоровых доноров; 

2. Специфический иммуноглобулин (гипериммунный, 

или иммуноглобулин направленного действия) - это препарат по-

лученный от здоровых доноров, по титрованный на содержание 

антител к определенным возбудителям болезней или полученный 

из предварительно титрованной крови; 

3. Донорский иммуноглобулин, полученный из крови до-

норов, предварительно иммунизированных определенным виру-

сом или микроорганизмом; 

4. Гетерологичные специфические иммуноглобулины или 

сыворотки, приготовленные из крови животных, иммунизиро-

ванных конкретным возбудителем. 

К недостаткам, присущим иммуноглобулинам как лекар-

ственным средствам, относят возможную контаминацию виру-

сами и аллергичность, наиболее часто развивающуюся при внут-

ривенном введении препаратов, особенно иммуноглобулинов по-

следнего типа. 

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о 

возможности применения иммуноглобулинов в качестве препа-

ратов, обладающих высокой лечебно-профилактической эффек-

тивностью, в отношении многих бактериальных и вирусных ин-

фекций, повышающих жизнеспособность и сохранность живот-

ных на различных этапах их постнатального развития. 
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9. Микробиоценоз кишечника, его оценка и контроль у овец, 

целенаправленное формирование у новорожденных ягнят 

 

Учеными ветеринарной медицины и практическими вете-

ринарными врачами большое внимание уделяется формирова-

нию, развитию и поддержанию физиологически нормального со-

стояния микробиальной части биоты желудочно - кишечного 

тракта - микробиоценозу животных. Установлено, что наиболее 

подвержены неблагоприятным факторам окружающей среды жи-

вотные в раннем постнатальном онтогенезе, их жизнеспособ-

ность в таких условиях оказалась довольно низкой, а корректи-

ровка микробиального гомеостаза желудочно-кишечного тракта 

животных с применением пребиотиков, пробиотиков, синбиоти-

ков и гербиотиков стала необходимостью. 

 
9.1. Значение желудочно-кишечного бактериоценоза 

для жизнеобеспечения животных, пути его стабилизации, 

коррекция дисбактериозов 
 

Микробный биоценоз и особенно, биоценоз желудочно-

кишечного тракта является важным звеном в жизнеобеспече-

нии животных и человека. Под ним понимают качественный и 

количественный состав микробов, являющихся характерным 

для каждого вида животного [Пауликас, 1990; Усачев, 2008]. 

По данным современной науки, биоценоз различных по-

лостей и биотопов пищеварительной системы человека включает 

свыше 750 видов микроорганизмов [Пальцев, 2004]. 

В биоценозе особое место принадлежит нормальной 

микрофлоре и, прежде всего, желудочно-кишечной [Чахава, 

1972; Успенский, 1986; Маянский, 1999; Усачев, 2008]. 

Некоторые авторы [Блохина, 1979],  как элемент микро-

биоценоза выделяют четвёртую группу микробов, с которыми 

взаимодействуют животные и человек в процессе жизнедея-

тельности - возбудители инфекционных болезней.  

Эти агенты могут присутствовать в макроорганизмах в ла-
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тентном или активном состоянии, а в условиях резкого снижения ко-

личества облигатных видов микроорганизмов в желудочно-кишеч-

ном тракте они реализуют свои патогенные свойства [Панин, 1996]. 

Установлено, что состав микрофлоры каждого биотопа 

(желудок, тонкий и толстый отделы кишечника у различных ви-

дов животных и др.) индивидуален и постоянен [Ленцнер, 1973; 

Шилов, 1974; Пауликас, 1990]. 

Показано [Петровская, 1976], что у каждого индивидуума 

обитают характерные для него постоянные штаммы, существую-

щие в нём недели и месяцы, а некоторые пребывают лишь не-

сколько дней. 

В кишечнике человека и животных, установлено наличие 

свыше 100 различных вирусов, относящихся к энтеро- и адено-

вирусам, а также способность некоторых представителей нор-

мальной микрофлоры их инактивировать [Sterimah, 1979]. 

Ингибирующее влияние кишечной флоры на возбудите-

лей вирусных болезней показано в работах [Дмитриевича-

Шпета,1930; Ракитина, 1936; Saafedra, 1994; Diffu, 1994]. 

В составе нормальной микрофлоры различают аэроб-

ную и анаэробную части. Анаэробная часть нормальной 

микрофлоры является преобладающей в желудочно-кишеч-

ном тракте и занимает, по различным данным, от 90-95% до 

90-99% [Гончарова, 1968; Зайцева, 1984; Бондаренко, 1998]. 

Нельзя не отметить влияние постоянства, качества, со-

става пищи и состояния самого организма в сохранении и под-

держании функции энтераль-ной микрофлоры [Пивняк, 1982; 

Леванова, 2001; Vaeshima, 1996;  Воробьёв, 1999; Бухарин, 2002; 

Барабой, 2001; Усачев, 2010; Усачев, 2012]. 

Если какой-либо из приведённых механизмов даёт сбои, это 

приводит к синдрому избыточного роста нежелательных бактерий 

в данном регионе пищеварительной системы - дисбактериозу. 

Микрофлору желудочно-кишечного тракта принято под-

разделять на просветную - П-микрофлору и мукозную - М-мик-

рофлору [Воробьев, 2001; Allen, 1984; Интизаров, 1985]. 

Просветная микрофлора химуса и слизи активно изучается 
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и по сей день [Перетц, 1955; Карпуть, 1991; Микельсаар, 1990;  Во-

робьёв, 1995;  Савченко, 2009, Чеченок, 2009; Усачев, 2010]. 

Пристеночный микробиоценоз, или же М-микрофлора, 

остаётся малоизученной даже у человека [Шендеров, 1998; Ин-

тизаров, 1985; Воробьёв, 2003; Усачев, 2010; Усачев, 2012; 

Мельникова, 2010;  Усачев, 2012; Гамко, 2012; Allen, 1984; 

Ardizzone, 2005], а у сельскохозяйственных животных практиче-

ски не изучена. 

Проявления биологической активности полезной микро-

флоры желудочно-кишечного тракта носят локальный характер, а 

их воздействие на другие органы и ткани является опосредован-

ным [Бурсук, 1984; Тетерев, 1991]. В то же время установлено, что 

бактерии рода Bacillus, кишечная палочка, бифидобактерии, лак-

тобактерии способны проникать в кровь и затем в паренхиматоз-

ные органы, принимая  непосредственное участие  в становлении 

и поддержании их морфофункционального состояния и иммуно-

логической защиты [Смирнов,1993]. Это явление получило назва-

ние бактериальной транслокации и показывает способность ав-

тохтонной микрофлоры пищеварительной системы и непосред-

ственно влиять на организм в целом [Усачев, 2013]. 

Механизм антагонистического влияния облигатных микро-

организмов желудочно-кишечного тракта, на болезнетворную и 

условно-патогенную микрофлору до настоящего времени не по-

знан. Однако, основными явлениями считаются следующие: 

борьба за источники питания и пищевые ресурсы (Freter, 1981), 

физико-химическое изменение среды обитания, обусловленное со-

существованием определённых полезных микроорганизмов по от-

ношению к вредным, выделение антибиотикоподобных и других 

(лизоцима, бактериоцинов, перекиси водорода, органических кис-

лот) веществ, о чём свидетельствуют работы [Collins, 1980; Con-

don, 1987; Pahlson, 1991; Hillier, 1992; Егоров, 1999].  

Также внутри- и внеклеточные метаболиты автохтонных 

микроорганизмов (на примере лактобактерий), способны ингиби-

ровать активность ферментных систем условно-патогенных бак-

терий, что рассматривается как важный элемент их антагонисти-

ческого влияния на патогенную микрофлору и формирование 
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микробиоценозов [Коршунов, 2001; Бухарин, 2002; Усачев, 2010; 

Усачев, 2013]. 

Велико значение состояния энтерального бактериоценоза, 

как диагностического [Воеводин,  2001; Ефимов, 2002; Murray, 

1995], прогностического [Бухарин, 2003] критериев патологических 

процессов и состояния у человека и животных [Усачев, 2014]. 

К сожалению, накопленные к настоящему времени дан-

ные литературы свидетельствуют о нарушении (изменении) мик-

робиоценоза пищеварительной системы человека и животных, 

пребывающих в условиях современной экологии [Студеникин, 

1998; Needleman, 1990; Усачев, 2014]. Возникают различного 

рода дисбактериозы - понятие, введённое в научную литературу 

для обозначения изменений микрофлоры в организме животного 

под влиянием различных факторов. В современном понимании 

дисбактериоз - это совокупность изменений в макроорганизме, 

вызванных нарушением количественных соотношений и состава 

его микрофлоры [Усачев, 2014]. 

Отмечено [Пальцев, 2004], что клиническими проявлениями 

дисбактериозов у человека могут быть сонливость, депрессия, пси-

хические нарушения, диарея, боли в животе, атрофии мышц 

[Успенский, 1986: Устинов, 2005]. 

Основываясь на различии микробного статуса тонкого и 

толстого отделов кишечника, Циммерман предлагает характери-

зовать дисбиоз, как нарушения микробиоценоза различных отде-

лов кишечника с возможным указанием, в чём оно конкретно вы-

ражается [Циммерман, 2000]. 

С позиции современных данных литературы, а также ос-

новываясь на результатах своих исследований, Блинкова выде-

ляет скрытый дисбактериоз, выражающийся в не в изменении ко-

личественных параметров и соотношения различных групп нор-

мальной микрофлоры, а в снижении функциональной активности 

микробной клетки (лакто -, бифидобактерий), что в конечном 

итоге приводит к клинически выраженным нарушениям микроб-

ного гомеостаза организма [Блинкова, 2003]. 

Лечение дисбактериозов желудочно-кишечного тракта 
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представляет собой комплекс мероприятий, включающий коррек-

цию моторно-секреторной функции, энтеросорбцию и энтеропро-

текцию, селективную деконтаминацию патогенной флоры, коррек-

цию автохтонной микрофлоры, функциональное питание [Ухана-

ева, 1996; Урсова, 1999, 2005, 2006; Уголев, 1991; Крылов, 1998; 

Кисленко, 2007]. 

R. Fuller трактовал пробиотики, как живую микробную кор-

мовую добавку, оказывающую полезное действие на животное - хо-

зяина путём улучшения его кишечного микробного баланса. Он 

предавал большое значение именно живым микробным клеткам, со-

держащимся в пробиотических препаратах. [R. Fuller, 1989]. 

В настоящее время наиболее соответствует современному 

уровню знаний следующее определение пробиотиков - это жи-

вые микроорганизмы и вещества микробного или иного проис-

хождения, оказывающие благоприятные эффекты на физиологи-

ческие функции, биохимические и поведенческие реакции орга-

низма хозяина через оптимизацию его микроэкологического ста-

туса [Шендеров, 2001]. 

Однако средства немикробного происхождения, оказы-

вающие благоприятное влияние на состояние энтерального 

бактериоценоза, к пробиотикам не относятся. Поэтому А.И. 

Калмыкова определяет пробиотики, как препараты микроб-

ного происхождения, проявляющие своё позитивное опосре-

дованное действие в макроорганизме через регуляцию кишеч-

ной микрофлоры [Калмыкова, 2001]. 

Для восстановления нарушенной микроэкологии желу-

дочно-кишечного тракта  у людей и у животных предложено 

большое количество этих средств - эубиотиков, которые класси-

фицированы на пять групп: монокомпонентные, поликомпонент-

ные, комбинированные, рекомбинантные, метаболические [Аб-

рамов, 2003; Кленова, 2003]. 

Установлено, что, будучи введёнными в патологически 

измененный желудочно-кишечный тракт или находясь под вли-

янием неблагоприятных для своего роста и развития факторов, 

микроорганизмы, содержащиеся в пробиотических препаратах, 
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ослабляют интенсивность своего роста и свойственных им функ-

ций [Ульянов, 1985; Украинцев, 2007].  

Поэтому для повышения приживляемости и стимуля-

ции биологической активности микрофлоры предложены раз-

личного рода препараты, получившие название пребиотиков 

[Орлова, 1998; Донченко, 2000; Доронин, 2002; Уразаев, 

2010;Усачев, 2014]. 

Для коррекции дисбактериозов и поддержания стабиль-

ности желудочно-кишечной микрофлоры существует ещё 

одна группа препаратов - синбиотики, представляющие ком-

бинацию пробиотиков и пребиотиков. К этой группе относятся 

биовестин-лакто, бифидобак, мальтидофилюс и др.  

Эта группа БАВ весьма актуальна в связи с постоянно воз-

растающей непереносимостью химиотерапевтических средств 

[Рисман, 1998; Тутельян, 2001; Максименко, 2002; Чуприна, 2002; 

Максимова, 2003; Хавкин, 2003; Хромова, 2004]. 

Биоветин-лакто содержит B.bifidum 791 и B. Adolescentis 

M1-42, отличающийся большой антагонистической активностью 

ко многим патогенным бактериям и устойчивостью к различным 

антибиотикам. Бифидобак представляет собой комплекс выделе-

ний из земляной груши - топинамбура. Мальтидофилюс содер-

жит L.аcidofilus, L.bulgaricum и мальтидекстрин. Следовательно, 

применение пробиотиков, пребиотиков, синбиотиков является 

мощным резервом в поддержании гомеостаза макроорганизма и, 

как следствие, повышения жизнеспособности человека и живот-

ных на различных стадиях постнатального онтогенеза. 
 

9.2. Характеристика изучаемых представителей  

микробиоценоза  желудочно-кишечного тракта животных 
 

Бифидобактерии - важный компонент энтерального 

бактериоценоза. Некоторые исследователи указывают, что 

развитие этих бактерий сопровождается интенсивной мор-

фологической дифференциацией от коккоидных и палочко-

видных форм до многократно почкующихся и ветвящихся 

многоклеточных образований. Их форма зависит от условий 

и особенностей организма, в котором они пребывают [Н.В. 

Душенин, 1991; Новик, 1996]. 
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Способность образовывать многоклеточные структуры 

способствует формированию адаптационной и физиологической 

устойчивости популяции бифидобактерий [Новик, 2002]. 

Для культивирования бифидобактерий используют среду 

Блаурокка с азидом натрия и другие среды различной модифика-

ции [Интизаров, 1994;  Поляк, 2003]. 

Наиболее активно подавляют рост бифидобактерий пени-

циллин, ампициллин, эритромицин, карбопенициллин, хлорам-

феникол, цефалотин, циплокс и другие цефалоспорины, гентами-

цин, амикацин. Они умеренно резистентны к тетрациклину, кана-

мицину, стрептомицину и высокорезистентны к метронидазолу и 

ломефлоксацину [Коршунов, 1999]. 

Заселение энтерального тракта животных и человека 

этими микроорганизмами происходит с первых часов жизни. 

К 4 - 5 дню их концентрация в организме поросят составляет 

5,6x1011 на 1 гр/ фекалий [Душенин, 1991], у ягнят 107-108 

на гр/фек [Усачев, 1994; Усачев, 2008]. Высокая способ-

ность этих бактерий к размножению в молодых организмах 

объясняется обилием питательных веществ - молочного 

белка и молочного сахара, содержащихся в молозиве в боль-

ших количествах, являющихся необходимыми для жизнеде-

ятельности бифидобактерий [Мурашова, 1999].  

Установлено, что стимулировать рост бифидобактерий 

способны микроорганизмы - Bacteroides, Enterococcus, Enterobac-

ter [Kaneko, 1994], Lactobacillus, Bacillus, E.coli M-7 [Королюк, 

1997; Lino, 1994]. 

Некоторые представители грибов – Kluyveromyces marx-

ianus, также благоприятно воздействуют на рост и сохраняемость 

бифидобактерий. 

Незаменимым бифидогенным фактором является натураль-

ное молоко [Uauy, 1994; Kunz, 1996; Krause, 1996; Воробьев, 1997]. 

Установлено, что человеческое молоко особенно уси-

ливает рост Bif. bifidum, доминирующего в кишечнике детей, 

тогда как Bif.longum активно растёт как на человеческом мо-

локе, так и на различных детских смесях, предназначенных 

для искусственного вскармливания детей [C. Romond, 1980]. 
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Применение некоторых химических соединений (лакту-

лоза), в качестве бифидогенных факторов, позволяет корректиро-

вать дисбактериозные состояния различного происхождения и 

снижать генотоксическое действие различных канцерогенов за 

счёт повышения содержания в кишечнике бифидо - и лактобак-

терий [Liao, 1994; Tarao, 1995; Teramoto, 1996; KIeessen, 1997; 

Challa, 1997;  Максимов, 1998]. 

Бифидогенным эффектом обладают «Фруктозоолигос-

ахариды» (ФОС) [Sato, 1991; Diouzi, 1995; Bouhnik, 1996; 

Bouhnik, 1997], искусственно полученные сахара - мальтози-

линозитол, палатиноза [Clico, 1996], натуральный каучук 

[Ishizaki, 1995;  Oiki,  1996]. 

В опытах на животных [Djouzi, 1997], на людях-добро-

вольцах [Gibson, 1995; Alles 1996] и при лечении больных в кли-

нических условиях [Teromoto, 1996] показана эффективность би-

фидогенных компонентов: фруктозоолигосахаридов, лактулозы 

и др. Аналогичную закономерность отмечают и другие ученые 

[Djouzi, 1995; Gallaher, 1996; Salminen, 1997]. 

Бифидобактерии являются важным звеном защиты ре-

продуктивного тракта женских индивидуумов [Валышев, 2001; 

Кафарская, 2002]. Они эффективно подавляют рост и размноже-

ние эшерихий, клебсиелл, гарднерелл [Воробьёв, 1999]. Установ-

лена, высока способность Вif. fragilis подавлять гонококки 

[Morin, 1982]. 

Однако показано, что восстановление бифидобактерий в 

вагинальном секрете происходит труднее, чем лактофлоры. Дан-

ные микроорганизмы, выделенные из кишечного биоптата, 

наиболее активны в отношении патогенных кишечных палочек, 

сальмонелл, золотистого стафилококка и шигелл [Лянная, 1979; 

Долгушин, 2001]. 

Микроорганизмы рода Bifidobacterium участвуют в синтезе 

витаминов - тиамина, фолиевой кислоты, повышают индукцию ин-

терферона, синтезируют аминокислоты [Коршунов, 1999], активи-

руют местный и гуморальный иммунитет, инактивируют канцеро-

генные вещества в желудочно-кишечном тракте [Hosono, 1997], 

предотвращают дисбактериозы [Коршунов, 1982;  Чешева, 1994].  
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Следовательно, бифидобактерии - важнейший элемент 

биоценоза энтерального тракта и жизнеобеспечения человека 

и животных в современных условиях [Леванова, 2001;  Лева-

нова,  2002]. 

Лактобактерии относятся к роду Lactobacillus семейства 

Lactobacillaceae. По современным данным род Lactobacillus 

включает около 50 видов лактобактерий [Кленова, 2000]. Для 

определения количественного содержания лактобактерий в ис-

следуемом материале предложены различные питательные 

среды: обезжиренное молоко, MRS-aгap, MRS-бульон, Г-58 и др. 

[Черкасов, 2001; Вахитов, 2001]  

В желудочно-кишечном тракте поросят обнаруживают 

эти микроорганизмы уже через 3 часа после рождения, а через 12 

часов они присутствуют в толстом кишечнике в 104-109. Средняя 

их концентрация в желудочно-кишечном тракте свиней 108-1011 .  

По нашим данным - Усачев И.И., Поляков В.Ф. количе-

ственное содержание лактобактерий в фекалиях ягнят 2-, 5-, 10-, 

15-, 30- и 60-суточного возраста было равным 104-105; 105-106; 

107-108; 108-109; 108-109 соответственно для каждого возраста. У 

взрослых овец лактофлора выявлена нами в концентрации 108- 

109. [Усачев, 1994]. 

Продукты метаболизма лактофлоры, в частности, молоч-

ная кислота, служат важным источником энергии для других ви-

дов микроорганизмов желудочно-кишечного тракта. Однако и 

сами лактобактерии используют метаболиты других бактерий в 

процессе своей жизнедеятельности.  

Установлено, что экзометаболиты Е. coli M-17, входящие 

в состав препарата «Актофлор», стимулируют рост и антагони-

стическую активность лактобацилл. Эта активация оказалась бо-

лее активной по сравнению со стимулирующим действием фрук-

тозоолигосахаридов для этих микроорганизмов. 

С.В. Черкасов, изучая механизм влияния лактобацилл на 

Staphylococcus epidermicus и E.coli,установил, что у S. epider-

micus под действием лактофлоры снижается антилизоцимная ак-

тивность, а у E.coli снижалась антикомплементарная активность. 

[Черкасов, 2001]. 



137 
 

A.C. Baird - Parcer  и другие исследователи показали, что 

ингибирующая активность лактобацилл в отношении сальмо-

нелл, эшерихий, клостридий и некоторых видов дрожжей опре-

деляется не величиной  рН  молочной кислоты, вырабатываемой 

лактобактериями, а комплексным воздействием молочной, ук-

сусной и пропионовой кислот, к синергидному влиянию которых 

лактофлора остаётся толерантна [Baird – Parcer, 1980;  Clark, 

1980; Adamset, 1988]. Перекись водорода, продуцируемая молоч-

нокислыми бактериями, присутствующими в кишечнике активи-

рует потенциальный антибактериальный эффект лактоперокси-

дазной системы (ЛПС) молозива и молока [Bjorck, 1985]. Прямое 

действие перекиси водорода приводит к истощению ферментной 

системы каталазоположительных микроорганизмов и вызывает 

деструктивные изменения в бактериальных клетках. 

Некоторые виды лактобактерий образуют диацетиларо-

матические соединения, подавляющие развитие М. lubеrculesis. 

Лактофлора способна продуцировать многие антибиотикоподоб-

ные субстанции. К таковым, прежде всего, следует отнести бак-

териоцины - низкомолекулярные белки, способные фиксиро-

ваться на специфических клеточных рецепторах большинства 

бактерийных клеток.  

В результате взаимодействия бактериоцинов с микроб-

ной клеткой снижается и нарушается синтез белков, ДНК и про-

цессы транспорта через клеточную мембрану различных катио-

нов. Определённые изменения происходят в рибосомах и лизосо-

мах, приводящие к гибели микробной клетки [Luria, 1984]. 

Бактериоцины, выделяемые лактобациллами, сдержи-

вают рост опухолевых клеток за счёт понижения их жизнеспо-

собности, поскольку рецепторы стенок опухолевых клеток 

имеют гораздо большую способность к взаимодействию с бакте-

риоцинами, чем рецепторы нормальных клеток [Fareas - Himsley, 

1980; Reiter 1980; Mc Groarty, 1988; Axellson, 1989; Daesehel, 

1989; Бухарин, 1987). 

Под влиянием лактофлоры в муциновом слое слизистой 

оболочки кишечника заметно возрастает содержание иммуногло-
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булинов класса А и М. Совместное применение лакто - и бифи-

добактерий повышает содержание межэпителиальных лимфоци-

тов и митотическую активность криптальных эпителиоцитов 

[Кириличева,  1991]. 

Транслацируясь через кишечную стенку в мезентераль-

ные лимфатические узлы, селезенку, печень, брюшную по-

лость, эти микроорганизмы стимулируют работу указанных 

органов, особенно купферовые клетки печени, регулирующих 

органно-специфическую функцию гепатоцитов [Miller, 1992]. 

С развитием молекулярной иммунологии появились но-

вые данные, раскрывающие механизм влияния полезной микро-

флоры и лактофлоры в частности на организм хозяина, заключа-

ющийся в способности автохтонных микроорганизмов стимули-

ровать выработку специальных регуляторных белков - цитоки-

нов, осуществляющих сложную цепь регуляторных реакций 

между различными звеньями иммунологической цепи и систе-

мами организма [Кетлинский, 1992]. 

Установлено, что у человека колонизация кишечника 

лактобациллами зависит от видовых характеристик отдельных 

элементов внутривидового антагонизма, адгезии, устойчивости к 

антибактериальным факторам и способности продуцировать раз-

личного рода метаболиты, в частности лизоцим.  

Именно эти свойства, обусловливают возможность 

адаптации лакто-бацилл к условиям среды, показателем ко-

торой является их концентрация [Rozeel, 1982; Olsen, 1989; 

Costerionctall, 1993; Горская, 1994; Черкасова, 2003]. 

Уменьшение биологической активности и колонизацион-

ной способности лактофлоры в организме хозяина, могут вызывать: 

воспалительные процессы, токсические компоненты, внедрение вы-

соковирулентных и патогенных микроорганизмов, полостные опе-

рации, нервно – эндокринная патология, иммунодефициты и, ко-

нечно же, антибиотики [Пауликас, 1990; Бардых, 2001; Черкасов, 

2003; Кузнецова, 2005]. 

По современным понятиям, лактобактериям отводится 

первостепенная роль в поддержании вагинального биоценоза, 

поскольку   гинекологическая патология зачастую обусловлена 
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нарушением микробной экологией влагалища и других отде-

лов половой сферы женских индивидуумов. В норме под вли-

янием эстрогенов в клетках слизистой оболочки влагалища 

накапливается гликоген. Палочки молочнокислого брожения, 

присутствующие во влагалище, для которых гликоген является 

субстратом роста, вырабатывают из него молочную кислоту, 

губительно действующую на болезнетворные микробы. В до-

полнение к этому, эстрогены стимулируют рецепторную ак-

тивность вагинального эпителия к лактобактериям [Долгушин, 

2001; Валышев, 2001; Кафарская, 2002; Черкасов, 2003]. 

На содержание лактобактерий в вагинальном секрете 

негативно могут влиять некоторые анаэробы - G. vaginalis, P. 

bivid, P. disiens, Mobiluncus curtisii, снижая их концентрацию до 

полного исчезновения. При этом лактобациллы становятся менее 

активными и инертными, или происходит замещение (сукцессия) 

одних видов лактобацилл другими, менее продуктивными 

[Mardh, 1983]. 

В организме свиней преобладают L. termophilus, L. 

рseudolongum [Душенин, 1991). Учитывая большую способ-

ность лактофлоры к транслокации из желудочно-кишечного 

тракта в различные органы и системы [Бухарин, 2001], лабиль-

ность метаболизма молочнокислых бактерий на современном 

этапе [Шлегель, 1987], важность этих микроорганизмов, как 

пробиотических компонентов, большое значение приобретают 

методы идентификации лактобацилл.  

Наиболее часто подвергается изменчивости способность 

лактобактерий усваивать источники углеводного питания, что 

находит своё проявление в гетерогенности свойств отдельных 

лактобацилл [Leisner, 1999]. 

Изменчивость отдельных признаков наблюдается при 

длительном хранении в лиофилизированном виде, в процессе 

получения биопрепаратов с участием лактобацилл. Используя 

ключевые признаки для определения лактобактерий, приве-

дённые в определителе бактерий Bergei [Bergei, 1986], можно 

идентифицировать только те штаммы, свойства которых 

строго укладываются в рамки схем, предложенных для их 
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идентификации. Для повышения точности и надежности иден-

тификации лактобацилл предложен метод, базирующийся на 

анализе их генетической гетерогенности с помощью эндо-

нуклеаз рестрикции, способных «узнавать» участки ДНК со 

строго определённой последовательностью нуклеотидов, что 

даёт возможность идентифицировать молочнокислые бакте-

рии на уровне вида, подвида, штамма [Лащевский, 2001]. 

Пробиотики (лактобактерин, лактобифид, бифитрилак и 

др.) с участием лактофлоры широко используются для лечения и 

профилактики многих болезней людей и животных. Особое вни-

мание уделяется средствам, содержащим полезную микрофлору 

и лактофлору, в частности, при подержании здоровья и повыше-

нии сохранности животных и птицы на ранних стадиях их пост-

натального развития [Усачев,  2008]. 

Следовательно, лактобактерии как элемент микробиоце-

ноза необходимы для организма животных, в процессе пищева-

рения и для обеспечения резистентности энтерального тракта. 

Контроль за состоянием и поддержанием количественных пара-

метров лактофлоры, является одним из существенных способов 

повышения жизнеспособности и сохранности животных на со-

временном этапе. 

Микроорганизмы рода Bacillus, аэробные спорообразую-

щие бактерии, также являются важным компонентом биоценоза же-

лудочно-кишечного тракта животных. Картофельная палочка (В. 

subtilis, как ее еще называют) широко распространена в природе, 

особенно на картофеле, куда она попадает из почвы [Градова, 2001]. 

Bacillus subtilis образует стойкие культуральные 

споры, выдерживающие нагревание при 100 °С до 6 часов. 

Первоначальную культуру этих бактерий можно получить из 

ломтиков очищенного картофеля, помещенных на чашках 

Петри в стерилизатор и прогретых до 100 °С в течение 10 ми-

нут. Они способны расти в диапазоне рН 5,0-10,0, оптималь-

ной является рН 8,5 [Шариков, 2002], при температуре 25-37 

°С. Температурные режимы, используемые для культивации, 

являются одним из факторов, регулирующих продукцию БАВ 

бациллами, и носят видоспецифический характер.  
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В.С.Подгорский показал позитивную активность проти-

воопухолевых веществ, синтезируемых В. Subtilis B-7025, выра-

щивая его при 37°С. [Подгорский, 2002]. 

Продукцию глутаминэндопептидазы В. intermedium 3-19 

Л.А. Габд-рахманова и другие исследователи изучали при куль-

тивировании штамма при 30°С. [Габдрахманова, 2002]. 

О.А. Дрегваль с соавторами изучали особенности роста и 

развития В. thuringensis, культивируя данный вид при 27-29°С 

[Дрегваль, 2002]. 

Бактерии этого рода широко используются при производ-

стве инсектицидов, ферментов, антибиотиков, пробиотиков, им-

мунопробиотиков и других веществ, используемых в животно-

водстве. В работах различного назначения, помимо указанных 

видов, наиболее часто употребляются: В. licheniformis, В. cereus, 

В. роlymyx, В. coagulans, В. brevis, В. megaterium, В. pumilis. Эти 

виды бацилл показали высокую лечебно-профилактическую ак-

тивность в гастроэнтерологии [Осипова, 2003]. 

В качестве питательных сред для культивирования 

микроорганизмов рода Bacillus используют МПБ, М1ТА. С 

целью повышения антагонистической активности бацилл к 

МПБ можно добавлять 2 % глюкозы [Згонник, 1993]. 

Используют также агаризованную (20 г/л) среду М9 с до-

бавлением пептона (5 мг/мл) и глюкозы (2 мг/мл) [Пузырь,  2002]. 

Для выращивания бацилл используют и другие питательные 

среды, состав которых модифицируется в зависимости от вида 

микроорганизмов, целей и задач, стоящих перед исследователем 

[Подгорский, 1989; Подберезный, 1996; Белявская 2001; Знамен-

ская, 2002; Габдрахманова, 2002; Шарипова, 2002; Подгорский, 

2002; Пузырь, 2002]. 

Бациллы способны инициировать споруляцию в течение 

короткого времени, около 15 минут, от начала репликации, меха-

низмы спорообразования остаются малоизученными [Erington, 

1993; Haldenwang, 1995]. В последнее время изучается влияние 

некоторых ферментов - фосфатазы и протеиназы на спорообразо-

вание микроорганизмов рода Bacillus. 
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При изучении БАВ присутствующих в культуральной жид-

кости, продуцируемых В. subtilis B-7025 используют среду Гро-

мыко (МПБ: сульфо-агар в соотношении 1:1),среду Гаузе, среду 

25Л, 10 % питательную среду на основе пшеничных отрубей. 

Опыты, проведённые  на лабораторных и сельскохозяй-

ственных животных, показывают, что длительность пребывания 

в пищеварительной системе макроорганизма колеблется от не-

скольких дней до 3-х месяцев [Смирнов, 1993]. Однако, в боль-

шинстве наблюдений через месяц после окончания курса приема 

препарата бациллы либо не обнаруживались, в исследуемом 

фецесе, либо выявлялись в обычных количествах, свойственных 

данному региону. Разнообразие и характер биологического дей-

ствия, проявляемого бациллами в проксимальных отделах ки-

шечника, существенно отличается от такового в дистальных ча-

стях кишечника. Это объясняется тем, что в организме тепло-

кровных животных род Bacillus не образует спор, существует 

преимущественно в вегетативной форме, нуждающейся в кисло-

роде. Поэтому биологический эффект бацилл более активно про-

является в желудке и проксимальном отделе кишечника.  

Однако, при острых кишечных заболеваниях, сопро-

вождающихся усиленной перистальтикой, споровые формы 

бактерий, находящихся в составе пробиотиков, в первые часы 

после приема достигают всех отделов кишечника, проявляя 

свою биологическую активность, связанную с переходом в ве-

гетативные клетки. В полости кишок, как и в полости желудка, 

проявляется прямое антагонистическое действие бацилл к па-

тогенной и условно-патогенной микрофлоре: сальмонеллам, 

протеям, стрепто - и стафилококкам, микроскопическим гри-

бам, вибрионам.  

В то же время антагонистический эффект бацилл по отно-

шению к индигенной микрофлоре практически отсутствует. Более 

того, наблюдения на людях и животных свидетельствуют об увели-

чении, а затем восстановлении до физиологического уровня коли-

чественных показателей лактобактерий, бифидобактерий, кишеч-

ных палочек под влиянием препаратов из бацилл, уже через 3-4 су-

ток после их перорального применения [Смирнов, 1993].  
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Массивное введение бацилл в пищеварительный тракт, 

осуществляемое в процессе приема биопрепаратов, стимулирует 

процессы иммунного характера: увеличение γ-глобулинов, акти-

визирует функции региональных лимфатических узлов и клеток 

белой крови. Выявлена способность бацилл связывать и выво-

дить из организма соли тяжелых металлов и радионуклиды- це-

зий и стронций, причем эта способность гораздо выше, чем у раз-

личных энтеробактерий. 

Микроорганизмы рода Bacillus - В. subtilis, В. licheni-

formis - способны защищать организм от микробных токсинов, 

выделяемых стафилококками, сальмонеллами и другой бактери-

альной флорой, выступающей в качестве осложняющих факто-

ров инфекционных процессов. Антитоксическое действие про-

биотика из бацилл (В. subtilis 945) близко к антитоксическому эф-

фекту вилозена и камизола [Подгорский, 1994]. 

Противоаллергическое действие бацилл связывают с 

ферментациями пищевых и микробных аллергенов, в резуль-

тате чего образуются субъединицы, лишенные аллергенной ак-

тивности. Бациллярные клетки выступают как катализаторы 

многих жизненно важных процессов в пищеварительном 

тракте, активно продуцируя различные комплексы ферментов, 

аминокислот, антибиотиков, противоопухолевых и иммуноак-

тивных компонентов [Смирнов, 2001]. 

Важно отметить, что бактерии рода Bacillus активные про-

дуценты антибиотических веществ. Количество антибиотиков, 

продуцируемых этими  

микроорганизмами, приближается к 200 [Лукин, 1987]. По 

этому показателю бациллы уступают лишь стрептомицетам. 

Наиболее продуктивным видом бацилл является Bacillus subtilis, 

продуцирующий более 70 различных антибиотиков. По данным 

В.В.Смирнова с соавторами, около 30 антибиотиков продуцируют 

культуры В. brevis. Многие антибиотики синтезируются В. lichen-

iformis, В. pumilis, В. polymyx, В. laterosporus, В. sereus и др. [Смир-

нов, 1982; Смирнов, 2001; Lui Chi-Li, 1994; Орлова, 1995; 

Bierbaum, 1995; Brotz, 1995]. 
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Аэробные спорообразующие бациллы способны обес-

печить не только антивирусную, но и антибактериальную за-

щиту против многих бактериальных патогенов: сальмонелл, 

протей, стафилококков, псевдомонад, патогенных эшерихий 

[Смирнов, 1993; Подгорский, 1994; Смирнов, 2001; Сиро-

кваша, 2002; Кузин, 2002]. 

Пробиотики, содержащие аэробные спорообразующие 

бациллы, широко производятся и используются во многих 

странах мира при лечении и профилактике различных патоло-

гий у животных и человека [Henry, 1950; Никитенко, 1991; 

Подберезный, 1996; Михайлов, 1999; Симонова, 2000;. Кузин, 

2002] 

В настоящее время учеными гуманной и ветеринарной 

медицины продолжается работа по изучению микроорганизмов 

рода Bacillus, стабилизирующих бактериоценоз различных био-

топов пищеварительной системы макроорганизма и повышаю-

щих их устойчивость к различным агентам бактериального и ви-

русного происхождения [Усачев, 2008]. 

Среди представителей нормальной микрофлоры желу-

дочно-кишечного тракта большое значение имеют микроорга-

низмы рода Escherichia. 

Эшерихии - грамотрицательные палочки размером от 

мелких до крупных и толстых, минорный компонент микробио-

ценоза кишечника человека и животных. Некоторые обладают 

подвижностью и образуют капсулу. Наличие ресничек у этих 

микроорганизмов обуславливает способность фиксироваться на 

клетках слизистой оболочки — адгезию. Отмечена, как общая за-

кономерность динамики эшерихий в энтеральном тракте живот-

ных и человека [Cravn, 1974]. 

Эшерихиям в здоровом организме свойственны опреде-

ленные экологические ниши - это, прежде всего, толстый отдел 

кишечника, а также дистальные отделы тонкого отдела кишеч-

ника [Усачев, 2007]. 

Кишечная палочка является активным продуцентом раз-

личных биологически активных веществ, необходимых для жиз-

необеспечения организма. Эти микроорганизмы синтезируют 
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различные витамины, в том числе биотин, кобаламин, витамин К. 

Вырабатывают колицины - антибиотикоподобные вещества, тор-

мозящие рост энтеропатогенных кишечных палочек, стимули-

руют антителообразование и оказывают мощное иммуномодули-

рующее действие, что проявляется повышением гуморального и 

местного, энтерального иммунитета. 

Определенные штаммы кишечной палочки - 0-83 обла-

дают высоким антагонистическим эффектом в отношении холер-

ного вибриона [Белов, 2002]. 

По отношению к шигеллам эшерихии активнее бактеро-

идов, лактобак-терий и энтерококков [Шустрова, 1958]. 

Вместе с тем имеются работы, показывающие изменение 

физиологических функций у представителей рода Escherichia, в 

зависимости от среды обитания и состояния организма хозяина. 

С.Ф. Олейник и М.В. Панчишина установили способ-

ность кишечной палочки, выделенной от здорового человека, 

разрушать клетки асцитной карциномы Эрлиха, в то время как 

кишечная палочка, выделенная от больных раком, не обладала 

такой способностью и стимулировала образование злокачествен-

ных клеток. Так же и микробные композиции, составным элемен-

том которых является кишечная палочка, отличаются своими 

свойствами. Например, ассоциация, состоящая из эшерихии, фе-

кального стрептококка и клостридии перфрингенса, активирует 

генез опухолей, а ассоциация из бифидобактерий, лактобакте-

рий, эубактерий и кишечной палочки ингибирует этот процесс 

[Олейник, 1968; Mitsuoka, 1980]. 

Установлена способность экзометаболитов кишечной по-

лочки М-17, стимулировать рост и антагонистическую актив-

ность лактобацилл и спорообразующих аэробных бацилл [Вахи-

тов, 2001]. 

С другой стороны, различные представители нормо-

флоры способны активизировать жизнедеятельность эшерихий. 

Такая способность выявлена у пропионобактерий, продукты жиз-

недеятельности которых способны защищать кишечную палочку 

от различных стрессовых факторов [Воробьева, 1997; Кириллов., 

2003; О.В. Бухарин,2003]. 
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Концентрация эшерихий в фекалиях животных колеб-

лется от 106 до 10 гр/фек. Согласно нашим данным, в организме 

взрослых овец кишечная палочка выявлялась в количестве 107,4 – 

107,6 гр/фек, в фекалиях ягнят ее параметры достигали уровня 

взрослых овец к 10-суточному возрасту. 

Как и представители других родов полезных микроорга-

низмов, штаммы кишечной палочки остаются чувствительными 

к различным грам «- » и грам «+» антибиотикам, особенно совре-

менным поликомпонентным препаратам. Однако, в настоящее 

время некоторые авторы отмечают резкое повышение устойчи-

вости микрофлоры рода Escherichia к микробоцидным средствам 

[Сирокваша, 2001]. 

Пробиотические препараты, полученные на основе ки-

шечной палочки М-17- колибактерин, ромакол - нашли широкое 

применение в ветеринарной медицине, при лечении и профилак-

тике желудочно-кишечной патологии молодняка [Гриценко, 

2000; Соколова,  2001]. 

Для профилактики колибактериоза новорожденных по-

росят В. И. Моргуновой и др. (2003) предложен пробиотик гно-

токон, в основе которого находится генетически модифициро-

ванный штамм Е. сoli 19Б с антигенной структурой O83: k - 

НЗ1 thr 4. 

Основываясь на вышеизложенных данных необходимо 

отметить, что характер влияния эшерихий на организм хозяина 

неоднозначен и зависит от его физиологического состояния, био-

химического статуса среды обитания и микробного сообщества, 

частью которого эти микроорганизмы являются. 

Следовательно, микроорганизмы Escherichia (E.coli) обес-

печивают организму животного определенную защиту от пато-

генной флоры, однако способны как самостоятельно, так и в ас-

социации с другой микрофлорой вызывать патологические про-

цессы у животных. 

Энтерококки объединены в род Streptococcus, который 

включает в себя более 90 видов. Наиболее полезными для орга-

низма, как элемент нормофлоры, являются Str. faecium, Str. fae-

calis и Str. lactis [Седов, 1979]. 
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Это микроорганизмы сферической или ланцетовидной 

формы, располагаются попарно или короткими цепочками, грам-

положительны, неподвижны. Оптимальная температура роста 

энтерококков 37°С, рН - 7,2-7,4. 

Для выявления энтерококков предложено много электив-

ных сред, среди которых необходимо отметить среду фирмы 

Serva (Германия), обладающую хорошими культивирующими 

способностями. 

Они устойчивы к тетрациклину, стрептомицину, неоми-

цину, гентами-цину, канамицину. Проявляют высокую чувстви-

тельность к ампициллину, пенициллину, ванкомицину. 

В настоящее время выявлены существенные различия в 

антибиотико-чувствительности Str. faecium и Str. faecalis. 

Многие штаммы Str. faecalis проявляют высокую чув-

ствительность к амоксициллин/клавулановой кислоте. Послед-

няя является необратимым ингибитором большинства известных 

β-лактомаз, что обуславливает существенное повышение эффек-

тивности антибиотика. Микробоцидное действие ципрофлокса-

цина, азитромицина в отношении Str. faecalis проявлялось в 50-

70 % случаев [Сирокваши, 2001]. 

Str. faecium более устойчив к действию амоксициллин - 

клавулановой кислоте, гораздо чувствительнее к рокситроми-

цину и ровамицину [Сирокваша, 2001]. 

Обнаружена высокая устойчивость энтерококков к цефа-

лоспоринам и аминогликозидам [Сирокваша, 2001]. 

Энтерококки активнее других представителей нормаль-

ной микрофлоры фиксируются на стенке слизистой оболочки 

проксимальной части тонкого отдела кишечника.  

В исследованиях, выполненных на овцах, нами установ-

лено, что концентрация этих микроорганизмов в фекалиях овец и 

новорожденных ягнят была подвержена большему количествен-

ному колебанию по сравнению с другими популяциями микроор-

ганизмов. У взрослых животных 4-5 летнего возраста их содер-

жание было равным 106 гр/фек., а количественные колебания 

находились в пределах 105 – 107 гр/фек. Стабилизация количе-

ственных значений энтерококка в фекалиях ягнят происходило к 
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15 суточному возрасту животных и равнялось 106,2±0,2 гр/фек., что 

соответствовало взрослым овцам [Усачев, 2007]. 

Эти бактерии обладают способностью продуцировать 

бактериоцины, а бактериальные препараты, приготовленные 

из определенных штаммов энтерококков, обладают высоким 

иммуномодулирующим действием [Земсков, 1991]. 

В условиях практического животноводства применяют 

различные пробиотики, изготовленные на основе энтерококков 

или с их участием. К таковым препаратам относятся следующие: 

стрептоэколакт, кальби-милых (Германия), интестивит, стрепто-

бифид и др. [Интизаров,1980]. 

Дрожжи и дрожжеподобные грибы также являются 

представителями микробиоценоза  энтерального тракта жи-

вотных и человека [Маянский, 2003].  

В организме здорового человека их содержание не превы-

шает 102-104 КОЕ/г. фекалий. Дрожжеподобные грибы присут-

ствуют во всех отделах желудочно-кишечного тракта, но наибо-

лее богат ими толстый отдел кишечника. Все микроскопические 

грибы, выделенные от животных, являются продуцентами биоло-

гически активных веществ - ферментов, витаминов, микробоцид-

ных и других компонентов, но особой активностью отличаются 

грибы родов Aspergillus,  Penicillium, Fusarium, Rhizoctonia 

[Наплекова, 1975]. Помимо указанных родов, в фекалиях различ-

ных видов животных присутствуют грибы рода Candida. 

Для выращивания грибов предложены следующие пита-

тельные среды: среда Чапека, сусло-агар, среда Сабуро, среда 

Ван-Интерсона. Прописи этих и других сред можно найти в 

«Практикуме по ветеринарной микробиологии и иммунологии» 

[Костенко, 2001].  

Исследованиями, проведенными на людях, сельскохозяй-

ственных животных и птице выявлены симбионтные взаимоот-

ношения между различными представителями грибов и полез-

ными бактериями энтерального тракта. 

Установлено, что Aspergillus fumigates, обладающий цел-

люлозолитиче-скими свойствами, благоприятно влияет на рост и 

сохраняемость бифидобактерий [Бовкун, 2005]. 
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Совместное культивирование бактерий Bacillus Sp. Т.Б-1 и 

дрожжей D.vanriji штамма КГ46-2 в жидкой агаризованной пита-

тельной среде при различных температурных условиях стимули-

рует рост дрожжей [Бухарин, 2003]. 

Выявлено стимулирующее влияние экстрактов растений 

- спорыша, тысячелистника, пастушьей сумки, содержащих вита-

мин К, на рост грибов C.albicans [Gutteridge, 1988; Paadercooper, 

1992; Баронец, 2003]. 

На современном этапе установлена прямая взаимозависи-

мость между состоянием желудочно-кишечного бактериоценоза 

и частотой развития кандидозных генерализованных  инфекций 

[Cannon, 1999; Маянский, 2003].  

По данным этих же авторов снижение количественных 

параметров и физиологической активности облигатных микроор-

ганизмов, прежде всего бифидо -, лактобацилл, спорообразую-

щих аэробных бацилл, кишечной палочки, фекального стрепто-

кокка, способствует усилению роста и активности грибов, ослаб-

ляет кишечный барьер, что делает возможным проникновение 

кандид во внутренние органы [Вернер, 2003]. 

Следовательно, дрожжи и дрожжеподобные грибы вы-

полняют определенную позитивную функцию в макроорганизме, 

но их роль в жизнеобеспечении и поддержании стабильности эн-

терального бактериоценоза человека и животных в полной мере 

еще не изучена. 

 

9.3. Влияние окружающей среды на жизнедеятельность 

животных 
 

Конец XX века и начало третьего тысячелетия показали 

очевидность негативного отношения человека к окружающей 

среде. Угрожающе быст-рое накопление вредных компонентов в 

биосфере обусловило возникнове-ние экологического кризиса, 

если не в масштабах страны, то в масштабе ее отдельных регио-

нов [Балясников,  1991; Андросов, 1999]. 

Установлено, что все разнообразие вредоносных факто-

ров условно можно разделить на три категории - физические, хи-

мические и биологиче-ские [Селиверстов,  2000]. 
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Физические факторы представлены ионизирующей ради-

ацией, элек-тромагнитными полями, волновыми колебаниями, 

шумами и другими ком-понентами, из которых наиболее опасной 

является ионизирующая радиа-ция [Василос, 1987; Шандала, 

1988; Велицковский, 1992; Циб, 1996; Лах-матова,  2004]. 

Среди химических, экологически опасных загрязнителей 

приоритет-ными остаются пестициды. Обладая выраженной  

биологической  активно-стью и способностью мигрировать в 

природных объектах, пестициды представляют потенциальную 

опасность для здоровья людей и животных [Медведь, 1975; Ра-

китский, 1984; Чубирко, 1998; Жуленко, 2001; Дудко, 1999]. 

В последнее десятилетие уделяется большое внимание 

диоксинам, как типичным загрязнителям окружающей среды. Во 

внешней среде диоксины образуют прочные комплексы с различ-

ными органическими и неорганиче-скими соединениями, кото-

рые на биологические объекты способны воздей-ствовать в отда-

ленное время на генетическом уровне [Селиверстов, 2000]. 

Присутствующие в среде обитания животных и человека 

вирусы, бак-терии, микоплазмы, хламидии, риккетсии, патоген-

ные грибы и их токсины, влияние которых на ослабленный орга-

низм заканчивается нозологически дифференцируемой патоло-

гией, расцениваются учеными как третья эколо-гически опасная 

категория биологических веществ [Thekdi, 1990; Ahmed, 1998; 

Бойко, 1998; Грачева 1999; Николаева, 2000; Луцевич 2004; 

Сидо-ренко, 2003]. Мощным экологически вредным фактором 

остаются анти-биотики [Субботин, 2001]. В настоящее время из-

вестны тысячи антимик-робных средств, но только несколько со-

тен из них относительно безвред-ны для жи¬вотных и человека. 

До сих пор не создано ни одного химиотерапевтического 

средства, к которому у бактерий и паразитов не возникает рези-

стентности. Вопрос лишь в том, как скоро она возникнет, а актив-

ные и безвредные препараты подобрать все труднее [Milbr, 1996; 

Pierard, 1998; Виолин, 2001; Панин, 2001; Николаева, 2001]. 

Кроме того установлено, что резкое ухудшение экологической 

обстановки и участившиеся иммунодефицитные состояния уси-

ливают разносторонность отрицательных влияний антибиотиков 



151 
 

на ор-ганизм и прежде всего на его автохтонную микрофлору 

[Blaser, 1997; Чер-винец, 2002; Кондрахин, 2003]. Показано, что 

массированная антибакте-риальная терапия, назначаемая без 

учета биологических закономерностей, нарушает созданные при-

родой на протяжении многих тысячелетий эволю-ционно-эколо-

гические взаимосвязи организма человека с бактериальной внут-

ренней средой, сложившиеся в процессе эволюции и естествен-

ного от-бора [Морова, 2001; Черешнев,  2002]. 

Адаптация микроорганизмов к имеющимся антибактери-

альным пре-паратам приводит к синтезу новых поликомпонент-

ных антибиотиков и вводимых в медицинскую и ветеринарную 

практику антибактериальных средств - абактанов, перфторугле-

родных соединений и других средств [Виолин, 2001; Зубаиров, 

2001; Коваленков, 2003; Циммерман, 2003]. 

Разнообразие вредоносных компонентов и их сочетания, 

воздейству-ющие на организм, неизбежно приводят к возникно-

вению патологий сме-шанного характера, к борьбе с которыми 

специалисты часто не готовы из-за дефицита знаний о работе 

биологических объектов в сложившихся условиях [Власов, 1986; 

Власов, 1988; Власов, 2003; Chalmers, 1999; Khaw, 2001; Sachett, 

2000; Власов, 2001].  

В своих работах академик И.А. Балясников указывает, 

что на терри-тории Брянской области (наиболее пострадавшей от 

аварии на Черно-быльской АС) реальная заболе¬ваемость пре-

взошла официально представ-ленный прогноз РАМН в сентябре 

1989 года в 60 раз. Помимо этого уста-новлено, что иммунная си-

стема рассмат¬ривается как критический орган первой группы, 

т.е. наиболее подвержена радиоактивному воздействию [Бахов, 

1988; Аклеев, 1991; Каплин, 1996; Балясников, 1999; Гуськова, 

2001; Быкова, 2003]. 

Поскольку наши исследования преимущественно направ-

лены на изу-чение микробиологических и иммунологических пара-

метров различных отделов пищеварительной системы, считаем не-

обходимым привести науч-ные факты и краткое описание особен-

ностей становления и работы раз-личных отделов этой системы в 

современных условиях, известных к насто-ящему времени. 
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Одной из наиболее важных систем, принимающих инфор-

мацию от различных объектов окружающей среды в форме раз-

личных раздражите-лей: пища, вода и все, что в них содержится 

и наиболее длительно контак-тирующей с ними, является пище-

варительная система.  

Только длина кишечной трубки у представителей круп-

ного рогатого скота превышает длину их тела в 22 раза. У коз и 

овец это превосходство составляет 25 и 32 раза соответственно 

[Новиков, 1989]. 

Поэтому познанию становления и особенностям функци-

онирования этой системы на различных этапах пренатального и 

постнатального разви-тия животных уделяют важное внимание и 

напрямую связывают с их жиз-неспособностью [Мищенко, 2002; 

Топурия,  2002; Сапего,  2002; Давлето-ва, 1989]. 

Относительно значения органов пищеварительной си-

стемы в жизне-обеспечении организма к аналогичным выводам 

приходят и другие  ис-следователи [Капралова, 1989]. 

С развитием и становлением пищеварительных структур 

желудочно-кишечного тракта животных параллельно идет фор-

мирование и совер-шенст¬вование системы местной защиты 

[Badet, 1983; Marsh, 1984; Vander-beeken, 1985; Ошляк, 1989; 

Кремлев, 1974; Логвинов, 1974; Турнова, 1984; Арифханов, 1985; 

Зорина, 1985]. 

При этом показано, что даже у плодов клеточные меха-

низмы энте-рального тракта способны функционировать само-

стоятельно. 

Несмотря на это, А.П. Емельяненко в своей монографии 

«Иммуноло-гия животных в период внутриутробного развития» 

отмечает, что вопрос об иммунологической зрелости и иммунном 

потенциале животных в пери-од внутриутробного развития оста-

ется открытым и во многом зависит от применяемого раздражи-

теля [Емельяненко, 1987]. Изменение активности различных зве-

ньев им¬мунитета и резистентности организма в целом под воз-

действием различных (позитивных и негативных) факторов в си-

стеме мать-плод-новорожденный показана работами отечествен-

ных ученых [Ин-тизаров, 1983; Семенов, 2002; Мищенко, 2002]. 
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Однако, ряд негативных факторов: экологических, техно-

логических, климатических, социальных устранить на сегодняш-

ний день просто нель-зя, а они неизбежно оказывают свое влия-

ние на состояние матери, плода, новоро¬жденного [Михаусев, 

1999; Юдин, 2001; Рахматуллин, 2002]. 

Нельзя также заменить какими-либо стимуляторами мно-

гие позитив-ные раздражители: свет, движение, свежий воздух, 

компетентность и доб-росовестный труд людей, задействован-

ных в различных сферах животно-водства. Об этом свидетель-

ствуют результаты практической работы в раз-личных направле-

ниях животноводства и научные данные, полученные многими 

исследователями в области ветеринарной медицины. 

Г.Б. Новинская показала зависимость напряженности им-

мунитета ор-ганизма животного от степени интоксикации и 

уровня обменных процессов в нем на примере белых мышей и 

морских свинок [Новинская, 1977]. 

Н.А. Уразаев в своей монографии «Биогеоценоз и болезни 

жи¬вотных» показал отрицательное влияние стойлового периода 

на состояние здоро-вья животных [Уразаев, 1978]. 

В целом Н.А. Уразаев характеризует стойловый период 

содержания жи¬вотных, как искусственною экологическую си-

стему, пребывание в кото-рой сопровождается напряженной ра-

ботой организма, нередко приводя-щую к не¬способности сохра-

нять и поддерживать гомеостаз. 

Ф.Ж. Ибатуллина показала усиление иммунобиологиче-

ской ре-активности скота чёрно-пёстрой породы под комплекс-

ным воздействием ми¬неральных элементов: Mn, Cu, Zn, Co, T, 

Мо. [Ибатуллина, 1982]. 

П.Я. Феденко указывает па положительное влияние селено-

содержа-щих подкормок на беременных овец, овцематок и ново-

рожденных ягнят, которых в опытной группе к моменту отъема со-

хранилось на 14,2% боль-ше, чем в контрольной [Феденко, 1983]. 

Л.С. Блинова установила снижение удоя у лактирующих ко-

ров и уменьшение привесов у телок под воздействием натриево-

фосфорно-калиевых удобрений, вносимых в больших дозах на куль-

турные пастби-ща. Она отмечает, что для животных, содержащихся 
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на таких пастбищах, необ¬ходимо введение солей Са и Na в коли-

чествах, превышающих норму на 30-40% [Блинова, 1982]. 

Влияние различных химических элементов и их сочета-

ний на жизне-способность и продуктивность животных показано 

в работах других уче-ных  [Мининой, 1985; Тена, 1987; Ларскина, 

1990; Асрян, 1990; Омель-ченко, 1991; Радченкова, 1991; Крапи-

виной, 2001; Беляева, 2002]. 

Взаимосвязь содержания макро- и микроэлементов с ха-

рактером па-тологий у людей показана [Berman, 1990; Goyer, 

1995;  Скальный, 1999]. Они отмечают, что из 92 встре¬чаю-

щихся в природе химических элементов 81 обнаружен в орга-

низме чело¬века. Из них 12 элементов (С, О, Н, N, Са, Mg, Na, К, 

S, F, C1) называют структурными, т.к. они составляют 99% эле-

ментного состава человеческого организма. 

А.Г.Зяббаров, А.Д.Большаков показали, что у новорожден-

ных телят при сочетанном дефиците селена и йода резко ухуд-

шался их иммуно-биологический статус в последующие 5-15 су-

ток, хотя первоначально жи-вотные рождаются здоровые. [Зябба-

ров, 2002]. Использование 0,2% р-ра селенита натрия стельным ко-

ровам за 30 и 15 суток до отела позволило прекратить распро¬стра-

нение заболевания и падеж молодняка. Кроме того, применение 

препаратов селена устраняло признаки йодной недостаточно-сти, 

возникающей при дефиците селена. Помимо этого, Е.Б. Меньщи-

ковой, Н.К. Зенковым по казано значение микроэлементов (Си, Zn, 

Mn, Fe, Se) в поддержании актив¬ности ферментативных систем 

антиоксидантной направленности [Меньщиковой, 1993]. 

Н.А. Оборотова, А.Ю. Барышников показали эффектив-

ность со-единений платины в липосомных лекарственных фор-

мах, как противоопу-хо¬левых средств [Оборотова, 2001]. 

Имеются данные [Пчельников, 2002], показывающие пре-

имуществен-ную эффективность препаратов, являющихся хелат-

ными соединениями для стимуляции энергии роста, повышения 

неспе¬цифической резистентности животных. 

Ценными являются данные, показы¬вающие зависимость 

течения забо-левания чумой у песчанок от микроэлементозного 

состава почвы. Суть ее сводится к тому, что добавки, содержащие 
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различный набор микроэле-ментов, способны усиливать, или 

ослаблять инфекционный процесс, или же полностью защищать 

от него [Мезенцев, 2000, Ротшильда, 2001]. 

К сожалению, аналогичных данных по отношению к сель-

скохозяйст-венным животным в доступной нам литературе не об-

наружено, только в не¬которых работах [Ахматов, 1976] пока-

зано изменение всасывательной и моторной активности разных 

участков тонкой кишки под влиянием от-дельных макроэлемен-

тов (Na, К, Са). 

Важное значение в поддержании жизнеспособности жи-

вотных имеет ряд других факторов. 

В своей монографии «Влияние света на резистентность и 

продуктив-ность животных» В.М.Юрков показал значение свето-

вого режима и ин-тенсивность освещения на различные параметры 

гомеостаза животных и их здоровья в целом [Юрков, 1991]. 

Весьма важными фактами, показывающими значение 

освещенности в жизнеобеспечении животных, является повыше-

ние оплодотворяемости жи-вотных, качество получаемого при-

плода, сохранность молодняка, откор-мочные качества животных. 

Э.О. Оганов (1992) на примере изучения пищеварительной 

системы птиц показал позитивное влияние принудительной двига-

тельной активно-сти на морфофункциональное состояние различ-

ных ее отделов, массу и длину кишечника [Оганов, 1992]. Им уста-

новлено, что гиподинамия, от-ражающаяся на всех без исключе-

ния органах, приводит в конечном итоге к ухудшению развития и 

жизнеспособности птицы. Особенно необходима двигательная ак-

тивность цыплятам от рождения до двухмесячного возрас-та. 

Е.А. Ильина  экспериментально установила влияние ин-

тенсив¬ности перекисного окисления липидов и состояние анти-

оксидантной защиты бе-ременных коров на нарушения развития 

плода и эмбриональную смерт-ность [Ильина, 1992]. 

Использование тетравита в сочетании с аскорбиновой 

кислотой и пен-тавитом нормализовало развитие плода, преду-

преждало аборты и профи-лак-тировало задержание последов у 

подопытных животных. Важность состояния антиоксидантной 
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защиты для организма показано и в работах других авторов [Ке-

ния, 1993; Терехиной, 2003]. 

Значение человеческого фактора в получении жизнеспо-

собного при-плода показано в работе О.О. Смоленской-Суворо-

вой. Ею установлено, что по причине ухудшений условий содер-

жания жеребых кобыл, конема-ток и самого молодняка из 105 по-

лученных жеребят только 76 не болели в течение подсосного пе-

риода [Смоленская-Суворова, 2001]. 

В связи с этим авторы многих публикаций расценивают 

создание тех-нологии, максимально учитывающих биологию 

вида, как важное звено в жизнеобеспечении животных и сохране-

нии их продуктивного долголетия в современных экологических 

условиях [Киршин, 1990; Куриленко, 2000; Ротшильд, 2001; Лах-

матов, 2004; Усачев, 2009]. 

Нельзя не учитывать физиологические и функциональ-

ные особенности животных раннего возраста. 

Установлено, что на ранних стадиях онтогенеза, а по не-

которым дан-ным, до наступления половой зрелости существует 

физиологическая недо-статочность барьерных функций гликока-

лиса [Данилевская, 1987]. В част-ности, у новорожденных живот-

ных в составе мембран энтероцитов ниже степень О-ацетилиро-

вания сиаловых кислот, меньше сульфатных групп, олигосаха-

ридных цепей. Эти соединения защищают клетки кишечника от 

действия протеолитических ферментов, в частности и нейра-

минидазы, ко-торая является фактором патогенности многих бак-

терий и вирусов, нару-шает целостность клеточных оболочек эн-

тероцитов и способствует про-никновению в них болезнетвор-

ных начал [Argensio, 1984]. 

Активный пиноцитоз в первые дни жизни животных спо-

собствует вне-дрению в клетки слизистой желудочно-кишечного 

тракта вместе с пита-тель¬ными компонентами многих патоген-

ных и условно - патогенных виру-сов [Bohl, 1981]. 

Отмечают, что недостаточный синтез кишечными клет-

ками белков, стабилизирующих комплекс димера иммуноглобу-

линов и обеспечиваю-щих их нормальную абсорбцию, может 
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приводить к дефектам коло-стрального иммунитета даже при вы-

соком содержании антител в молозиве и молоке [Bywater, 1980]. 

Следует также иметь в виду, что животные первых дней 

жизни имеют относительно низкую степень функционального 

развития аппарата по-лостного пищеварения [Асоян, 1986]. У 

них доминирует мембранное пи-щеварение и эндоцитоз, а фер-

ментативная активность в период молочного питания имеет ди-

стальный сдвиг [Уголев,  1986]. 

Становлению морфофункционального состояния пище-

варительной системы и ее слизистой оболочки новорожденных 

животных весьма актив-но способствует биоптата, заселяющая 

эту систему с первых часов их жиз-ни [Зинченко, 2003]. Он ука-

зывает, что за счет микробов организм имеет до¬полнительно к 

своей наследственной программе около 40 генов, про-дуктивно 

работающих на него. 

Дисбактериозы, довольно часто возникающие в совре-

менных экологи-ческих условиях, уменьшают или изменяют 

продуктивность этой работы, что проявляется большей вос-

приимчивостью молодняка к различным па-тогенам, сниже-

нием устойчивости к стрессам, уменьшением содержания за-

щитных белков в слизистой оболочке, подавлением клеточ-

ного и гумо-рального звена иммунитета, ослаблением ее за-

щитных функций [Aabaken, 1989; Holecek, 1997; Bjarnason, 

1999; Зорин, 1999; Примяги,  2001; Бори-сова, 2002; Авдеева, 

2003; Циммерман, 2003]. 

Работами других ученых [Hamada, 2000; Fallone, 2000], 

показано двукратное повышение риска развития рака пищевода, 

аденокарциномы кардиального отдела желудка в результате эр-

радикации симбионтных бактерий. 

Роль и значение микроорганизмов-сателлитов показана 

многими дру-гими учеными [Blaser 1997; Blascr 1999; Vaezi, 

2000;  Moagyedi,  2000]. 

Однако, на основе изучения некоторых микроорганизмов 

колонизи-рующих слизистую оболочку желудка (Helicobacter 

pylori), установлена воз¬можность приобретения ими цитотокси-
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ческих свойств в результате много¬численных мутаций под воз-

действием микробоцидных средств, по-ступаю¬щих из внешней 

среды [Циммерман, 2003]. 

Вместе с тем необходимо признать, что физиологическая 

и барьерная функция слизистой оболочки кишечника зависит не 

только от воздействий извне, отечественными и зарубежными 

учеными показано взаимное влия-ние различных отделов и 

участков кишечной трубки. [Ranklin, 1990; Mahmud, 1994; 

Hidayatov, 1996; Златкина, 1998; Гидаятов, 2003] устано-вили, 

что патологические процессы, развивающиеся в дистальных ча-

стях пищеварительной системы в форме не язвенных колитов, 

приводят к раз-витию хронических патологий в ее передних от-

делах: эзофагитов, гастри-тов, дуоденитов. 

Таким образом, в период раннего онтогенеза происходят 

глубокие мор¬фологические и физиологические изменения в пище-

варительной систе-ме, особенно у жвачных животных, которые 

рождаются с недостаточно разви¬тыми пищеварительными орга-

нами в морфологическом и функцио-нальном отношении, а также 

влияние компонентов в избытке содержащих-ся во внешней среде 

на организм через пищеварительную систему, в большей степени, 

обеспечивает прирост заболеваемости животных за счет поражения 

именно этой системы [Белов,  2002; Усачев,  2008].  

 

9.4. Способы повышения жизнеустойчивости организма 

животных в период раннего постнатального онтогенеза 

 

Несовершенство морфо-функционального состояния ор-

ганов и систем новорожденных животных способствует их высо-

кой заболеваемости и летальности, в следствии чего возникла 

необходимость использовать биокорректоры различных пара-

метров гомеостаза. 

По данным [Жакова, 1979], иммунная система свиней и 

кроликов достигает своего полного развития к 1,5-З-х месячному 

возрасту, в течение этого времени клеточное звено превалирует 

над гуморальным. Другие авторы [Ахмедов, 1986] подтверждают 
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эту закономерность, исследуя белки сыворотки крови у телят, со-

держание которых стабилизируется к 3-месячному возрасту жи-

вотных. 

Исследованиями, проведенными под руководством профес-

сора В.Ф.Полякова [Усачев, 1994] показано, что содержание имму-

ноглобулинов классов А, М, G в слизистой оболочке тонкого ки-

шечника ягнят приближается к уровню этих классов аналогичного 

отдела пищеварительной системы взрослых овец (4-5 летнего воз-

раста) к 2-месячному возрасту. 

В свете имеющихся данных большое внимание уделяется 

состоянию пищеварительной системы, как главному адаптацион-

ному звену организма к качеству и особенностям потребляемой 

пищи, находящему свое отражение на всех без исключения си-

стемах и органах [Никитченко, 1988; Субботин, 2001; Мищенко, 

2002; Усачев,  2009]. 

Известно, что ослабление резистентности пищеваритель-

ной системы и ее слизистой оболочки в частности, происходит 

под влиянием патологических процессов, тесно сопряженных с 

другими системами и органами. 

Показано ухудшение местного иммунитета пищевари-

тельной системы при хронических гастритах, гастроэнтеритах и 

колитах [Флуер, 2002; Циммерман, 2003]. Они обнаружили 

ослабление энтерального иммунитета под влиянием стафилокок-

ковых энтеротоксинов. Негативное влияние на резистентность 

желудочно-кишечного тракта химических токсических соедине-

ний установлено [Шакиров, 2003]. 

Аналогичное влияние на пищеварительную систему мак-

роорганизма химиотерапевтических средств показано [Муравье-

вым, 2003]. 

На современном этапе развития науки многие ученые вы-

сказывают озабоченность в связи с возросшим употреблением ге-

нетически модифицированных продуктов, ввиду их неоднознач-

ного, а порой негативного влияния на организм [Онищенко,2001; 

Онищенко, 2002; Покровский, 2002]. Причина этих опасных про-

явлений - рекомбинантная ДНК с возможностью появления на ее 
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основе новых белков, не присущих определенному виду биоло-

гических субъектов [Покровский, 2002]. 

Негативно влияющие на пищеварительную систему не-

благоприятные факторы представляют чрезвычайную опас-

ность для новорожденных животных, у которых становление 

иммунобиологического статуса этой системы не завершено 

[Андреева, 1998]. 

В связи с этим первые 2-3 месяца рассматриваются уче-

ными, как критический период в жизни животных, в течение кото-

рого специалистам наиболее часто приходится прибегать к необхо-

димости корректировки различных параметров гомеостаза, направ-

ленных на повышение жизнеспособности организма. 

Повышение жизнеспособности организма на современ-

ном этапе достигается разными путями и с использованием раз-

личных средств и факторов. Однако, все их принципиально 

можно разделить на две категории. 

В частности, первая категория представлена естествен-

ными факторами, соблюдение которых является основой под-

держания качества жизни животных [Стрельцов, 2000; Пинчук, 

2003].Наиболее значимыми здесь являются полноценное, сба-

лансированное питание [Калашников, 2003]. Сегодня на смену 

сбалансированному питанию принято понятие рациональное 

питание [Уголев, 1991; Покровский, 1997] 

Отличительная особенность этого понятия состоит в под-

боре качественных пищевых компонентов с учетом геохимиче-

ских и экологических особенностей местности на основе введе-

ния различных добавок биологически активных веществ (БАВ) 

[Уголев, 1985; Тутельян, 2001; Доронин, 2002]. 

Микроклимат, освещенность животноводческих поме-

щений, моцион, селекционная работа, максимально учитыва-

ющая фенотипические и генотипические особенности живот-

ных [Стрельцов, 2002], своевременная выпойка первых пор-

ций молозива новорожденному, оценка его постнатального со-

стояния и оказание ему при надобности соответствующей по-

мощи, планомерность лечебно-профилактических мероприя-
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тий среди взрослого поголовья, подбор и подготовка профес-

сионально грамотного обслуживающего персонала относятся 

тоже к числу важных жизнеобеспечивающих факторов. 

По мнению [Захарова, 2001; Мороза 2002; Воронина, 

2002] и других авторов, от соблюдения и выполнения именно 

этих требований и факторов, прежде всего, зависит дальнейшая 

адаптация и состояние резистентности организма в целом. 

Но наиболее важным средством, определяющим жизнеспо-

собность новорожденного животного, являются уникальные по сво-

ему качественному составу, питательности и функциям материн-

ское молозиво и молоко [Канышкова,  2002; Усачев, 2008]. 

В первые месяцы жизни, когда иммунная и другие системы 

организма проходят становление, оно служит универсальным и 

единственным источником компонентов, необходимых для роста 

организма и его защиты [Thormar, 1987; Flidel-Rimon,  1997;  Xan-

thou, 1998]. 

В молоке обнаружен комплекс защитных факторов - анти-

тела, лакто-ферин, лизоцим, интерферон, лактопероксидаза, би-

фидогенный фактор, жизнеспособные клетки белой крови (В- и 

Т-лимфоциты) [Llauy, 1990; Suzuki, 1994; Savel, 1999]. 

Установлено, что некоторые специфические белки молока 

обладают антиопухолевым действием или выступают в роли не-

обычных факторов транскрипции [Канышкова,  2002]. 

Установлено, что материнский организм в период пло-

доношения обладает способностью аккумулировать информа-

цию различного рода об агентах окружающей среды, потенци-

ально опасных для новорожденного, формировать защиту про-

тив них и с началом лактации передавать ее новорожденному 

[Pickering, 1998; Золотарёва, 2003; Соколов, 2002].  

Поэтому качество молозива и молока, своевременное и 

достаточное их поступление в организм приплода является ос-

новным звеном в сохранности животных на ранних стадиях 

жизни. 

Участившиеся иммунодефицитные состояния обосновы-

вают применение средств повышающих жизнеспособность - 

иммуномодуляторов [Воробьев, 2000]. 
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Установлено, что иммуномодулирующий эффект различ-

ных активаторов иммунной системы подчиняется закону Виль-

дера (закону исходных величин), согласно которому постулиру-

ется наличие обратной зависимости между иммуномодулирую-

щим эффектом и исходным состоянием иммунной системы в мо-

мент воздействия на нее [Кирилличева, 1991, 1993, 2000]. 

Показано значение биоритмики организма, подлежащего 

стимулированию, в проявлении иммуномодулирующего дей-

ствия препаратов [Кирилличева, 1989, 1990, 1991, 1993, 2000].  

В связи с этим при изучении иммуномодулирующей  ак-

тивности различных средств уровень изучаемого показателя у 

экспериментальных животных должен находиться в одной и той 

же фазе биологического ритма [Кирилличева, 1993, 1997, 1999]. 

Другие авторы [Евсеева, 2003] при выборе иммуности-

мулирующих средств, основным критерием считают состояние 

иммунокомпетентных структур и иммунитета в целом. Так при 

напряженном иммунитете она рекомендует эрбисол, интрагло-

бин, интрон А, полиоксидоний, геммос, препараты вилочковой 

железы. О.И. Евсеевой при истощенном иммунитете рекомен-

дованы иммунал, иммунофан, реальдирон, роферон А, цикло-

ферон и др. Признанной классификации этих средств пока нет, 

хотя такие попытки предпринимались [Воробьев, 1969]. В 

своей монографии «Адъюванты (неспецифические стимуля-

торы иммуногенеза)» они впервые в мировой литературе дали 

сводку по действию адъювантов и другим веществам, предпри-

няв попытку классифицировать их как иммуномодуляторы. 

Р.В. Петров и В.М. Манько представили перечень ве-

ществ, обладающих иммунодепрессивным действием [Петров, 

1972]. 

Классификации иммуномодулирующих средств посвя-

щены работы других авторов [Хаитова, 1995; Караулова, 1999]. 

Заслуживает внимание классификация иммуномодулято-

ров Р.И. Сепиашвили, однако и она не отражает механизм и ха-

рактер действия этих средств на иммунную систему [Сепиа-

швили, 2001]. 
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Вышеперечисленные работы выполнены исследовате-

лями гуманной медицины. 

Учеными ветеринарной медицины Е.С. Ворониным, А.М. 

Петровым, М.М. Серых, Д.А. Девришовым предложена своя 

классификация иммуномодулирующих средств, преимуще-

ственно применяемых в животноводстве [Воронин, 2002]. 

Большой научный интерес вызывают цитокины, сигналь-

ные молекулы, играющие ведущую роль в коммуникационных 

процессах многоклеточных организмов [Ляшенко, 2001]. 

В последнее время наиболее изучаемы цитокины глико-

протеидной природы, они оказывают влияние на рост и диффе-

ренцировку всех клеток. Продуцирующиеся практически всеми 

клетками цитокины способны регулировать клеточный ответ 

многих процессов, как в норме, так и патологии [Arai, 1990]. Изу-

чение особенностей цитокин индуцируемых клеток позволило 

выделить основное свойство, присущее данным медиаторам - 

плейотропность.  

Основной смысл этого свойства заключается в том, что 

один цитокин может индуцировать различные биологические от-

веты на разных клеточных типах, и множество цитокинов могут 

проявлять на одном и том же типе клеток сходные эффекты. 

Множество цитокинов проявляют стимулирующую и ингибиру-

ющую активность и способны выступать в роли синергистов или 

антагонистов действия других факторов [Baird, 1991]. 

К цитокинам относят интерлейкины (IL-lα, IL-lβ, IL-2-IL-

18) - полипептидные факторы, названные в соответствии с типом 

продуцирующих клеток: лимфокины-интерлейкины, продуциру-

емые лейкоцитами, моноканы-монацитами и т.д. [Waldmann, 

1988; Tilg, 1992; Arend, 1993; Slack, 1994; Zurawski, 1995; Aman, 

1996;  Demoulin, 1998]. 

Другая группа включает ряд низкомолекулярных белков 

и пептидов названных малыми цитокинами или хемокинами-1L-

8 (NAP-1, NAP-2, MIP-lα, MCAF/MCP-1 и другие вещества, о ко-

торых указывается в работах многих иностранных исследовате-

лей [Wolpe, 1989; Stoeckle, 1990; Miller, 1992; Mackay, 1997]. 

Кроме того, к цитокинам относят интерфероны [Borden, 
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1992; Tilg, 1997], факторы некроза опухоли - TNF-α и TNF-β [Eck, 

1992], колониестимулирующие факторы - GM-CSF, IL-3, IL-5 

[Chiba, 1990;Demetri, 1997: Adachi, 1998], гемо и эритропоэтины 

- EPO, THO, HGF и др. [Ralph, 1990; Roth, 1992], а так же нейро-

поэтины, факторы роста также являются представителями 

группы цитокинов [Alvizopoulos, 1997; Werner, 1998]. 

В животноводстве испытаны иммуностимуляторы расти-

тельного происхождения: эстифан, полученный из эхинацеи пур-

пурной, биоинфузин из левзеи сафлоровидной, эраконд из лю-

церны, спирустим из сине-зеленых водорослей [Алтунин, 2000; 

Топурия, 2001; Топурия,  2002]. 

Активно используются синтетические иммуномодуля-

торы: левомизол, тимоген, иммунофан, полудан и др., не только 

для животных, но и при лечении легочной, желудочно-кишечной 

патологии у людей. В последнее время препараты этой группы 

используются в сочетании с другими средствами, повышаю-

щими общую резистентность у животных, что увеличивает их 

общую эффективность [Золоедов, 1993; Каспарьян, 1998; Арутю-

нян, 2003; Циммерман, 2003]. 

Многими учеными экспериментально установлено повы-

шение активности иммунокомпетентных структур организма 

животных под влиянием электротерапии (СВЧ, КВЧ) [Циммер-

ман, 2003]; веществ, обладающих антимутогенным действием 

[Соколов, 2002]; гомеопатических препаратов - Прополанэдас, 

А-В1, и др. [Андреева, 2003; Полежаев, 2003]; продуктов пчело-

водства и витаминно-минеральных средств [Шевкопляс, 2001; 

Андронова, 2001; Терехина, 2003]. 

Показано активирующее влияние на иммунную си-

стему других веществ, в частности холестерина, оптимальное 

содержание которого связывают с типом иммунного ответа, 

иммунокомпетентными структурами макроорганизма [Э.А. 

Доценко, 2002]. 

Повышению активности иммунокорректоров способ-

ствует предварительная детоксикация организма [Елисеева, 

2003],что способствует уменьшению содержания вредонос-

ных компонентов, повышается иммунобиологический статус 
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органов (печень, почки, кишечник) и систем, что делает орга-

низм более реактивным на действие иммуностимуляторов 

[Солдатова, 2003]. 

Содержание токсических веществ в организме можно 

уменьшить при помощи детоксицирующих жидкостей, слаби-

тельных и мочегонных средств, адсорбентов, а также цеолитов и 

цеолитсодержащих препаратов, обладающих адсорбционными 

свойствами [Дубинин, 1990; Лоранская,1997; Беляева, 1999; Ги-

чев, 2001]. Установлено, что влияние иммуномодуляторов на ор-

ганизм далеко неоднозначно и не лишено отрицательного воз-

действия [Хавинсон,  2002; Лисичкин,  2003]. 

Применение интерферонов и интерлейкинов вызывает со-

стояние усталости, лихорадку, отсутствие аппетита, разрушение 

клеток крови [Дебабова, 1987]. 

Препараты микробного происхождения (пирогенал, про-

дигиозан) чаще других оказывают отрицательное влияние на ор-

ганизм животных, провоцируют аллергические реакции, затруд-

няют вывод из организма иммунных комплексов, приводят к пе-

регрузке макрофагов [Тулев, 1998]. 

Препараты синтетического происхождения более ток-

сичны, способны приводить к развитию трудно контролируемых 

аутоиммунных патологий. 

Средства, полученные на основе растительного сырья, 

действуют менее интенсивно, однако их влияние на организм 

значительно нежнее и не вызывает осложнений [Авакаянц, 2001]. 

По данным Н.А. Золоторевой некоторые липополисаха-

риды, адъюванты, медиаторы способны усиливать тяжесть ин-

фекционной патологии и вызывать гибель животных [Золоторе-

вой, 2003]. 

Принимая во внимание вышеизложенную информацию, 

можно отметить, что пути и способы коррекции иммунных про-

цессов, а также классификация иммуномодулирующих средств 

используемых для жизнеобеспечения животных будут совершен-

ствоваться по мере накопления и анализа научно-эксперимен-

тальных работ [Воробьев, 2002]. 
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9.5. Динамика морфометрических показателей 

двенадцатиперстной, тощей, подвздошной, слепой, ободоч-

ной, прямой кишок у ягнят в раннем постнатальном онтоге-

незе 

 
В связи с тем, что количественное содержание полезных 

микроорганизмов и защитных антител в  кишечнике во многом 

зависит от характера микроэкологии, присутствия кислорода, 

интенсивности течения физиологических процессов активно-

сти пищеварительных ферментов, состояния и толщины муци-

нового слоя слизистой оболочки, площади, с поверхности ко-

торой получен материал и других факторов. Считаем необхо-

димым представить, в качестве самостоятельного раздела, экс-

периментальные данные, отражающие ширину и толщину ис-

следуемых кишок, их массу и размеры у ягнят 1-60 суточного 

возраста, а также у взрослых овец. 

Данные, отражающие массу и размеры двенадцатиперст-

ной кишки у ягнят и взрослых овец представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24  

Длина и масса двенадцатиперстной кишки ягнят  

и взрослых овец (n=5; М ± m; р <=0,05(*)) 

 

Возраст 

ягнят (сутки) 

Длина кишки (см) Масса кишки (гр) 

М ± m % М ± m % 

1 34,3±1,3* 36,5 4,4±0,3* 12,5 

7 39,2±0,4* 41,7 6,8±0,4* 19,1 

15 42,4±2,0* 45,1 9,2±0,6* 25,8 

30 45,4±1,6* 48,3 12,5±1,2* 35,1 

60 66,2±9,4* 70,4 19,7±5,5* 55,3 

Овцы 3-5 лет  94,0±3,6 100 35,6±6,3 100 
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Из представленных данных видно, что длина двенадцати-

перстной кишки у односуточных ягнят равна 34,3±1,3 см, что со-

ставило 36,5% по отношению к овцам 3-5 летнего возраста, у ко-

торых длина данной кишки находилась в пределах 94,0±3,6 см. у 

ягнят 7-суточного возраста она была равна 39,2±0,4 см, что соста-

вило 41,7% в сравнении с взрослыми животными. У 15-суточных 

животных размеры двенадцатиперстной кишки находились в 

пределах 42,4±2,0 см, или 45,1% от ее длины у взрослых овец. 

У ягнят 30-суточного возраста этот критерий был равен 

45,4±1,6 см и 48,3% соответственно. К двухмесячному возрасту 

ягнят длина двенадцатиперстной кишки увеличилась до 66,2±9,4 

см, но была меньше чем у взрослых овец на 29,6%. 

Масса двенадцатиперстной кишки новорожденных живот-

ных, аналогично длине увеличилась с их возрастом. У ягнят одно 

суточного возраста она находилась в пределах 4,4±0,3 г., что со-

ответствовало 12,4% от массы двенадцатиперстной кишки овец. 

У 7-суточных животных масса кишки увеличилась до 6,8±0,4 г. к 

15-суточному их возрасту, ее масса возросла до 9,2±0,6 г. и соот-

ветственно до 25,8% от массы двенадцатиперстной кишки взрос-

лых овец. В смешанный период питания ягнят (30-60 суток) этот 

критерий увеличился до 12,5±1,2г, и 19,7±5,5 г соответственно. У 

взрослых овец 3-5 летнего возраста масса двенадцатиперстной 

кишки находилась в пределах 35,6±6,3 г., это на 44,7% больше, 

чем у ягнят на конечном этапе исследования. 

Из таблицы 25 видно, что ширина двенадцатиперстной 

кишки у ягнят одно суточного возраста составляла всего 48,4% 

от аналогичного показателя у овец 3-5 летнего возраста. У 7 и 15-

суточных животных этот критерий был равен 51,6 — 51,8% от 

взрослых овец. У ягнят 30 и 60-суточного возраста ширина две-

надцатиперстной кишки изменялась от 77,4% до 83,9 % по срав-

нению с взрослыми овцами, у которых этот критерий был равен 

3,1 ±0,2 см. Толщина двенадцатиперстной кишки у ягнят одно су-

точного возраста составила 1,0 ±0,1 см или 66,7% по сравнению 

с взрослыми овцами. В дальнейшем у ягнят с 7 по 60 сутки жизни 

толщина двенадцатиперстной кишки изменилась в пределах 80-

86% от аналогичного критерия взрослых животных 3-5-летнего 
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возраста. Следовательно, процесс становления организма ново-

рожденных животных, находит свое отражение и на анатомиче-

ских показателях двенадцатиперстной кишки. Ее ширина и тол-

щина увеличиваются с возрастом ягнят, однако были на 44,7-

16,1% меньше соответствующих показателей взрослых овец в 

возрасте 3-5 лет, как ее масса и размеры. 

Таблица 25   

Ширина и толщина двенадцатиперстной кишки ягнят 

и взрослых овец (n=5; М ± m; р <=0,05(*)) 
 

Возраст яг-

нят (сутки) 

Ширина кишки (см) Толщина кишки (гр) 

М ± m % М ± m % 

1 1,5 ±0,04* 48,4 1,0 ±0,1 66,7 

7 1,8 ±0,1* 58,1 1,2 ±0,04 80 

15 1,6 ±0,1* 51,6 1,3 ±0,1 86,7 

30 2,4 ±0,1* 77,4 1,3 ±0,1 86,7 

60 2,6 ±0,1 83,9 1,2 ±0,1 80 

Овцы 3-5 

лет  

3,1 ±0,2 100 1,5 ±0,2 100 

 

Нами выявлено (табл. 26), что у ягнят суточного возраста 

длина подвздошной кишки была равной 26,8±0,8 см, а её масса 

находилась в пределах 7,3±0,3 г. У овец 3-5 летнего возраста, жи-

вой массой 58-62 кг аналогичные морфометрические показатели 

подвздошной кишки были больше на 73.4% и 81.8% соответ-

ственно. Абсолютные значения, характеризующие размеры и 

массу подвздошной кишки у взрослых животных указанного воз-

раста находились в пределах 107±3.4 см и 40,1±2,1 г соответ-

ственно. К концу молозивного периода питания (7 суток) длина и 

масса подвздошной кишки ягнят увеличивались до 34,7±2,1 см и 

10,8±0,4 г, что составляет 32,2% и 20,9% от этих показателей, ха-

рактерных для взрослых овец. У ягнят в возрасте 15 суток, то есть 
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в конце молочного периода питания исследуемые морфомет-

рические показатели возрастают до 44.6% и 37,2% по отноше-

нию к животным 3-5 летнего возраста. Установлено, что в те-

чение первых двух недель жизни ягнят длина и масса под-

вздошной кишки этих животных увеличиваются на 18% 19% 

соответственно, что позволяет говорить о синхронном увели-

чении морфометрических показателей дистальной части тон-

кого отдела кишечника ягнят в молозивный и молочный пери-

оды питания. У ягнят тридцати суточного возраста длина под-

вздошной кишки находилась в пределах 60,8±4,8 см, а её масса 

равна 18,9 г. По отношению к взрослым овцам, это составляет 

56,5% и 47,1% соответственно. У ягнят 60 суточного возраста 

размеры и масса исследуемой кишки равны 93,6±9,2 см и 

29,0±3,2 г соответственно. Однако, были меньше аналогичных 

морфометрические показатели подвздошной кишки овец соот-

ветственно на 13,0% и 27,7%. Важно отметить, что в смешан-

ный период питания с 15 по 60 сутки жизни ягнят, длина под-

вздошной кишки увеличивалась на 42,4%, а её масса на 35,1%. 

То есть, наиболее интенсивен процесс увеличения размеров, а 

не массы этой кишки. Выяснено, что с первых по шестидеся-

тые сутки жизни ягнят размеры и масса исследуемой кишки в 

среднем за 1 сутки увеличивались на 1,0 см и 0,36г соответ-

ственно. У ягнят с первых по 60 сутки жизни подвздошная 

кишка интенсивно развивается, о чём свидетельствуют дина-

мика её размеров и массы. У ягнят двухмесячного возраста 

длина и масса подвздошной кишки не достигают аналогичных 

морфометрических показателей, характерных для взрослых 

овец 3-5 летнего возраста на 13,0% и 27,7% соответственно.  

Ширина различных участков подвздошной кишки у ягнят 

неодинакова, а именно: проксимального 1.8±0.1 см, медиаль-

ного1,9±0,1 см и дистального 2,4±0,2 см. В среднем этот показа-

тель у суточных ягнят равен 2,0±0,1см и составлял 45.4% от ана-

логичного показателя у взрослых овец 3-5 лет. Ширина исследу-

емых участков подвздошной кишки у ягнят в возрасте 7 суток 

возрастает на 9,7%, 4,2%, 2,4% соответственно, а абсолютные ве-

личины находились в пределах, равных 2,2±0,1 см, 2,1±0,1 см и 
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2,5±0,1 см. Следовательно, к концу молозивного периода питания 

ягнят ширина подвздошной кишки, в среднем возрастает на 6,8%, 

и по отношению к взрослым животным составляет 52,2%. Выяс-

нено, что у ягнят в возрасте 15 суток, то есть в конце молочного 

периода питания, ширина проксимального, медиального и ди-

стального участков исследуемой кишки увеличивается и равна 

2,4±0,1 см, 2,3±0,1 см, 28±0,1 см соответственно, что в среднем 

составляет 57,5% от аналогичного показателя этой кишки у 

взрослых овец. 

Таблица 26  

Размеры и масса подвздошной кишки взрослых овец и яг-

нят в молозивный, молочный и смешанный периоды питания 

(n=5; M±m; *p≤0.05) 

Возраст 

животных 

(сутки) 

Длина (см) Масса (г) 

M±m % M±m % 

1 28,6±0,8 26,6 7,3±0,3 18,2 

7 34,7±2,1 32,2 10,8±0,4 20,9 

15 48,0±1,2 44,6 14,9±0,4 37,2 

30 60,8±4,8 56,6 18,9±1,2 47,1 

60 93,6±9,2 87,0 29,0±3,2 72,3 

Овцы  

3-5 лет 
107,6±3,4 100 40,1±2,1 100 

  

 В смешанный период питания ягнят, а именно в тридцати 

и шестидесяти суточном их возрасте ширина различных участков 

подвздошной кишки увеличивалась и находилась в пределах: 

проксимального 3,1±0,1 – 3,2±0,2 см, медиального 3,4±0,2 – 

3,3±0,2 см, и дистального 3,1±0,1 – 3,6±0,1 см. 

Следует отметить, что эти значения составляют 72,7% - 

77,2% ширины подвздошной кишки овец 3-5 летнего возраста, у 

которых ширина проксимального, медиального и дистального 

участков подвздошной кишки равна 34,1±0,2 см, 4,8±0,1 см и 

4,2±0,1 см соответственно. 
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Представленные в таблице 27 данные показывают, что у 

ягнят раннего возраста (1-60 сутки) ширина дистального участка 

подвздошной кишки превалировала над этим морфометрическим 

показателем в проксимальном и медиальном её участках. Уста-

новлено,  что толщина проксимального, медиального и дисталь-

ного участков подвздошной кишки ягнят увеличивалась на про-

тяжении молозивного и молочного периодов питания. Так, у яг-

нят суточного возраста толщина исследуемых участков этой 

кишки равна 1,0±0,2 мм, 1,0±0 мм, 1,2±0,1 мм соответственно, 

что составляет 68,7% от взрослых овец. 

В возрасте семи суток, то есть в конце молозивного пери-

ода питания ягнят, данный морфометрический показатель под-

вздошной кишки находился в пределах 2,0±0,1 мм, это на 25,0% 

больше, чем у овец 3-5 лет. В процессе молочного периода пита-

ния ягнят толщина проксимального, медиального и дистального 

участков подвздошной кишки возросла, и у ягнят в возрасте 15 

суток составляла 1,8±0,1 мм, 2,2±0,1 мм и 2,5±0,2 мм соответ-

ственно. В период смешанного питания новорожденных живот-

ных (30-60 суток) исследуемый морфометрический показатель 

этой кишки постепенно уменьшался и на конечном этапе иссле-

дований, в среднем был равен 1,8±0,1 мм, однако, это на 12,5% 

больше, чем у взрослых овец, у которых толщина проксималь-

ного, медиального и дистального участков подвздошной кишки 

находилась в пределах 1,6±0,2 мм, 1,4±0,1 мм и 1,8±0,3 мм соот-

ветственно. Представленные данные показывают, что динамика 

морфометрических показателей, а именно: ширины и толщины 

различных участков подвздошной кишки ягнят в период их ран-

него постнатального развития неодинакова. Превалирующие ве-

личины выявлены в дистальном участке этой кишки, что следует 

увязать с функциональной особенностью подвздошной кишки яг-

нят раннего возраста. У взрослых овец наибольшие количествен-

ные значения исследуемых показателей выявлены в медиальном 

участке этой кишки. Следовательно, изучаемые нами морфомет-

рические показатели (ширина и толщина) различных участков 

подвздошной кишки тесно взаимосвязаны с возрастом и перио-

дом питания новорожденных ягнят. 
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Таблица 27 

Толщина различных участков подвздошной кишки овец и ягнят 

раннего возраста  (M±m см; n=5; P≤0,05*) 
 

 

Опираясь на результаты наших исследований считаем 

уместным выразить своё понимание по применению различных 

препаратов, направленных на повышение функциональной ак-

тивности подвздошной кишки ягнят в период раннего постна-

тального развития (1-60 суток).  

Мы считаем биологически необоснованным использова-

ние различных компонентов интенсифицирующих функциональ-

ную деятельность подвздошной кишки у ягнят указанного воз-

раста. Поскольку у этих животных за исследуемый нами период 

(60 суток) рост и развитие подвздошной кишки не завершаются. 

Воз-

раст 

живот-

ных 

(сутки) 

Подвздошная кишка 

проксималь-

ный 
медиальный дистальный В среднем 

M±m % M±m % M±m % M±m % 

1 1,0±0,02* 62,5 1,0±0* 71,4 1,2±0,1* 66,7 1,1±0,04* 68,7 

7 1,8±0,1* 112,5 2,0±0,1* 142,8 2,3±0,2* 127,7 2,0±0,1* 125,0 

15 1,8±0,1* 122,5 2,2±0,1* 157,1 2,5±0,2* 138,8 2,2±0,1* 137,5 

30 1,5±0,1* 93,7 2,0±0,1* 142,8 2,2±0,1* 122,2 1,9±0,1* 118,7 

60 1,7±0,1* 106,2 1,6±0,1* 142,3 2,1±0,1* 116,6 1,8±0,1* 112,5 

Взрос-

лые 

овцы  

3-5 лет 

1,6±0,2 100 1,4±0,1 100 1,8±0,3 100 1,6±0,2 100 
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Результаты наших исследований (табл. 28) показали, что 

у ягнят в возрасте одни сутки, размеры слепой кишки находились 

в пределах 23,2 ± 1,3 см, что составило 19,4% по сравнению с ана-

логичным показателем у овец 3 – 5 летнего возраста, у которых 

длина слепой кишки равна 119,8 ± 2,8 см. По истечению первой 

недели жизни, а именно у ягнят 7 – суточного возраста, длина 

слепой кишки была равна 26,5 ± 2,6 см, что составляло 22,1 % в 

сравнении с взрослыми животными указанного возраста.  

Выявлено, что у ягнят в возрасте пятнадцати суток раз-

меры слепой кишки увеличивались незначительно до 28,0 ± 1,1 

см, что соответствовало 23,4% от ее размеров у овец (контроль-

ной группы 3 – 5 летнего возраста). 

У исследуемых животных 30 – суточного возраста этот 

морфометрический критерий был равен 32,0 ± 1,3 см, или 26,7% 

по отношению к аналогичному показателю овец контрольной 

группы. 

На конечном этапе наших исследований, то есть у ягнят в 

возрасте двух месяцев слепая кишка увеличивалась и находилась 

в пределах 43,6 ± 2,3 см, однако была меньше, чем у взрослых 

овец на 63,6%.  

В процессе исследований установлено, что интенсив-

ность роста слепой кишки у ягнят в молозивный, молочный и 

смешанный периоды питания не одинаково, а именно у ягнят в 

молозивный и молочный периоды питания длина слепой кишки 

увеличивается на 8,1 см или 23,6%. В смешанный период питания 

животных, то есть в тридцати и шестидесяти суточном их воз-

расте длина слепой кишки увеличивается на 20,8 см или на 45% 

по сравнению с ягнятами пятнадцати суточного возраста. 

Масса слепой кишки новорожденных ягнят, как и ее 

длина увеличивалась с их возрастом. У животных в возрасте одни 

сутки она находилась в пределах 6,1 ± 0,3 гр, что соответствовало 

3% от массы этой кишки у овец контрольной группы. У ягнят се-

мисуточного возраста этот критерий был равен 13,3 ± 1,6 гр, или 

6,6% по отношению к массе этой кишки у взрослых овец.  

Установлено, что у ягнят в возрасте пятнадцати суток 

масса слепой кишки увеличивалась до 18,0 ± 1,0 гр, или 8,9% по 
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сравнению с взрослыми овцами. В смешанный период питания 

ягнят, а именно в тридцати и шестидесяти суточном их возрасте 

масса слепой кишки увеличивалась и находилась в пределах 21,3 

± 1,0 гр и 56,0 ± 2,6 гр, что соответствует 10,5% и 27,7%, соответ-

ственно для каждого возраста ягнят. Необходимо отметить, что 

масса слепой кишки у овец контрольной группы находилась в 

пределах 202,2 ± 25,0 гр. 

Выявлено, что увеличение массы слепой кишки, как и ее 

длины наиболее интенсивно происходит у ягнят не в молозивный 

и молочный периоды питания, а в смешанный период питания жи-

вотных – 11,9 см и 34,7 см, соответственно. Известно, что рези-

стентность слизистой оболочки конкретной кишки тесно взаимо-

связано с количеством микробных тел и других защитных компо-

нентов, сконцентрированных на квадратном сантиметре поверхно-

сти слизистой оболочки различных кишок анатомически составля-

ющих тонкий и толстый отделы кишечника [Н.Н. Чеченок, 2013]. 

Поэтому научный и практический интерес представляют 

исследования отражающие динамику ширины и толщина слепой 

кишки у подопытных ягнят в процессе их раннего постнаталь-

ного развития (1 – 60 суток). У животных односуточного возраста 

ширина слепой кишки составляла 2,7 ± 0,1 см. Ее толщина у од-

носуточных ягнят находилась в пределах 1,0 ± 0,04 мм. В даль-

нейшем, с увеличением возраста ягнят (7 – суток), ширина и тол-

щина исследуемой кишки увеличивались и находились в преде-

лах 3,5 ± 0,2 см и 1,1 ± 0,03 мм, соответственно. К пятнадцати 

суточному возрасту ягнят ширина и толщина слепой кишки про-

должали увеличиваться, хотя и незначительно до 3,9 ± 1,6 см и 

1,3 ± 1,0 мм, соответственно. 

Нами установлено, что наиболее интенсивное увеличение 

ширины и толщины слепой кишки у ягнят происходит в смешан-

ный период их питания, то есть в тридцати и шестидесяти суточ-

ном возрасте животных, а именно – 6,6 ± 1,3 см и 1,4 ± 0,1 мм, а 

также 7,3 ± 1,0 см и 1,0 ± 0,1 мм, соответственно для каждого воз-

раста животных. Аналогичные морфометрические критерии сле-

пой кишки у контрольных овец 3 – 5 летнего возраста находились 

в пределах 10,6 ± 1,0 см и 1,8 ± 0,2 мм, соответственно. 
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Таким образом, наши исследования показали, что дина-

мика изучаемых морфометрических показателей слепой кишки у 

ягнят в процессе онтогенеза тесно взаимосвязано не только с воз-

растом, но и периодом питания новорожденных животных. 

 

Таблица 28 

Длина и масса слепой кишки ягнят и взрослых овец 

(n = 5; М ± m; р ≤ 0,05*) 

 

Возраст живот-

ного 

(сутки) 

Длина кишки (см) Масса кишки (гр) 

М ± m % М ± m % 

1 23,2 ± 1,3 19,4 6,1 ± 0,3 3,0 

7 26,5 ± 2,6 22,1 13,3 ± 1,6 6,6 

15 28,0 ± 1,1 23,4 18,0 ± 1,0 8,9 

30 32,0 ± 1,3 26,7 21,3 ± 1,0 10,5 

60 43,6 ± 2,3 36,4 56,0 ± 2,6 27,7 

Овцы 3 – 5 лет 119,8 ± 2,8 100 202,2 ± 25,0 100 

 

Таблица 29 

Ширина и толщина слепой кишки ягнят и взрослых овец 

(n = 5; М ± m; р ≤ 0,05*) 

 
Возраст  

животного 

(сутки) 

Ширина (см) Толщина (мм) 

М ± m % М ± m % 

1 2,7 ± 0,1 25,4 1,0 ± 0,1 55,6 

7 3,5 ± 0,2 33,0 1,1 ± 0,1 61,1 

15 3,9 ± 1,6 36,8 1,3 ± 0,1 72,2 

30 6,6 ± 1,3 62,3 1,4 ± 0,1 77,8 

60 7,3 ± 1,0 68,9 1,0 ± 0,1 55,6 

Овцы 3 – 5 лет 10,6 ± 1,0 100,0 1,8 ± 0,2 100,0 

 

В процессе исследования выявлено (табл. 30), что у ягнят 

односуточного возраста длина и масса ободочной кишки находи-

лись в пределах 87,4 ± 7,9 см и 10,0 ± 0,8 гр или 14,6% и 3,5% от 

соответствующих критериев овец контрольной группы. 
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К концу молозивного периода питания животных, то есть у 

ягнят семи суточного возраста длина и масса ободочной кишки уве-

личивались до 88,4 ± 2,1 см и 12,6 ± 0,4 гр, что по отношению к овцам 

3 – 5 летнего возраста составляло 14,8% и 4,4% . соответственно. 

Следует отметить, что в течение первой недели жизни яг-

нят, изучаемые нами морфометрические критерии ободочной 

кишки животных, а именно длинна и масса имеют весьма низкую 

интенсивность.  

У животных пятнадцати суточного возраста указанные 

выше морфометрические критерии ободочной кишки заметно 

увеличивались и находились в пределах 127,8 ± 3,1 см и 24,1 ± 

0,1 гр, что в сравнении с аналогичными показателями взрослых 

овец составляло 21,4% и 8,4%, соответственно.  

У ягнят 30 - суточного возраста размер ободочной кишки 

соответствовали 132,0 ± 5,3 см, а ее масса была равной 39,3 ± 2,2 гр. 

На конечном этапе наших исследований изучаемые мор-

фометрические показатели ободочной кишки находились в пре-

делах: длина 156,0 ± 6,2 см, масса 49,8 ± 1,6 гр, что по сравнению 

с овцами 3 – 5 летнего возраста составляющих контрольную 

группу соответствовало 26,1% и 17,4%. 

Полученные нами данные показывают, что развитие обо-

дочной кишки у новорожденных животных в молозивный, мо-

лочный и смешанный периоды питания происходит неодинаково. 

Наибольший рост 22,1% и увеличение массы 63,9% изучаемой 

кишки выявлены нами у ягнят в смешанный период питания, а 

именно с пятнадцатых по шестидесятые сутки жизни. 

Следует отметить, что у ягнят в течение первых двух ме-

сяцев постнатального развития наиболее интенсивно увеличива-

ется длинна ободочной кишки, а не ее масса, которые на конеч-

ном этапе наших исследований (60 – суток) составляли 26,1% и 

17,4% по сравнению с овцами 3 – 5 летнего возраста. 

Установлено, что длинна и масса ободочной кишки у овец 

контрольной группы 3 – 5 летнего возраста находились в преде-

лах 598,5 ± 13,7 см и 285,6 ± 42,3 гр, соответственно. 

Ширина и толщина (табл. 30) ободочной кишки увеличи-

вались с возрастом ягнят. При этом, на начальном этапе наших 
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исследований, у животных односуточного возраста эти морфо-

метрические показатели были равны 1,7 ± 0,1 см и 1,0 ± 0,1мм, 

соответственно. 

В течение последующих двух недель жизни ширина обо-

дочной кишки изменялась от 1,8 до 1,9 см, а ее толщина находи-

лась в пределах 1,2 – 1,3 мм, что по сравнению с взрослыми ов-

цами составляло 48,1% и 80,0%.  

У ягнят тридцати и шестидесяти суточного возраста ши-

рина ободочной кишки были равны 2,3 – 2,8 см, а ее толщина 1,0 

– 1,2 мм, что по отношению к овцам контрольной группы состав-

ляло 58,2% – 70,9% и 66,7% - 80,0%, соответственно. 

Следует отметить, что у овец 3 – 5 летнего возраста ана-

логичные морфометрические показатели ободочной кишки были 

равны 3,95 ± 0,2 см и 1,5 ± 0,2 мм, соответственно. 

Кроме того, результаты наших исследований показали, 

что наиболее интенсивное увеличение ширины ободочной кишки 

22,8% как ее длинны и массы происходило у ягнят с пятнадцатых 

по шестидесятые сутки жизни, то есть в смешанный период пи-

тания животных. 

Таким образом, установлено, что динамика изучаемых 

нами морфометрических показателей отражающих развитие обо-

дочной кишки у ягнят в период их раннего постнатального онто-

генеза тесно взаимосвязаны с возрастом и периодом питания жи-

вотных. 
Таблица 30 

Длина и масса ободочной кишки ягнят и взрослых овец 

(n = 5; М ± m; р ≤ 0,05*) 
 

Возраст  

животного 

(сутки) 

Длина кишки (см) Масса кишки (гр) 

М ± m % М ± m % 

1 87,4 ± 7,9 14,6 10,0 ± 0,8 3,5 

7 88,4 ± 2,1 14,8 12,6 ± 0,4 4,4 

15 127,8 ± 3,1 21,4 24,1 ± 0,1 8,4 

30 132,0 ± 5,3 22,1 39,3 ± 2,2 13,8 

60 156,0 ± 6,2 26,1 49,8 ± 1,6 17,4 

Овцы 3 – 5 лет 598,5 ± 13,7 100 285,6 ± 42,3 100 
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Таблица 31 

Ширина и толщина ободочной кишки ягнят и взрослых овец 

(n = 5; М ± m; р ≤ 0,05*) 

 
Возраст 

животного 

(сутки) 

Ширина (см) Толщина ( мм) 

М ± m % М ± m % 

1 1,7 ± 0,1 43,0 1,0 ± 0,1 66,7 

7 1,8 ± 0,1 45,6 1,3 ± 0,1 86,7 

15 1,9 ± 0,1 48,1 1,2 ± 0,1 80,0 

30 2,3 ± 0,1 58,2 1,2 ± 0,1 80,0 

60 2,8 ± 0,1 70,9 1,0 ± 0,1 66,7 

Овцы  

3 – 5 лет 3,95 ± 0,2 100 1,5 ± 0,2 100,0 
 

Установлено, что у ягнят односуточного возраста длина и 

масса прямой кишки (табл. 32) были равны 39,2 ± 5,7 см и 6,8 ± 

1,2 гр., то есть 32,7% и 7,2% от длины и массы этой кишки у овец 

3 – 5 возраста. 

У ягнят в возрасте семи суток эти морфометрические по-

казатели прямой кишки находились в пределах 48,5 ± 1,9 см и 

12,1 ± 0,5 гр., что соответствует 40,4% и 12,8% длинны и массы 

прямой кишки контрольных овец указанного возраста. 

Выявлено, что к концу молозивного периода питания жи-

вотных, а именно в пятнадцати суточном их возрасте длина пря-

мой кишки увеличивалась до 57,9 ± 1,5 см, а ее масса была равной 

15,2 ± 0,6гр., что соответствовало 48,3% и 16,1% длины и массы 

этой кишки у контрольных овец.  

У исследуемых ягнят в возрасте тридцати суток длина и 

масса прямой кишки увеличивались и находились в пределах 97,4 

± 5,2 см и 24,0 ± 0,9 гр., что в сравнении с взрослыми овцами со-

ставляло 81,2% и 25,4%, соответственно. 

На конечном этапе наших исследований, а именно у ягнят 

двух месячного возраста длина прямой кишки находилась в пре-

делах 121,0 ± 5,2 см, что соответствовало взрослым овцам, а ее 
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масса не превышала 28,5 ± 1,3 гр., что составляло 32,5% от ана-

логичного показателя у овец 3 – 5 летнего возраста. 

Следует отметить, что у взрослых овец указанного воз-

раста используемых нами в качестве контроля, длина и масса пря-

мой кишки были равны 120,0 ± 5,0 см и 94,4 ± 2,8 гр 

Ширина и толщина прямой кишки (табл. 33) ягнят увели-

чивались с возрастом животных, также как ее масса и размеры. У 

ягнят первых суток жизни эти морфометрические показатели со-

ответствовали 2,0 ± 0,1 см и 1,3 ± 0,1 мм, что по отношению к 

овцам 3 – 5 летнего возраста составляло 36,4% и 65,0%, соответ-

ственно.  

К концу молозивного периода питания животных, в част-

ности в возрасте семи суток эти критерии увеличивались незна-

чительно и составляли 47,3% и 70,0% от  аналогичных показате-

лей взрослых овец.  

У ягнят в возрасте пятнадцати суток, то есть в конце мо-

лочного периода питания ширина и толщина прямой кишки нахо-

дились в пределах 2,4 ± 0,1 см и 1,4 ± 0,1 мм, что составляло 

43,6% и 70,0%, соответственно. 

У исследуемых животных тридцати суточного возраста 

ширина и толщина изучаемой анатомической структуры толстого 

отдела кишечника соответствовали следующим критериям 2,5 ± 

0,1 см и 1,1 ± 0,1 мм, то есть 45,5% и 55,0% от аналогичных по-

казателей прямой кишки взрослых овец. 

Наиболее интенсивное увеличение ширины прямой 

кишки у ягнят мы наблюдали к двухмесячному их возрасту 3,3 ± 

0,2 см или 60,0% в сравнении с аналогичным критерием кон-

трольных овец в возрасте 3 – 5 лет. 

Толщина этой кишки у ягнят двух месячного возраста 

практически не изменялась в сравнении с месячным их возрастом 

и находилась в пределах 55,0% от толщины прямой кишки кон-

трольных овец. 

Следует отметить, что у овец в возрасте 3 – 5 лет ширина 

и толщина прямой кишки были равны 5,5 ± 0,6 см и 2,0 ± 0,1 мм. 

Таким образом, наши исследования показали, что дина-
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мика развития прямой кишки у ягнят от рождения до двухмесяч-

ного возраста, а именно накопление ее массы, длина, ширина и 

толщина индивидуальны и прежде всего, взаимосвязаны с воз-

растом и характером питания животных. Единственным морфо-

метрическим критерием, достигающим величины взрослых жи-

вотных является длина прямой кишки, ее масса, ширина и тол-

щина у ягнят двух месячного возраста не достигают соответству-

ющих критериев контрольных овец на 40,0 % – 69,8%. 

 

Таблица 32 

 Длина и масса прямой кишки ягнят и взрослых овец 

(n = 5; М ± m ; р ≤ 0,05*) 

 

 

Таблица 33 

Ширина и толщина прямой кишки ягнят и взрослых овец 

(n = 5; М ± m ; р ≤ 0,05*) 
 

Возраст жи-

вотного 

(сутки) 

Ширина (см) Толщина (мм) 

М ± m % М ± m % 

1 2,0 ± 0,1 36,4 1,3 ± 0,1 65 

7 2,6 ± 0,2 47,3 1,4 ± 0,1 70 

15 2,4 ± 0,1 43,6 1,4 ± 0,1 70 

30 2,5 ± 0,1 45,5 1,1 ± 0,1 55 

60 3,3 ± 0,2 60,0 1,1 ± 0,1 55 

Овцы 3 – 5 

лет 5,5 ± 0,6 100,0 2,0 ± 0,1 100 

Возраст живот-

ного 

(сутки) 

Длина кишки (см) Масса кишки (гр) 

М ± m % М ± m % 

1 39,2 ± 5,7 32,7 6,8 ± 1,2 7,2 

7 48,5 ± 1,9 40,4 12,1 ± 0,5 12,8 

15 57,9 ± 1,5 48,3 15,2 ± 0,6 16,1 

30 97,4 ± 5,2 81,2 24,0 ± 0,9 25,4 

60 121,0 ± 5,2 100,8 28,5 ± 1,3 30,2 

Овцы 3 – 5 лет 120,0 ± 5,0 100 94,4 ± 2,8 100 
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10. Микробиоценоз слизистой оболочки и содержимого 

двенадцатиперстной, тощей, подвздошной, слепой, 

ободочной и прямой кишок овец и ягнят в раннем 

постнатальном онтогенезе 

 

Микробиоценоз пищеварительной системы играет важную 

роль в жизнеобеспечении макроорганизма. С жизнедеятельно-

стью кишечной микрофлоры связаны пищеварительная, мо-

торно-эвакуаторная, детоксицирующая, защитная, теплорегули-

рующая, и другие функции, в том числе обеспечение организма 

животных витаминами, микроэлементами (О.А. Пономарева, 

Е.В. Симонова, 2008). Обладая высоким сродством к рецепторам 

энтероцитов представители (бифидобактерии, лактобактерии, эн-

терококки и др.) полезной микрофлоры уменьшают воз-действия 

различных патогенов на стенку кишечника (С.Ю. Кучумова, Е.А. 

Полуэктова и др., 2011).  

Вызывают антигенное раздражение слизистой оболочки 

кишечника, потенцируют включение механизмов неспецифиче-

ской резистентности, системного и местного иммунитета: увели-

чение синтеза иммуноглобулинов, пропердина, комплемента, ли-

зоцима и других иммунологически значимых компонентов (G. 

Perdigon, R. Fuller, R. Raya, 2001). Ассоциативные связи между 

энтероцитами и микробными колониями полезной микрофлоры 

приводят к формированию на поверхности слизистых оболочек и 

кишечника защитного биослоя - колонизационной резистентно-

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

экологической обстановки, особую актуальность приобретают 

вопросы контроля за формированием стабильной микрофлоры 

кишечника. (И.И. Балаболкин, 2003; И.И. Усачев, 2007). 

Таким образом, внедрение в ветеринарную практику лабо-

раторного контроля за кишечной микрофлорой и прежде всего 

наиболее изученными ее представителями – Bifidobacterium, 

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

Candida, позволит осуществлять научно обоснованный выбор 

пробиотических препаратов, направленных на поддержание ста-
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бильной микрофлоры в различных биотопах и биоптатах кишеч-

ника, что наиболее актуально для животных в период их раннего 

постнатального развития. Эта актуальность сохраняется и в отно-

шении овец. 

Проведенными исследованиями установлено, что у овец 3-

5 летнего возраста, в слизистой оболочке и химусе двенадцати-

перстной кишки микроорганизмы рода Bifidobacterium, средний 

уровень которых равен 4,7±0,4 lg КОЕ /г. мат., доминировали над 

остальными микробами. Вторую позицию занимали бактерии рода 

Escherichia (E. coli) - 3,0±0,3 lg КОЕ /г.мат., на третьем месте нахо-

дились представители рода Bacillus - 2,5±0,2 lg КОЕ /г.мат. Лакто-

бактерии, энтерококки и кандиды, в количественном отношении 

были наименьшими 1,4±0,2 lg КОЕ /г.мат., 1,8±0,1 lg КОЕ /г.мат. и 

0,7±0,1 lg КОЕ /г.мат., соответственно. Следовательно, у овец в 

двенадцатиперстной кишке присутствует самая низкая концентра-

ция изучаемых микробов, а уровень исследуемой микрофлоры в 

химусе этой кишки выше, чем в ее слизистой оболочке на 10,7%. 

Следовательно, поддержание стабильности микробиоци-

ноза двенадцатиперстной кишки у взрослых животных связано 

прежде всего с микроорганизмами   родов Bifidobacterium, , Esch-

erichia (E.сoli) и Bacillus. 

Таблица 34 
 

Содержание микроорганизмов в химусе и слизистой оболочке  

двенадцатиперстной кишки овец романовской породы 3-5 лет-

него возраста (n=5; М±m lg10 КОЕ/ г.мат.; р 0,05*)  
 

Микроорга-

низмы 

(рода) 

Двенадцатиперстная кишка В среднем 

слизистая 

оболочка 
химус  

М±m % М±m % М±m % 
Bifidobacterium 4,7±0,2 100 4,7±0,5 100 4,7±0,4 100 
Lactobacillus 1,3±0,3 92,8 1,5±0,1 107,1 1,4±0,2 100 
Escherichia  

(E. coli) 
3,4±0,2* 113,3 2,7±0,5 90,0 3,0±0,3 100 

Enterococcus 0,1±0,1* 5,5 2,5±0,2* 138,9 1,8±0,1 100 
Bacillus 2,4±0,2 96,0 2,7±0,3 108 2,5±0,2 100 
Candida 1,1±0,1* 157,1 0,3±0,1* 42,8 0,7±0,1 100 
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Из представленных данных видно, что бифидобактерии в 

химусе и слизистой оболочке суточных ягнят имели минималь-

ную, но равную концентрацию 0,2±0,2 lg КОЕ/г мат. У ягнят се-

мисуточного возраста содержание этих микроорганизмов в хи-

мусе было выше, чем в слизистой оболочке и равнялось  7,7±0,1 

и 5,5±0,1  lg КОЕ/г мат соответственно. У ягнят пятнадцатитису-

точного возраста концентрация бифидофлоры в слизистой обо-

лочке исследуемой кишки превосходила таковую в химусе и со-

ставляла 9,8±0,1 lg КОЕ/г слиз. и 9,5±0,3 lg КОЕ/г хим. У тридца-

тисуточных животных слизистая оболочка двенадцатиперстной 

кишки также богаче химуса бифидобактериями, где их концен-

трация соответствовала 8,9±0,1 и 8,1±0,3  lg КОЕ/г мат.  У ягнят 

двухмесячного возраста содержание этих микроорганизмов нахо-

дилось примерно на одном уровне в химусе и слизистой оболочке 

9,6±0,1 и 9,7±0,3  lg КОЕ/г мат.  У взрослых овец концентрация 

бифидофактерий в слизистой ободочке и химусе была аналогич-

ной 4,7±0,3 и 4,7±0,5  lg КОЕ/г мат.   

У ягнят в возрасте 1 сутки лактобактерии в химусе и сли-

зистой оболочке находились на уровне 2,8±0,1 и 2,7±0,1  lg КОЕ/г 

мат.  У семисоточных  ягнят концентрация этих бактерий в сли-

зистой оболочке возраста до  3,3±0,1 lg КОЕ/г мат. В химусе со-

держание лактофлоры ниже и соответствовало 2,5±0,3  lg КОЕ/г 

мат.  У пятнадцатисуточных ягнят лактобактерии в химусе и сли-

зистой ободочке двенавцатиперстной кишки отличались незна-

чительно и находились в пределах 9,1±0,2 и 9,3±0,2  lg КОЕ/г мат 

соответственно. У ягнят месяцного возраста содержание этих 

бактерий в слизистой ободочке указанной кишки было выше, чем 

в химусе и равно соответственно   5,9±0,2 и 5,5±0,3  lg КОЕ/г мат.  

У ягнят в возрасте два месяца раздница концентраций 

лактобактерий в химусе и слизистой оболочке более выражена и 

составила  3,5±0,2 и 4,7±0,1  lg КОЕ/г мат. соответственно. У кон-

трольной группы овец 3-5 летнего возраста лактобактерии в хи-

мусе и слизистой оболочке двенадцациперстной кишки имеют 

незначительные отличия, в пределах  1,5±0,1 и 1,3±0,3  lg КОЕ/г 

мат. сответственно.  

Содержание эшерихий у односуточных ягнят в химусе чуть 
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выше, чем в слизистой оболочке   3,3±0,3  lg КОЕ/г хим. и 2,9±0,2  lg 

КОЕ/г слиз. У ягнят семисуточного возраста накопление этих орга-

низмов в химусе происходило активнее, чем в слизистой оболочке 

и составляло 5,7±0,3  и 3,5±0,1   lg КОЕ/г мат.  

Установлено, что в химусе двенадцатиперстной кишки у 

пятнадцатисуточных животных количественные параметры эшери-

хий были выше, чем в слизистой на 0,8 lg КОЕ/г мат. выше, чем в 

химусе. У шестидесятисуточных ягнят количество эшерихий в хи-

мусе также превосходило слизистую оболочку, а их параметры 

были равны 7,2±0,2   lg КОЕ/г мат. и 6,6±0,3   lg КОЕ/г мат. соответ-

ственно. У овец 3-5 –летнего возраста концентрация эшерихий в 

слизистой оболочке 3,4±0,1   lg КОЕ/г мат. выше, чем химусе 2,7±0,1   

lg КОЕ/г мат.  

Энтерококки по своему содержанию в химусе и слизистой 

оболочке ягнят односуточного возраста имели не значительные от-

личия, в пределах 3,1±0,1  и  2,7±0,1  lg КОЕ/г мат. соответственно. 

У семисуточных ягнят этих микроорганизмов колебалось от  2,5±0,1  

lg КОЕ/г мат. У ягнят, достивших около месяца жизни, концентра-

ция данных микроорганизмов в химусе на 0,9 lg КОЕ/г мат.  выше, 

чем в слизистой оболочке. У взрослых овец отличия в содержании 

энтерококков в химусе и слизистой оболочке более существенны 

2,5±0,2  и  0,1±0,1  lg КОЕ/г мат. соответственно. 

Аэробные спорообразующие бациллы у односуточных яг-

нят в химусе и слизистой оболочке количественно были практи-

чески равны 2,3±0 и  2,3±0,1  lg КОЕ/г мат. Такая же картина в 

содержании этих бактерий установлена и у семисуточных ягнят, 

где их величины соответствовали химусе и слизистой оболочке 

более существенны 3,9±0,2  lg КОЕ/г мат. У ягнят пятнадца-

титисуточного возраста количественные колебания этих  микро-

организмов в химусе и слизистой оболочке незначительные и со-

ответственно равны 4,7±0,2 и  4,5±0,3  lg КОЕ/г мат.  соответ-

ственно. У двухмесячных животных сохранялась подобная тен-

денция, отражающая незначительное превосходство концентра-

ции аэробных спорообразующих бацилл в химусе над слизистой 

оболочкой на 0,3 lg КОЕ/г мат. Аналогичная закономерность 

установлена нами у взрослых животных, у которых содержание  
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этих микроорганизмов в химусе и слизистой оболочке находи-

лось на уровне  2,7±0,1  и  2,4±0, 2  lg КОЕ/г мат. соответственно. 

Кандиды в химусе односуточных ягнят превосходили по своему 

содержанию слизистую оболочку на 0,6 lg КОЕ/г мат. У пятна-

дцати суточных ягнят установлена такая же закономерность, со-

гласно которой, содержание кандид в химусе превосходило их 

уровень в слизистой оболочке соответствовало 1,1±0,2  и  0,9±0,2  

lg КОЕ/г мат.  У 30 и 60-суточных ягнят содержание кандид в хи-

мусе двенадцатиперстной кишки было выше, чем в слизистой 

оболочке на 0,3 и 0,4  lg КОЕ/г мат.  соответственно. А у взрослых 

животных наоборот, уровень данных микроорганизмов отли-

чался от содержания их в слизистой оболочке относительно хи-

муса на 0,8 lg КОЕ/г мат.   

Следовательно, микроорганизмы химуса и слизистой 

оболочки двенадцатиперстной кишки взрослых овец и ягнят в пе-

риод их раннего постнатального развития имеют отличия в со-

держании и динамике П и М микрофлоры на различных этапах 

жизни животных. 

Установлено, что у овец 3-5 летнего возраста микро-

биоценоз слизистой оболочки тощей кишки отличается от мик-

робиоценоза химуса этой кишки содержанием лактобактерий, 

энтерококков и микроскопических грибов рода Candida. Сле-

дует отметить превалирующее положение кишечной палочки 

над лактофлорой в химусе этой кишки достигающее 18,5% и 

высокий уровень  представителей рода Bacillus 7,3±0,3 lg КОЕ/ 

г.мат. Количественные значения бифидобактерий, кишечной 

палочки и аэробных спорообразующих бацилл доминирующих 

(63,6%) над остальными микробами (36,4%) в обоих биоптатах 

были близки. 

Таким образом, в тощей кишке овец концентрация изучае-

мых микробов в 2,8 раза выше, чем в двенадцатиперстной кишке, 

а содержание микробов в слизистой оболочке указанной кишки 

всего на 1,2% ниже, чем в ее химусе. 

При этом доминирующими популяциями являлись мик-

роорганизмы родов  Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia 
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(E.сoli), Bacillus, которые мы рекомендуем использовать при вы-

боре пробиотических композиций стабилизирующих микробио-

циноз данного биотопа пищеварительной системы взрослых овец  
 

Таблица 36 

Содержание микроорганизмов в химусе и слизистой оболочке 

тощей кишки овец романовской породы  3-5 летнего возраста 

(n=5; М±m lg10 КОЕ/ г.мат.; р 0,05*) 
 

Микроорга-

низмы 

(рода) 

Тощая кишка 
В среднем слизистая  

оболочка 
химус 

М±m % М±m % М±m % 
Bifidobacterium 9,9±0,3 99,0 10,0±0,3 101 10,0±0,3 100 
Lactobacillus 6,1±0,1* 93,8 7,0±0,3* 107,7 6,5±0,2 100 
Escherichia  

(E. coli) 
8,2±0,2 100 8,3±0,1 101,2 8,2±0,2 100 

Enterococcus 4,1±0,3 93,2 4,7±0,3 106,8 4,4±0,3 100 

Bacillus 7,5±0,3 102,7 7,2±0,3 98,6 7,3±0,3 100 

Candida 4,1±0,3 113,9 3,1±0,2* 86,1 3,6±0,2 100 
 

В процессе исследований выявлено, что микробиоценоз под-

вздошной кишки овец характеризуется высоким уровнем бифидо-

бактерий, лактобактерий  и кишечной палочки (89,3%), как в слизи-

стой оболочке, так и содержимом этой кишки. 

Низкое содержание энтерококков, кандид и представите-

лей рода Bacillus в подвздошной кишке животных (10,7%) поз-

воляет характеризовать их, как микрофлору имеющую менее 

важное (в количественном отношении) микробиоценотическое  

значение.  

У ягнят односуточного возраста в слизистой оболочке под-

вздошной кишки содержания бифидобактерий, лактобактерий и 

эшерихий (E.coli) были близки друг к другу и находились в преде-

лах 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 %, соответственно, 

от совокупности изучаемых нами микробов находящихся в указан-
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ном биоптате. Наши исследования показали, что кишечная па-

лочка, содержащаяся в слизистой оболочке этой кишки ягнят од-

носуточного возраста, в количественном отношении превалиро-

вала над бифидобактериями и лактобактериями на 0,5 % и 1 % 

соответственно. Выявлено, что уровень энтерококков в слизистой 

оболочке подвздошной кишки ягнят указанного возраста был равен 

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

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

стой оболочке подвздошной кишки кандиды по своему содержа-

нию 2,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз. превосходили аэробные спорообразу-

ющие бациллы 1,7±0,2 lg КОЕ/г.слиз. 

Относительные величины представителей рода Bacillus и 

микроскопических грибов рода Candida не превышали 8,6 % и 

12,4 %, соответственно. В процессе исследований выяснено, что 

в слизистой оболочке подвздошной кишки ягнят семисуточного 

возраста содержание бифидобактерий. 

Таблица  37 

Содержание микроорганизмов в химусе и слизистой оболочке 

подвздошной  кишки овец романовской породы   

3-5 летнего возраста (n=5; М±m lg10 КОЕ/ г.мат.; р 0,05*) 
 

Микроорга-

низмы 

(рода) 

Подвздошная кишка 
В среднем слизистая  

оболочка 
химус 

М±m % М±m % М±m % 

Bifidobacterium 11,9±0,1* 101,7 11,5±0,2 98,3 11,7±0,1 100 

Lactobacillus 9,3±0,1* 108,1 8,0±0,2 93,0 8,6±0,1 100 
Escherichia  

(E. coli) 
9,3±0,1* 104,5 8,6±0,2 96,6 8,9±0,1 100 

Enterococcus 1,5±0,2* 88,2 1,9±0,1 111,7 1,7±0,1 100 
Bacillus 1,1±0,1 96,7 1,3±0,1 108,3 1,2±0,1 100 
Candida 0,7±0,1 116,7 0,5±0,1 83,3 0,6±0,1 100 

 

 

Выявлено, что у ягнят в возрасте семи суток в слизистой 

оболочке подвздошной кишки кишечная палочка, в количествен-

ном отношении занимала третью позицию – 6,7±0,3 lg 

КОЕ/г.слиз., что составляет 22,1 %. 
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Содержание энтерококков в указанном биоптате семису-

точных ягнят находилось на уровне 3,8±0,3 lg КОЕ/г.слиз., или 

12,5 %. 

Уровень аэробных спорообразующих бацилл и кандид 

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 воз-

расте пятнадцати суток, в слизистой оболочке подвздошной 

кишки содержание бифидобактерий увеличивалось до 9,8±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз. или 38 %. Уровни лактобактерий и кишечной па-

лочки в изучаемом биоптате подвздошной кишки пятнадцати су-

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

Наши исследования показали, что у ягнят указанного воз-

раста в слизистой оболочке подвздошной кишки содержания эн-

терококков и аэробных спорообразующих бацилл отличались не-

значительно – 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 обо-

лочке подвздошной кишки ягнят пятнадцати суточного возраста. 

Лишь на отдельных чашках Петри с плотной селективной средой 

Сабуро вырастали единичные колонии кандид, в разведении 101. 

Установлено, что у ягнят тридцати и шестидесяти суточ-

ного возраста содержание бифидобактерий стабилизируется на 

уровне 11,7±0,1 lg КОЕ/г.слиз. и 11,6±0,1 lg КОЕ/г.слиз., что со-

ответствует 32,6 % и 33,5 %. 

Концентрация лактобактерий также стабилизировалась 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 %, соответственно. 

Уровень кишечной палочки в слизистой оболочке под-

вздошной 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 со-

ответствует 25,3 % и 27,4 %. 

Выявлено, что у ягнят в возрасте тридцать и шестьдесят 

суток в слизистой оболочке подвздошной кишки содержание энте-

рококков изменялось от 1,1±0,2 lg КОЕ/г.слиз. до 1,5±0,1 lg 
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КОЕ/г.слиз., что составляет 3,1 % и 4,3 %. Уровень аэробных спо-

рообразующих бацилл в изучаемом биоптате подвздошной кишки 

тридцати и шестидесяти суточных животных изменялся в преде-

лах 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 су-

точного возраста в слизистой оболочке подвздошной кишки кан-

диды, в количественном отношении, были наименьшими по срав-

нению 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 под-

вздошной кишки содержание бифидобактерий, лактобактерий, ки-

шечной палочки, энтерококков, аэробных спорообразующих ба-

цилл 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 со-

ставляет 35 %, 27,3 %, 28,1 %, 4,9 %, 3,2 % и 1,5 %, соответственно 

для каждой популяции микробов. 

Следует отметить, что распределение бифидобактерий, 

лактобактерий и кишечной палочки в слизистой оболочке под-

вздошной кишки ягнят аналогично взрослым овцам мы наблю-

дали только у животных к двухмесячному их возрасту. 

Таким образом, наши исследования показали, что в слизи-

стой оболочке подвздошной кишки ягнят от рождения до двух ме-

сячного их возраста накопление изучаемой микрофлоры происхо-

дит неодинаково, а именно: у ягнят в возрасте одни сутки суммар-

ный уровень изучаемых микробов находился в пределах 19,7±0,2 

lg КОЕ/г.слиз., у ягнят семисуточного возраста этот показатель 

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

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

стидесяти суточного возраста суммарное содержание изучаемой 

микрофлоры в одном грамме слизистой оболочки указанной 

кишки находилось в пределах 35,9 – 34,6 lg КОЕ/г.слиз. 

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. 



191 
 

Концентрация лактобактерий в исследуемом биоптате 

подвздошной кишки односуточных ягнят находилась в пределах 

3,1±0,2 lg КОЕ/г.хим., что составляет 16,1 %. Выявлено, что у яг-

нят 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 %. 

Выявлено, что у ягнят указанного возраста в химусе под-

вздошной 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 хи-

мусе подвздошной кишки ягнят односуточного возраста зани-

мали 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 спорообразующих бацилл на 

29,2 % и 41%, соответственно. Аэробные спорообразующие ба-

циллы по своему содержанию 2,2±0,1 lg КОЕ/г.хим. в химусе под-

вздошной 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 бифидобак-

терий увеличивается до 8,6±0,2 lg КОЕ/г.хим. и составляет 29 

%. Содержание лактобактерий в исследуемом биоптате полу-

ченном 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 химусе подвздошной кишки энтеро-

кокки занимали долю равную 12,8 %, а абсолютные величины 

этих микробов находились в пределах 2,8±0,2 lg КОЕ/г.хим. 

Аэробные спорообразующие бациллы по своему содержанию 

2,8±0,2 lg КОЕ/г.хим. в химусе подвздошной кишки ягнят се-

мисуточного возраста были меньше, чем энтерококки на 35,7 

%. Уровень кандид в изучаемом биоптате подвздошной 

кишки животных в возрасте семи суток находился в пределах 
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0,7±0,2 lg КОЕ/г.хим. и не превышал 2,2 % от суммарного со-

держания изучаемых микробов. 

Результаты наших исследований показали, что у ягнят в воз-

расте 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 пределах 

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 указан-

ном биоптате составляло 7,1±0,3 lg КОЕ/г.хим., то есть было таким 

же, как и у животных семисуточного возраста. 

Энтерококки и аэробные спорообразующие бациллы по 

своему содержанию в химусе подвздошной кишки ягнят пятна-

дцати 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 жи-

вотных, и у ягнят двух недельного возраста в исследуемом би-

оптате указанной кишки концентрация этих микробов находи-

лась в пределах 0,7±0,2 lg КОЕ/г.хим., что составляет 2,2 %. В 

процессе исследований выяснено, что у ягнят тридцати и ше-

стидесяти суточного возраста в химусе подвздошной кишки 

концентрация бифидобактерий стабилизируется на уровне 

11,5±0,2 lg КОЕ/г.хим. или 33,3 %. Содержание лактобактерий 

также стабилизируется у животных к этому возрасту и нахо-

дится в пределах 9,4 – 9,7 lg КОЕ/г.хим., что соответствует 27,2 

% - 28 %. Концентрация кишечной палочки в химусе подвздош-

ной 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 продол-

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

соответственно для каждого возраста животных. 
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Установлено, что в химусе подвздошной кишки овец 3 – 

5 летнего возраста содержание бифидобактерий, лактобактерий, 

кишечной палочки, энтерококков, аэробных спорообразующих 

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 со-

ставляет 35,3 %, 27,8 %, 26,2 %, 5,2 %, 4 % и 1,5 %, соответ-

ственно для каждой популяции микробов. 

Таким образом, в результате проведенных исследова-

ний выявлено, что накопление изучаемых микроорганизмов 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 находилась 

в пределах 19,3±0,2 lg КОЕ/г.хим., у ягнят в возрасте семи суток 

данный показатель был равен 29,7±0,2 lg КОЕ/г.хим. У животных 

пятнадцати суточного возраста, в химусе указанной кишки, со-

держание микрофлоры было равным 31,2±0,2 lg КОЕ/г.хим., а у 

ягнят тридцати и шестидесяти суточного возраста этот показа-

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

Следует отметить, что у взрослых овец 3 – 5 летнего воз-

раста, в химусе подвздошной кишки суммарное содержание изу-

чаемых микробов не превышало 32,7±0,2 lg КОЕ/г.хим. 

Некоторое количественное превосходство микроорга-

низмов, содержащихся в химусе подвздошной кишки ягнят 

тридцати и шестидесяти суточного возраста, по сравнению с 

аналогичным биоптатом овец контрольной группы, следует 

увязать с поступлением в организм молодых животных мате-

ринского молока, стимулирующего жизнедеятельность полез-

ной микрофлоры. 

Следовательно, у овец и ягнят раннего возраста (1-

60сут.) микробиоценоз подвздошной кишки характеризуется 

высоким содержанием бифидобактерий, лактобактерий и ки-

шечной палочки, а концентрация изучаемых микробов в сли-

зистой оболочке подвздошной кишки этих животных выше, 

чем в ее химусе на 6,3%.  
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Для поддержания стабильности микрофлоры подвздош-

ной кишки у овец и ягнят указанного возраста вданном биотопе 

кишечника  рекомендуем использовать препараты содержащие в 

своем составе представителей родов Bifidobacterium, Lactobacil-

lus, Escherichia (E.сoli).   

Результаты исследований показали, что основная масса 

(92,5%) изучаемой микрофлоры слепой кишки овец 3-5 летнего 

возраста представлена родами Bifidobacterium, Lactobacillus и 

Escherichia (E. coli).  

Энтерококки, аэробные спорообразующие бациллы и кан-

диды уровень которых минимален (7,5%), а физиологические 

границы более широкие (у кандид и представителей рода 

Bacillus, в пределах 66,7%) следует рассматривать, как менее ста-

бильную часть микробиоценоза этой кишки овец.  При этом кон-

центрация изучаемых микробов в слизистой оболочке слепой 

кишки животных ниже их уровня в химусе на 3,1%. Следова-

тельно, микробиоценоз слепой кишки овец характеризуется 

высоким и стабильным содержанием бифидобактерий, лакто-

бактерий и эшерихий (E. coli).  

У ягнят в возрасте одни сутки в химусе и слизистой оболочке 

слепой кишки присутствуют все изучаемые популяции микробов, а 

именно: бифидобактерии, лактобактерии, кишечная палочка, энтеро-

кокки, аэробные спорообразующие бациллы и кандиды.  

При этом количественное превосходство принадлежит 

бифидобактериям, содержания которых в химусе и 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 мик-

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

Концентрация лактобактерий в химусе и слизистой обо-

лочке слепой кишки ягнят суточного возраста находилась в пре-

делах 3,4±0,2 lg КОЕ/г.хим. и 3,0±0 lg КОЕ/г.слиз. Следует ука-

зать, что у ягнят указанного возраста в химусе и слизистой обо-

лочке слепой кишки концентрация лактобактерии была ниже чем 

эшерихий (E. coli) на 17,6 %. 
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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. 
 

Таблица 40 

Содержание микроорганизмов в слизистой оболочке  

и химусе слепой кишки овец романовской породы  

3-5 летнего возраста (n=5; М±m lg10 КОЕ/ г.мат.; р≤0,05*) 

 

Микроорга-

низмы 

(рода) 

Слепая кишка 
В среднем слизистая 

оболочка 
химус 

М±m % М±m % М±m % 

Bifidobacterium 11,8±0,6 99,1 12,0±0,6 100,8 11,9±0,6 100 

Lactobacillus 7,8±0,4 98,7 8,0±0,4 101,2 7,9±0,4 100 

Escherichia   

(E. coli) 
9,4±0,3 94,9 10,4±0,4 105,0 9,9±0,4 100 

Enterococcus 0,6±0,2 100 0,6±0,2 100 0,6±0,2 100 

Bacillus 0,6±0,2* 75,0 1,0±0 125,0 0,8±0,1 100 

Candida 1,4±0,2* 140,0 0,6±0,2 60,0 1,0±0,2 100 

 

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 концентрация 

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 сли-

зистой оболочке и химусе слепой кишки бифидобактерии, ки-

шечная палочка и кандиды имеют одинаковые количественные 

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 спорообразующие ба-

циллы в количественном отношении превалировали в слизистой 

оболочке на 50 %. 
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Установлено, что к семисуточному возрасту ягнят в хи-

мусе и слизистой оболочке слепой кишки содержание бифидо-

бактерий 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 лактобакте-

рий занимающих в количественном 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 отно-

шению 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 коли-

чественном 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 би-

фидобактерии, кишечная палочка и энтерококки, содержащиеся 

в слизистой оболочке слепой кишки, количественно преобладали 

над аналогичными популяциями микробов, содержащимися в хи-

мусе этой кишки на 1,9 %, 6,7 % и 9,1 % соответственно. 

Выявлено, что у ягнят в возрасте пятнадцати суток в хи-

мусе и слизистой оболочке слепой кишки, содержание бифидо-

бактерий 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 указанного 

возраста в слизистой оболочке и химусе слепой кишки, концентра-

ция 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. 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 би-

фидобактерии и кандиды содержащиеся в слизистой оболочке сле-

пой кишки превосходили по своей концентрации представителей 

аналогичных родов присутствующих в химусе этой кишки на 6,9% 

и 10%, соответственно. 
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Установлено, что у ягнят в возрасте одного месяца в хи-

мусе и слизистой оболочке слепой кишки содержание бифидо-

бактерий находилось в пределах 12,8±0,4 lg КОЕ/г.хим. и 

13,2±0,4 lg КОЕ/г.слиз., соответственно. Количественные вели-

чины кишечной палочки занимающей 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 воз-

раста 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 спорообразующих 

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 возраста 

в слизистой оболочке слепой кишки бифидобактерии, лактобак-

терии, аэробные спорообразующие бациллы и кандиды количе-

ственно превосходили популяции аналогичных микробов содер-

жащихся в химусе этой кишки на 3,1%, 13,3%, 41,7% и 100%, со-

ответственно. 

Единственными микроорганизмами, концентрация кото-

рых в химусе была выше, чем в слизистой оболочке этой кишки 

являлись энтерококки - 66,7 % и 33,3 % соответственно. 

Представленные данные показывают, что у ягнят двухме-

сячного возраста в химусе и слизистой оболочке этой кишки би-

фидобактерии 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 обо-

лочке данной кишки не превышала 7,4 - 7,8 lg КОЕ/г.мат. Уро-

вень кишечной палочки в слепой кишке ягнят указанного воз-

раста 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 воз-

раста энтерококки и кандиды имеют идентичные величины, как  
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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., соответственно для каждой 
популяции микробов. 

Следует отметить, что у ягнят в возрасте двух месяцев в 
слизистой оболочке слепой кишки содержание лактобактерий, 
эшерихий и аэробных спорообразующих бацилл выше, чем в хи-
мусе этой кишки на 5,4 %, 6,1 % и 133,3 % соответственно. 

Установлено, что у овец 3-5 возраста в слизистой обо-
лочке 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 позицию – 
9,4±0,2 lg КОЕ/г.хим. и 10,4±0,4 lg КОЕ/г.слиз. 

Лактобактерии в химусе и слизистой оболочке слепой 
кишки взрослых животных присутствуют в концентрациях рав-
ных 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 хи-
мусе и слизистой оболочке слепой кишки овец указанного воз-
раста 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., со-
ответственно для каждой популяции микробов. 

Следует отметить количественное превосходство лакто-
бактерий. эшерихий и аэробных спорообразующих бактерий со-
держащихся в слизистой оболочке слепой кишки овец над пред-
ставителями аналогичных родов присутствующими в химусе 
этой кишки указанных животных на 2,6 %, 10,6 %, и 66,7 %. 

Таким образом, результаты наших исследований пока-
зали, что у ягнят от рождения до двух месячного возраста,  а так 
же у взрослых овец в слепой кишке доминируют представители 
родов Bifidobacterium, Lactobacillus и Escherichia (E. coli). Кото-
рые мы рекомендуем включать в пробиотические препараты при-
меняемых с целью поддержания стабильности микробиоциноза в 
этой анатомической структуре кишечника. 
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Выявлено, что в ободочной кишке, как и в слепой кишке 

овец 3-5 летнего возраста, преобладала бактериальная флора 

(91,8%) относящаяся к родам Bifidobacterium, Lactobacillus и 

Escherichia (E. coli), средние величины которых находились в 

пределах равных 11,0±0,4 lg КОЕ /г.мат., 7,2±0,3 lg КОЕ /г.мат.и 

9,8±0,2 lg КОЕ /г.мат., соответственно, содержание остальных 

микробов не превышало 8,2%.  

Следовательно, в ободочной кишке овец бифидобактерии, 

лактобактерии и кишечная палочка доминируют над остальными 

популяциями микробов, уровень изучаемой микрофлоры в химусе 

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

Полученные результаты показали, что в содержимом и сли-

зистой оболочке ободочной кишки ягнят односуточного возраста 

присутствуют представители всех изучаемых родов микро-

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

Enterococcus, Bacillus и Candida. 

Таблица 42 

Содержание микроорганизмов в слизистой оболочке и химусе  

в ободочной  кишки овец романовской породы  

3-5 летнего возраста  (n=5; М±m lg10 КОЕ/ г.мат.; р≤0,05*) 

 

Микроорга-

низмы 

(рода) 

Ободочная кишка 
В среднем слизистая  

оболочка 
химус 

М±m % М±m % М±m % 
Bifidobacterium 11,2±0,4 101,8 10,8±0,4 98,2 11,0±0,4 100 
Lactobacillus 7,0±0,4 97,2 7,4±0,2 102,8 7,2±0,3 100 
Escherichia  

(E. сoli) 
9,8±0,2 100 9,8±0,2 100 9,8±0,2 100 

Enterococcus 1,0±0 100 1,0±0 100 1,0±0 100 

Bacillus 0,4±0,2* 66,7 0,8±0,2 133,3 0,6±0,2 100 

Candida 0,6±0,2* 66,7 1,2±0,2 133,3 0,9±0,2 100 
 

Однако количественные величины этих микробов заметно 

отличались друг от друга. Наибольшая концентрация в исследуе-

мом материале (химус и слизистая оболочка) принадлежит бифи-

добактериям 6,2±0,2 lg КОЕ/г.хим. и 5,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз.  
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Содержания лактобактерий и кишечной палочки были 

наиболее близким друг к другу, а именно лактофлоры 4,0±0 lg 

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

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

энтерококков находились в приделах 3,0±0 lg КОЕ/г.хим., 2,8±0,2 

lg КОЕ/г.слиз., занимали четвертую позицию. 

Следует отметить, что у ягнят в возрасте одни сутки в 

ободочной кишке содержащиеся в химусе бифидобактерии, 

лактобактерии, эшерихии, энтерококки и аэробные спорообра-

зующие бациллы, в количественном отношении превалиро-

вали над представителями аналогичных родов присутствую-

щими в слизистой оболочке этой кишки на 14,8 %, 17,6 %, 4,8 

%, 7,1 %, 100%, соответственно. Исключения составляли мик-

роскопические грибы рода Candida величины которых были 

идентичны, как в химусе, 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 свиде-

тельствует возросшая концентрация бифидобактерий 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 спо-

рообразующих 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 обо-

дочной кишке концентрация бифидобактерий была одинаковой, 

как в слизистой оболочке, так и в химусе 10,8±0,2 lg КОЕ/г.мат.  

Аналогичная закономерность выявлена и у энтерококков – 

3,0±0,4 lg КОЕ/г.мат.  

Содержание лактобактерий и эшерихий в слизистой обо-

лочке этой кишки было выше, чем в химусе на 12,9 % и 8,2 % 

соответственно, а аэробные спорообразующие бациллы и кан-

диды по своей концентрации, наоборот превалировали в химусе 

на 500 % и 14,3 % соответственно. 
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У ягнят пятнадцати суточного возраста в слизистой обо-
лочке ободочной кишки концентрация бифидобактерий возраста-
ладо 11,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз., а лактобактерий, эшерихий и кан-
дид 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. соответственно. 

Выявлено, что у ягнят в возрасте одого месяца в ободоч-
ной 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 обо-
лочке 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 преимущественным содер-
жанием этих микроорганизмов в химусе ободочной кишки на 4,3 
%.У ягнят в возрасте тридц ати суток в ободочной кишке концен-
трация энтерококков в химусе была на 240 % выше, чем в слизи-
стой 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 спорообразую-
щих бацилл, их концентрация в слизистой оболочке и химусе ука-
занной кишки находилась в пределах 3,0±0,4 lg КОЕ/г.слиз., 
3,4±0,2 lg КОЕ/г.хим., соответственно, а содержание кандид сни-
зилось, как в химусе, так и в слизистой оболочке ободочной 
кишки - 0,2±0,2 lg КОЕ/г.хим. и 0,6±0,2 lg КОЕ/г.слиз., соответ-
ственно. 

Выявлено, что у ягнят двух месячного возраста в ободоч-
ной кишке содержание бифидобактерий и энтерококков в химусе 
и слизистой оболочке было одинаково - 12,4±0,2 lg КОЕ/г.мат.  и 
2,2±0,2 lg КОЕ/г.мат., соответственно. Концентрация лактобакте-
рий в исследуемых биоптатах полученных из этой кишки нахо-
дилась в пределах 6,8±0,4 lg КОЕ/г.хим. 7,2±0,4 lg КОЕ/г.слиз. 

Установлено, что у ягнят шестидесяти суточного возраста 
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 хи-
мусе и слизистой оболочке исследуемой кишки не превышала 
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1,8±0,4 lg КОЕ/г.хим. и 1,4±0,2 lg КОЕ/г.слиз., то есть имела не-
значительное отличие. 

Следует отметить, что у ягнят в возрасте двух месяцев в 

ободочной кишке концентрация лактобактерий, кишечной па-

лочки и кандид выше аналогичных популяций микробов содер-

жащихся в химусе этой кишки на 12,9%, 8,2 % и 400 % соответ-

ственно.  

А количественные величины аэробных спорообразующих 

бацилл присутствующих в химусе этой кишки 1,8±0,4 lg 

КОЕ/г.хим. были выше, чем в ее слизистой оболочке 1,4±0,2 lg 

КОЕ/г.слиз. 

Следовательно, в результате проведенных исследований 

установлено, что у ягнят от рождения до двух месячного возраста 

в химусе и слизистой оболочке ободочной кишки накопление 

изучаемых микробов: бифидобактерий, лактобактерий, кишеч-

ной палочки, энтерококков, аэробных спорообразующий бацилл 

и кандид имеет свои особенности.  

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 обо-

лочка ободочной кишки богаче изучаемыми микробами чем ее хи-

мус на 1,9 % и 3,6 % соответственно. 

В данном биотопе толстого отдела кишечника превалирую-

щие величины принадлежат бифидобактериям, лактобактериям 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 воз-

раста животных. Которые мы рекомендуем включать в пробиотиче-

ские препараты стабилизирующие микробиоциноз этой кишки на 

различных этапах их жизни. 

Результаты наших исследований показали, что уровень бифи-

добактерий в слизистой оболочке  прямой  кишки  овец  3-5 лет,  

выше,  чем в содержимом  (фекалиях) этой кишки на 4,0%, а 

именно 10,4±0,2 lg КОЕ /г.слиз. и 10,0±0,4 lg КОЕ /г.фек., соот-

ветственно.  
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В результате проведенных исследований установлено, что 

у ягнят от рождения и до двухмесячного возраста в содержимом 

и слизистой оболочке прямой кишки накопление изучаемых мик-

робов происходит неодинаково. 

У ягнят в возрасте одни сутки и шестьдесят суток, а также 

у овец 3-5 летнего возраста суммарный уровень изучаемых мик-

робов в содержимом этой кишки выше, чем в ее в слизистой обо-

лочке на 22,7 %, 36,4 % и 19,8 %, соответственно. Слизистая обо-

лочка прямой кишки ягнят семисуточного и тридцати суточного 

возраста богаче изучаемой микрофлорой, чем ее содержимое на 

7,3% и 2,8 %, соответственно.  

Род Bifidobacterium, единственный род микрофлоры, коли-

чественно превосходивший аналогичные бактерии, содержащи-

еся  в фекалиях этой кишки. 

Таблица 44 

Уровень  микроорганизмов в содержимом и слизистой 

оболочке прямой кишки овец романовской породы   

3-5 летнего возраста (n=5; М±m lg10 КОЕ/ г.мат.; р≤0,05*) 

 

Микроорга-

низмы 

(рода) 

Прямая кишка 
В среднем 

слизистая  

оболочка 
содержимое 

М±m % М±m % М±m % 

Bifidobacterium 10,4±0,2 102 10,0±0,4 98,0 10,2±0,3 100 

Lactobacillus 5,0±0,4* 76,9 8,0±0,2 123 6,5±0,3 100 

Escherichia  

 (E. сoli) 
7,0±0,4 98,6 7,2±0,4 101,4 7,1±0,4 100 

Enterococcus 4,2±0,2* 84,0 5,8±0,4 116 5,0±0,3 100 

Bacillus 4,2±0,4* 85,7 5,6±0,4 114,3 4,9±0,4 100 

Candida 1,6±0,2* 84,2 2,2±0,2 115,8 1,9±0,2 100 
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Микроорганизмы, относящиеся к родам Lactobacillus, 

Escherichia (E.coli), Enterocoсcus, Bacillus, Candida преобладали в со-

держимом указанной кишки овец. Уровень изучаемых микробов в со-

держимом прямой кишки овец романовской породы указанного воз-

раста на 19,7% выше, чем в ее слизистой оболочке. 

Исключение составляли ягнята пятнадцати суточного воз-

раста, 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 сли-

зистой 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 спорообразующих бацилл и кандид на 

66,7 % , 74,7 %, 81,8 %, 80,7 %, 74,4 % и 69,1 %, соответственно 

для каждого возраста животных, которые мы и рекомендуем ис-

пользовать для поддержания физиологических величин изучае-

мой нами автохтонной микрофлоры организма овец в процессе 

их зизнидеятельности. 

 

11. Микробиоценоз фецеса овец и ягнят в раннем 

постнатальном онтогенезе (1-60 суток) 

 

Известно, что выбор пробиотических препаратов приме-

няемых с целью устранения дисбактериозов развивающих в ки-

шечнике животных должен иметь научный подход основанный 

на экспериментальных данных и клинических наблюдениями за 

животными. При этом весьма важна причинно - следственная 

связь раскрывающая взаимосвязь между характером патологии, 

биотопом пищеварительной системы, где развивается болезне-

творный процесс, особенностью микроэкологии данного био-

топа, а так же видом и возрастом животных. 

Важными являются данные отражавшие динамику раз-

личных облигатных представителей кишечной микрофлоры у 

животных, в частности у овец на различных этапах их развития, 
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у различных физиологических и половозрастных групп овец, спо-

собах их содержания и периодом технологического цикла. По-

скольку количественные величины и соотношения между различ-

ными популяции микробов  меняются в процессе жизнедеятель-

ности животных этого вида.  

Известно, что одновременное поражение  всех анатоми-

ческих структур кишечника, мало вероятно. Наиболее часто 

встречаются  дуаделиты, энтериты, колиты, то есть процессы раз-

вивающиеся в отдельных биотопах и отделах кишечника.   
 

Таблица 46 

Содержание микроорганизмов в фекалиях ягнят 

 романовской породы  

в молозивный и молочный периоды питания 

(n = 10; М±m lg 10 КОЕ/ г.фек.; р≤0,05*) 
 

Микроорга-

низмы 

(рода) 

Время исследования после рождения (сутки) 

1 3 5 
М±m % М±m % М±m % 

Bifidobacterium 3,7±0,4* 38,5 5,4±0,2* 56,2 7,4±0,2* 77,1 
Lactobacillus 2,8±0,2* 34,1 4,6±0,2* 56,0 6,2±0,3* 75,6 
Escherichia  

(E.сoli) 
2,1±0,2* 28,4 4,1±0,2* 55,4 6,0±0,2* 81,0 

Enterococcus 2,9±0,2* 46,8 3,8±0,2* 61,3 5,2±0,3* 86,7 
Bacillus 1,4±0,2* 25,9 2,5±0,2* 46,3 4,7±0,3* 87,7 
Candida 1,0±0* 4,1 2,0±0,2* 83,3 3,8±0,3 158 

Микроорга-

низмы 

(рода) 

Время исследования после рождения (сутки) 

7 10 Овцы 3-5 лет 

М±m % М±m % М±m % 

Bifidobacterium 8,2±0,2* 85,4 9,8±0,2 102 9,6±0,1 100 
Lactobacillus 7,5±0,2* 91,5 8,0±0,2 97,6 8,2±0,1 100 
Escherichia  

 (E. сoli) 
6,7±0,2* 90,5 7,6±0,2 102,7 7,4±0,1 100 

Enterococcus 5,6±0,2* 93,3 5,8±0,2 96,7 6,0±0,2 100 
Bacillus 4,9±0,3* 90,7 5,4±0,2 100 5,4±0,1 100 
Candida 3,0±0,2 125 3,1±0,3 129 2,4±0,1 100 
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Поэтому выяснения уровней и закономерности динамики, 

доминирующих популяций микробов в каждом биотопе пищева-

рительной системе, позволит дать научное обоснование выбора 

пробиотических препаратов применяющихся для стабилизации 

автохтонной микрофлоры в том месте, где неспосредственно со-

средоточен патологический процесс, а следовательно имеются 

дисбиотические изменения (И.И. Усачев, В. Ф. Поляков, В.В. Па-

намарев, 2013).   

Установлено, что у ягнят односуточного возраста коли-

чественные содержания изучаемых микроорганизмов родов 

Bifidobacterium, Lactobacillus, Escheriсhia (E. coli), 

Enterococcus, Bacillus и Candida минимальны и находятся в 

пределах: 3,7±0,4 lg КОЕ/г.фек.; 2,8±0,2 lg КОЕ/г.фек.; 2,1±0,2 

lg КОЕ/г.фек.; 2,9±0,2 lg КОЕ/г.фек.; 1,4±0,2 lg КОЕ/г.фек.; 

1,0±0,2 lg КОЕ/г.фек., соответственно. 

В дальнейшем, процесс накопления микробиальной массы 

у каждой популяции микроорганизмов имел свои особенности.  

Накопление микробиальной массы в кишечном тракте яг-

нят трехсуточного возраста составляло 45-60% от ее стабильного 

содержания у взрослых овец.  К концу  молозивного  периода (5 

суток) питания ягнят этот показатель возрос, в среднем до 70-

80%, к семисуточному их возрасту был равен 85-90%, а к деся-

тому дню жизни животных находился в пределах 95-100%, по от-

ношению к контрольной группе животных 3-5 летнего возраста.  

Исключения составляли микроскопические грибы рода 

Candida, содержание которых уменьшалось по мере накопления 

бактериальной массы в кишечном тракте новорожденных ягнят. 

Следовательно, с целью формирования и поддержания 

стабильности кишечной микрофлоры у ягнят в молочный и мо-

лозивный период питания необходимо контролировать и поддер-

живать физиологический уровень бактериальной флоры относя-

щейся к родам  Bifidobacterium, Lactobacillus, Escheriсhia (E. coli), 

Enterococcus, Bacillus. 

Выяснено, что в фекалиях ягнят 15-60 суточного возраста 

микробиальная система, в пределах изучаемых микробов, явля-
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ется стабильной системой. При этом,  концентрация бифидобак-

терий изменялась  в пределах 1,0%, а средний уровень этих бак-

терий составлял 9,9±0,2 lg КОЕ/г.фек. Количественные пара-

метры лактофлоры  и кишечной палочки  изменялись в пределах 

1,2%-2,3%.  

Таблица 47 

Содержание микроорганизмов в фекалиях ягнят романовской 

породы  

в смешанный период питания (15-60 суток)  

 (n = 10; М±m lg 10 КОЕ/г.фек.; р≤0,05*) 

 

Микро-

орга-

низмы 

(рода) 

1-е исследо-

вание  

(15 суток) 

2-е исследо-

вание 

 (30 суток) 

3-е исследо-

вание 

  (60 суток) 

В среднем 

(15-60 суток) 

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Bifidobac-

terium 

9,9±0,2 100 9,9±0,2 100 10,0±0,2 101 9,9±0,2 100,0 

Lacto-

bacillus 

8,0±0,2 100 8,0±0,2 100 8,1±0,3 101,2 8,0±0,2 100,0 

Escheri-

chia 

(E.сoli) 

7,5±0,2 98,7 7,5±0,2 98,7 7,7±0,3 101 7,6±0,2 100,0 

Entero-

coccus 

6,4±0,2 101,5 6,3±0,2 100 6,3±0,2  100 6,3±0,2 100,0 

Bacillus 
5,2±0,2

* 
92,8 5,7±0,3 103,5 5,6±0,2 103,5 5,5±0,2 100,0 

Candida 
3,1±0,2 100 3,3±0,3 106,4 3,0±0,3 96,8 3,1±0,3 100,0 

 

У ягнят указанного возраста, динамика энтерококков  в 

процессе исследований протекала в более узких границах от 

6,3±0,2 до 6,4±0,2 lg КОЕ/г.фек.  

Содержание аэробных спорообразующих бацилл в 

фецесе ягнят в смешанный период питания было менее стабиль-

ным, а количественные величины этих бактерий  находились  в 

пределах 5,2-5,7 lg КОЕ/г.фек.  
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Количественные параметры кандид в исследуемом 

фецесе животных были минимальными по сравнению с другими 

исследуемыми микроорганизмами, а средний их уровень равен 

3,1±0,3 lg КОЕ/г.фек. 

Таким образом, выявленные закономерности позволя-

ютхарактеризовать микробиоценоз кишечника ягнят  в смешан-

ный период их питания, как стабильную, в количественном отно-

шении систему, где доминируют представители родов 

Bifidobacterium, Lactobacillus, Escheriсhia (E. coli), Enterococcus, 

что следует учитывать при выборе пробиотических препаратов, 

применяемых для профилактики дизбактериозов кишечника в 

смешанный период питания животных. 

Установлено, что концентрации бифидобактерий в исследу-

емом фецесе этих животных были весьма близки, а количественные 

отличия не превышали 2,8%.  

Такая же стабильность была свойственна и лактобактериям, 

концентрация которых изменялась от 8,4±0,1 lg КОЕ/г.фек.,  до 

8,2±0,2 lg КОЕ/г.фек.  Уровень эшерихий (E. сoli), изменялся в 

пределах 6,8 lg КОЕ/г.фек. до 6,2±0,1 lg КОЕ/г.фек.  

Максимальные величины энтерококков 5,0±0 lg 

КОЕ/г.фек. выявлены во втором цикле исследований, а в первом 

и третьем контрольных исследованиях, что соответствует 3-м и 

5-ти месяцам жизни ягнят, их количественные значения были 

идентичны – 4,6±0,1 lg КОЕ/г.фек.  

Динамика содержания аэробных спорообразующих бацилл 

имела несколько иной характер, а именно: минимальные количе-

ственные значения 3,6±0,1 lg КОЕ/г.фек. соответствовали третьему 

контрольному высеву, максимальная концентрация 4,2±0,1 lg 

КОЕ/г.фек. установлена во втором исследовании, а промежуточные 

величины 4,0±0 lg КОЕ/г.фек. обнаружены при первом исследова-

нии фекалий молодняка овец, т.е. в 3-х месячном возрасте.  

Наши исследования показали, что аэробные спорообразую-

щие бациллы постоянными представителями микробиоциноза ки-

шечника у овец, о чем свидетельствует их наличии в фецесе ново-

рожденных ягнят в молозивный. Молочный и смешанный периоды 

питания а так же у взрослых овец. 
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Таблица 48 

Содержание микроорганизмов в фекалиях ягнят романовской 

породы 3, 4 и 5 месячного возраста  

 (n=10; М±m lg 10 КОЕ/г.фек.; р≤0,05*) 

 

Микроор-

ганизмы 

(рода) 

1-е исследо-

вание 

(3 мес.) 

2-е иссле-

дование  

(4 мес.) 

3-е исследова-

ние (5 мес.) 
В среднем 

(3-5 мес.) 

М±m % 
М±

m 
% М±m % М±m % 

Bifidobacte

-rium 
10,6±0,2 100,9 

10,6 

±0,2 
100,9 10,8±0,2 102,8 10,5±0,2 100 

Lactobaci-

llus 
8,4±0,1 108,2 

8,2 

±0,2 
98,8 8,4±0,1 101,2 8,3±0,1 100 

Escherichia 

(E. сoli) 
6,8±0,2 103 

6,8 

±0,1 
103 6,2±0,1* 93,9 6,6±0,1 100 

Enteroco-

ccus 
4,6±0,1 97,8 5,0±0 106,4 4,6±0,1 97,8 4,7±0,1 100 

Bacillus 4,0±0 102,5 
4,2 

±0,1* 
107,7 3,6±0,1 92,3 3,9±0,1 100 

Candida 1,8±0,1 100 2,0±0 111 1,6±0,1 88,9 1,8±0,2 100 
 

Следует отметить, что в фекалиях животных 3 и 5-ти ме-

сячного возраста наибольшим количественным значениям бифи-

добактерий, лактобактерий, соответствуют минимальный уро-

вень  кандид. 

Выявлено, что за весь цикл исследований уровень кандид 

был равным 1,8±0,2 lg КОЕ/г.фек., это самая низкая концентра-

ция микроскопических грибов рода Candida  из всех эксперимен-

тальных групп овец. 

Следовательно,  пробиотические препараты применяемые 

с целью коррекции микробного пейзажа пищеварительной си-

стеме ягнят 3, 4 и 5 месячного возраста, то есть  в пред отъёмный 

и после отъемный периоды, должны содержать представителей 

родов   Bifidobacterium, Lactobacillus, Escheriсhia (E. coli), 

Enterococcus и Bacillus. 

Результаты исследований показали, что микробиоценоз 

кишечника холостых маток характеризуется высоким уровнем 
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бифидобактерий, 10,2-11,0 lg КОЕ/г. фек., стабильным содержа-

нием лактофлоры 8,0±0,1 lg КОЕ/г.фек.  

Таблица 49 

Содержание микроорганизмов в фекалиях холостых маток  

Романовской породы 3-5 летнего возраста 

 (n=10; М±m lg 10 КОЕ/г.фек. р≤0,05*) 

 

Микроор-

ганизмы 

(рода) 

1-е  

исследова-ние 

2-е  

исследова-

ние 

3-е  

исследование 
В среднем 

М±m % М±m % М±m % М±m % 
Bifidobacte

-rium 
10,8±0,2 101 11,0±0,2 103 10,2±0,1* 95,3 10,7±0,2 100 

Lactobacillus 8,0±0,2 100 8,0±0 100 7,9±0,1 98,7 8,0±0,1 100 
Escherichia  

(E. сoli) 
6,2±0,1 95,4 6,6±0,2 101 6,8±0,2 104,6 6,5±0,2 100 

Enterococcus 4,2±0,1 97,7 4,0±0 93,0 4,6±0,1 107 4,3±0,1 100 
Bacillus 3,0±0 93,7 3,2±0,1 100 3,4±0,1 106 3,2±0,1 100 
Candida 2,4±0,1 104,3 2,0±0 87,0 2,4±0,1 104,3 2,3±0,1 100 

 

Широкий количественный диапазон бактерий относя-

щихся к родам Escherichia (E.сoli), Enterococcus и Bacillus поз-

воляет характеризовать их как менее стабильную микрофлору 

кишечника небеременных маток, что наглядно показано нами  

при исследовании фецеса этих животных. 

Следовательно, мы рекомендуем включать в пробиотиче-

ские композиции применяемые с целью коррекции дизбиотиче-

ских процессов в кишечнике холостых овец представителей ро-

дов Bifidobacterium, Lactobacillus, Escheriсhia (E. coli), 

Enterococcus, Bacillus. 

Результаты исследования показывают, что микробиоце-

ноз кишечника суягных маток 3-5 летнего возраста романов-

ской породы, в пределах изучаемых микробов, характеризу-

ется высоким содержанием бифидобактерий 10,0-10,2 lg 

КОЕ/г.фек., лактобактерий 8,2-8,4 lg КОЕ/г.фек., кишечной 

палочки 7,4-8,4 lg КОЕ/г.фек. и невысоким уровнем энтеро-

кокков и микроскопических грибов рода Candida. 
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Широкий количественный диапазон кандид и бактери-

альной флоры (7,4-24,2%), за исключением бифидобактерий 

и лактобактерий, по нашему мнению следует увязать с физио-

логической перестройкой организма маток во время беремен-

ности. Основываясь на результатах наших исследований,  при 

выборе пробиотиков применяемых с целью поддержания ста-

бильной микрофлоры в кишечнике суягных маток рекомен-

дуем препараты содержащие в своем составе представителей 

родов Bifidobacterium, Lactobacillus, Escheriсhia (E. coli), 

Enterococcus и Bacillus.  

Таблица 50 

Содержание микроорганизмов в фекалиях суягных маток  

романовской породы 3-5 летнего возраста 

(n=10; М±m lg10 КОЕ/г.фек., р≤0,05*) 

 

Микроорга-

низмы 

(рода) 

1-е исследова-

ние 

(2 мес. 

 до окота) 

2-е исследова-

ние 

(1 мес. 

 до окота) 

3-е исследова-

ние  

(5-15суток 

до окота) 

В среднем 

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Bifidobacte-

rium 
10,1±0,2 99,0 10,0±0,2 98,0 10,2±0,1 100 10,2±0,1 100 

Lactobacillus 8,3±0,1 100 8,2±0,1 98,8 8,4±0,1 101,2 8,1±0,1 100 

Escherichia  

(E. сoli) 
8,4±0,1* 105 8,4±0,1* 105 7,4±0,2* 92,5 8,0±0,1 100 

Enterococcus 6,4±0,1* 116,3 5,0±0 90,9 5,0±0 90,9 5,0±0 100 

Bacillus 6,6±0,1* 101,5 7,0±0* 107,7 5,8±0,2 89,2 5,8±0,2 100 

Candida 2,4±0,1 104,3 2,0±0* 86,9 2,4±0,1 104,3 2,4±0,1 100 

 

Наши рекомендации объясняются не только сохранением 

и содержанием количественных величин различных популяций 

микробов в  
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пищеварительной системе овец, но и соблюдением их фи-

зиологических соотношений. Лекарственная форма, доза и крат-

ность применения пробиотических препаратов животным 

должны обеспечивать стабильность и  защитный уровень различ-

ных популяций индигенной микрофлоры, что на наш взгляд, со-

ставляет суть профилактики дизпробиотических процессов в пи-

щеварительной системе овец этой физиологической группы. 

В организме беременных и лактирующих  животных про-

исходит определенная перестройка в работе  всех органов и си-

стем, сто находит свое отражение и на микробиоцинозе пищевари-

тельной системе овец. 

Таблица 51 

Содержание микроорганизмов в фекалиях лактирующих маток 

романовской породы 3-5 летнего возраста (n=10; М±m lg10 

КОЕ/г.фек; р≤0,05*) 
 

Микроорга-

низмы 

(рода) 

Молозив-

ный период 

 1-3 сутки 

Молочный  

период  

10-13 сутки 

Молочный 

период 

40-45 сутки 
В среднем 

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Bifidobacterium 
10,1 

±0,2* 
96,2 10,7 

±0,1** 
102 10,6 

±0,1** 
101 10,5±0,1 100 

Lactobacillus 
8,3 

±0,1 
102,4 8,0±0 98,8 8,0±0 98,8 8,1±0,1 100 

Escherichia  

(E. сoli) 
7,3 

±0,1 
101,3 6,8 

±0,1** 
94,4 7,6 

±0,2* 
105 7,2±0,1 100 

Enterococcus 
6,5 

±0,1* 
106 6,1 

±0,2** 
100 5,6 

±0,1** 
91,8 6,1±0,1 100 

Bacillus 
6,0 

±0,2 
101 5,6 

±0,1** 
95,0 6,2 

±0,2 
105 5,9±0,2 100 

Candida 
2,2 

±0,1 
95,6 2,0±0 87,0 2,8 

±0,2** 
121,7 2,3±0,1 100 

 

Выявлено, что микробиоценоз кишечника лактирующих 

маток характеризуется высокой концентрацией лактобактерий 

8,3±0,1 lg КОЕ/г.фек. и энтерококков 6,5±0,1 lg КОЕ/г.фек. в моло-

зивный период, бифидофлоры 10,7 lg КОЕ/г.фек. в молочный, эше-

рихий и кандид  в смешанный период питания своего потомства, 
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7,6±0,2 lg КОЕ/г.фек.  и 2,8±0,2 lg КОЕ/г.фек., соответственно. Ка-

чественная и количественная оценка  изучаемой микрофлоры фе-

калий лактирующих овец показали, что у этих животных наиболее 

стабильной являлась лактофлора, уровень которой изменялся в 

пределах 3,7%. Отличия между минимальной и максимальной кон-

центрациями у бифидобактерий, кишечной палочки, энтерококков 

и микроскопических грибов присутствующих в фекалиях овец 

этой физиологической группы составляли 16,1%; 11,1%; 14,7% и 

34,8% соответственно. Таким образом, для поддержания стабиль-

ности микробиоциноза   пищеварительной системы  лактирующих 

овец, мы рекомендуем препараты содержащие полезную микро-

флору, в состав которых входят представители родов Bifidobacte-

rium, Lactobacillus, Escheriсhia (E. coli), Enterococcus и Bacillus.  
 

Таблица 52 

Содержание микроорганизмов в фекалиях баранов-производите-

лей романовской породы 3-5 летнего возраста 

 (n=10; М±m lg 10 КОЕ/г.фек.; р≤0,05*) 
 

Микроор-

ганизмы 

(рода) 

1-е  

исследование 

2-е  

исследова-

ние 

3-е  

исследова-

ние 
В среднем 

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Bifidobacte

-rium 
10,7±0,2* 104,9     9,9±0,2 97,0 10,0±0,2 98,0 10,2±0,2 100 

Lactobaci-

llus 
8,0±0,1 96,3 8,0±0* 96,3 8,4±0,1 101 8,3±0,1 100 

Escherichia  

(E. сoli) 
6,8±0,1* 88,3 7,7±0,2 100 8,5±0,1* 110 7,7±0,1 100 

 Enterococcus 5,2±0,1 98,1 4,4±0,1* 83,0 6,4±0,1* 120,7 5,3±0,1 100 

 Bacillus 4,2±0,1 85,7 4,9±0,1 100 5,7±0,2 116,3 4,9±0,1 100 

 Candida 2,0±0 95,2 2,0±0 95,2 2,3±0,1 109 2,1±0,1 100 

 

Известно, что на содержание тех или иных микроорганиз-

мов в кишечном тракте макроорганизма может влиять и пол жи-

вотных.  

Установлено, что микробиоценоз кишечника племенных 
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баранов романовской породы указанного возраста характеризу-

ется высоким содержанием в фекалиях этих животных бифидо-

бактерий, лактобактерий 10,2±0,2 lg КОЕ/г.фек., и 8,3±0,1 lg 

КОЕ/г.фек., соответственно, широким диапазоном количествен-

ных изменений кишечной палочки, энтерококков, аэробных спо-

рообразующих бацилл и кандид, в пределах 21,7%, 37,7%, 40,6% 

и 13,8% соответственно для каждой популяции микробов. 
 

Таблица 53 

Содержание  микроорганизмов в фекалиях овец романовской 

породы 3-5 летнего возраста при индивидуальном  содержании 

(n=10; М± m lg10 КОЕ/г.фек.; р≤0,05*) 
 

Микроорга-

низмы 

(рода) 

1-е  

исследование 
2-е  

исследование 
3-е  

исследование 
В среднем 

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Bifidobacteri   

-um                 
10,2±0,2 99,0 10,0±0,2 97,1 10,7±0,2 103,9 10,3±0,2 100 

Lactobacillus 8,0±0 96,4 8,4±0,2 101,2 8,4±0,1 101,3 8,3±0,1 100 

Escherichia 

 E. сoli) 
8,0±0 108,1 7,3±0,1 98,6 6,8±0,1 91,9 7,4±0,1 100 

Enterococcus 6,2±0,2 105,0 5,7±0,2 96,6 5,7±0,1 96,6 5,9±0,2 100 

Bacillus 6,6±0,1 115,8 6,3±0,1 110,5 4,2±0,1 73,7 5,7±0,1 100 

Candida 2,9±0,2 107,4 2,4±0,1 88,9 2,8±0,1 103,7 2,7±0,1 100 

 

Следовательно, стабильность микробиоциноза пищевари-

тельной системы баранов - производителей связана с поддержа-

нием физиологического уровня и соотношения  микрофлоры от-

носящейся к родам Bifidobacterium, Lactobacillus, Escheriсhia (E. 

coli), Enterococcus и Bacillus, которые мы рекомендуем при вы-

боре пробиотических препаратов применяемых с целью профи-

лактики и лечения кишечных дизбактериозов у этих животных. 

Установлено, что в зимне – стойловый период при индивиду-

альном содержании животных, границы, в пределах которых проис-

ходили количественные изменения изученных микроорганизмов в 

фекалиях овец, не одинаковы.   
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Так у бифидобактерий эти изменения происходили в пределах 

13,9%, у лактобактерий, содержание которых было более стабиль-

ным, на уровне 4,8%.  

Диапазоны количественных изменений эшерихий и энтеро-

кокков составляли 16,2% и 8,4% соответственно, а уровень аэробных 

спорообразующих бацилл и микроскопических грибов рода Candida 

изменялся в пределах 42,1% и 28,5%, соответственно. 

Следовательно, зимне-стойлового период технологиче-

ского цикла у овец содержащихся индивидуально, для поддержа-

ния стабильности кишечной микрофлоры, мы рекомендуем про-

биотические препараты в состав которых входят Bifidobacterium, 

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

Таблица 54 

Уровень микроорганизмов в фекалиях овец романовской 

 Породы 3-5 летнего возраста при групповом содержании 

(n=10; М± m lg10 КОЕ/г.фек.; р≤0,05*) 
 

Микро-орга-

низмы 

(рода) 

1-е  

исследова-

ние 

2-е  

исследова-

ние 

3-е  

исследова-

ние 
В среднем 

М±m % М±m % М±m % М±m % 
Bifidobacteriu

m 
9,2±0,1 101,0 9,0±0 98,9 9,2±0,1 101,0 9,1±0,2 100 

Lactobacillus 7,8±0,2 98,7 8,0±0 101,3 7,8±0,1 98,7 7,9±0,1 100 

Escherichia  

(E. сoli) 
8,7±0,1 103,6 8,3±0,1 98,8 8,2±0,2 97,6 8,4±0,1 100 

Enterococcus 4,3±0,1 87,7 5,9±0,3 120,4 4,6±0,2 93,9 4,9±0,2 100 

Bacillus 5,2±0,1 88,1 6,5±0,1 110,2 6,0±0 101,6 5,9±0,1 100 

Candida 2,0±0 83,3 2,4±0,1 100 2,8±0,2 116,6 2,4±0,1 100 
 

 

Результаты исследований показали, что границы количе-

ственных изменений изучаемых микроорганизмов в фекалиях овец 

в зимне – стойловый период содержащихся групповым способом 

находились в пределах 2,2%; 2,6%;15,8%;40,7%;32,1% и 23,3%, со-

ответственно для каждого рода микробов. При этом уровень бифи-



221 

 

дофлоры уменьшался до 9,1±0,2 lg КОЕ/г.фек. Содержание кишеч-

ной палочки и аэробных спорообразующих бацилл возрастало и 

находилось в пределах  8,4±0,1 lg КОЕ/г.фек.  и 5,9±0,1 lg 

КОЕ/г.фек., соответственно 

Таким образом, в зимне-стойловый период технологического 

цикла групповое содержания овец (по 8-12 животных) сопровожда-

лось высоким уровнем кишечной палочки, низкой концентрацией 

бифидобактерий, лактобактерий, энтерококков и широким диапазо-

ном количественных изменений аэробных спорообразующих ба-

цилл и кандид присутствующих в фекалиях животных этой экспе-

риментальной группы. 

На основание наших, исследования с целью поддержания ста-

бильной микрофлоры в кишечники овец содержащихся групповым 

способом в зимне-стойловый период технологического цикла, реко-

мендуем пробиотические композиции содержащие в своем составе 

микроорганизмы относящиеся к родам Bifidobacterium, Lactobaci-

llus, Enterococcus и Bacillus. При этом, уровень аэробных спорооб-

разующих бацилл в таковых препаратах должен быть выше чем эн-

терококков, или же эту особенность компенсировать дополнитель-

ным введением в пищеварительный тракт животных препаратов со-

держащих монокультуры представителей рода Bacillus. Изменять 

соотношения лактофлоры и кишечной палочки мы не рекомендует. 

В противном случае, это повлечет за собой изменения содержания 

бифидофлоры в организме овец. 

Полученные данные показывают, что  у овец, находя-

щихся  на выпасе уровень бифидобактерий в большей степени на 

2,4-2,6 lg КОЕ/ г.фек.,  превалировал над лактофлорой, концен-

трация которой находилась в исследуемом фецесе животных в 

пределах 8,0-8,2 lg КОЕ/ г.фек.  

Следует отметить стабильность, с которой высевались би-

фидобактерии от исследования к исследованию, при более высоком 

10,5±0,2 lg КОЕ/ г.фек. их содержании, а количественные изменения 

микроорганизмов рода Bifidobacterium не превышали 2,0 %. 

Энтерококки и микроорганизмы рода Bacillus близки по 

своему содержанию в исследуемом фецесе и находились на 

уровне 6,7±0,1 и 6,0±0,3 lg КОЕ г/фек., соответственно. 
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Однако, динамика количественных значений этих микро-

организмов, по сравнению с таковой у бифидобактерий отлича-

лась более широким диапазоном.  

Для энтерококков границы количественных изменений 

находились в пределах 11,9%, для аэробных спорообразующих 

бацилл 13,3%.  

Уровень кишечной палочки в фекалиях овец находя-

щихся на пастбище максимально приближался к содержанию 

лактофлоры, а в третьем цикле исследований (август) их концен-

трации были идентичны 8,0±0,4 lg КОЕ/ г.фек. и 8,0±0,4 lg КОЕ/ 

г.фек., соответственно . 

Концентрация кандид в процессе исследований (июнь - август) 

изменялась более широко, на 16,4 %,  от 2,0±0,2 до 2,6±0,4 lg 

КОЕ/ г.фек., а средний их уровень равнялся 2,4±0,3 lg КОЕ/ г.фек. 
 

Таблица 55 

Содержание микроорганизмов в фекалиях овец  

романовской породы 3-5 летнего возраста в летне-пастбищный 

период технологического цикла  

 (n = 10; M± m lg10 КОЕ/г.фек.; р≤0,05*) 

 

Микроорга-

низмы 

(рода) 

1-е  

исследова-

ние 

2-е  

исследова-

ние 

3-е  

исследова-

ние 
В среднем 

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Bifidobacte-

rium 
10,4± 

0,2 
99,0 10,6±0,2 101 10,6±0,2 101 10,5±0,2 100 

Lactobacillus 
8,2± 

0,2 
101 8,2±0,2 101 8,0±0,2 98,8 8,1±0,2 100 

Escherichia 

(E. сoli) 
7,6± 

0,4 
98,7 7,6±0,4 98,7 8,0±0,4 103,4 7,7±0,4 100 

Enterococcus 
6,2± 

0,4 
92,5 7,0±0 104,4 7,0±0 104,4 6,7±0,1 100 

Bacillus 
5,4± 

0,2* 
90,0 6,2±0,4 103,3 6,4±0,4 106,6 6,0±0,3 100 

Candida 
2,4± 

0,4 
100 2,6±0,4 108 2,2±0,4 91,6 2,4±0,3 100 
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Проведённые исследования позволили выяснить, что 
микробиоценоз кишечника овец в летне-пастбищный период 
технологического цикла, отличается высоким уровнем и ста-
бильностью бактериальной флоры, за исключением аэробных 
спорообразующих бацилл и микроскопических грибов рода 
Candida, у которых границы физиологических изменений ока-
зались более широкими, в пределах 16,4%-16,6% соответ-
ственно. 

Следовательно, пребывание животных на пастбище и воз-
можность поедать траву по своим потребностям, животные сами 
обеспечивают стабильность и высокую концентрацию микро-
флоры: бифидобактерий, лактобактерий кишечной палочки, эн-
тероков, аэробных спорообразующих бацилл и кандид.  

Установлено, что стойло - выгульное содержание овец 
в летне- пастбищный период находит свое отражении на различных 
популяции кишечной микрофлоры и приводит к изменению не 
только количественных величин, но и соотношений между предста-
вителями различных родов микробиальной флоры. 

Уровень бифидобактерий изменялся  в пределах 6,8%, со-
держание лактофлоры и кандид в фекалиях овец данной экспери-
ментальной группы оставалось стабильным  на протяжении всего 
цикла исследований 8,0 lg КОЕ/ г.фек. и 2,2±0,2 lg КОЕ/ г.фек. 

Содержание кишечной палочки, энтерококков и предста-
вителей рода Bacillus находилось на уровне 6,6±0,2 lg КОЕ/ г.фек., 
5,6±0,2 lg КОЕ/ г.фек. и 5,4±0,2 lg КОЕ/ г.фек., соответственно. 

Следовательно, стойлово-выгульное содержание живот-
ных сопровождается высоким содержанием представителей изу-
чаемых родов микрофлоры в кишечнике животных стабильность 
которых  позволяет отказаться от применения пробиотических 
препаратов в качестве средств профилактики кишечных дизбак-
териозов. 

Устранение дизбиотических сдвигов в кишечнике живот-
ных содержащихся стойлово-выгульном способом в этот период 
технологического цикла, обуславливает необходимость поступ-
ления в организм овец всех представителей изучаемых родов бак-
териальной флоры, что позволит поддерживать величины  кандид  
на физиологическом уровне. 
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Таблица 56 

Уровень микроорганизмов в фекалиях овец романовской  

породы 3-5 летнего возраста в летний период,  

при стойлово-выгульном содержании  

(n = 10; M±m lg10 КОЕ/ г.фек.; р≤0,05*) 
 

Микроорга-

низмы 

(рода) 

1-е  

исследова-

ние 

2-е  

исследова-

ние 

3-е  

исследова-

ние 

В сред-

нем 

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Bifidobacterium 9,8±0,4 100 10,0±0,4 102 9,4±0,4 95,9 9,8±0,4 100 

Lactobacillus 8,0±0 100 8,0±0 100 8,0±0 100 8,0±0 100 

Escherichia  

(E.сoli) 
7,0±0* 107,7 6,5±0,1 98,4 6,2±0,4 95,4 6,6±0,2 100 

Enterococcus 5,0±0,2* 89,2 6,0±0,2* 107 5,8±0,2 103,5 5,6±0,2 100 

Bacillus 5,8±0,2* 107 5,0±0,2* 92,5 5,5±0,2 101,8 5,4±0,2 100 

Candida 2,2±0,2 100 2,2±0,2 100 2,2±0,2 100 2,2±0,2 100 
 

Известно, что на формирование и состояние кишечной 

микрофлоры оказывают влияние и породные особенности живот-

ных. Представленные данные показывают, что каждой популяции 

микробиальной флоры кишечного тракта в фекалиях животных 

этой породы, свойственны не только индивидуальные количе-

ственные значения, но и динамика.  

Так уровни бифидобактерий и эшерихий изменялись в пре-

делах 2,1%,1,3%, соответственно. Содержания лактофлоры были 

идентичны в течении всего периода исследований (60 суток).  

Диапазон количественных изменений энтерококков и 

аэробных спорообразующих бацилл и кандид соответствовал 

10%, 21,8% и 26,1%. 

Следовательно, микробиоценоз фекалий овец породы пре-

кос характеризуется высоким и стабильным уровнем бифидобак-

терий, лактобактерий и кишечной палочки.  

Энтерококки, аэробные спорообразующие бациллы и кан-

диды имели более широкий количественный диапазон, что поз-
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воляет отнести их к менее стабильным микроорганизмам кишеч-

ного тракта овец этой породы. 

Таблица 57 

Содержание микроорганизмов в фекалиях овец породы прекос,  

3-5 летнего возраста  (n = 10; M±m lg10  КОЕ/ г.фек.; р ≤0,05*) 
 

Микроорганизмы 

(рода) 

1-e  

исследова-

ние 

2-е  

исследова-

ние 

3-е  

исследова-

ние 
В среднем 

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Bifidobacterium 9,0±0 98,9 9,2±0,2 101,0 9,2±0,2 101,0 9,1±0,1 100 

Lactobacillus 8,0±0 100,0 8,0±0,2 100,0 8,0±0,2 100,0 8,0±0,1 100 

Escherichia 

(E. сoli) 
7,6±0,2 100,0 7,6±0,2 100,0 7,5±0,2 98,7 7,6±0,2 100 

Enterococcus 5,8±0,2 96,7 5,8±0,2 96,7 6,4±0,2* 106,7 6,0±0,2 100 

Bacillus 5,2±0,2 94,5 5,0±0* 90,9 6,2±0,2* 112,7 5,5±0,1 100 

Candida 2,0±0,2 86,9 2,6±0,4 113,0 2,4±0,2 104,3 2,3±0,2 100 

 

Таким образом, для профилактики и устранения кишеч-

ных дизбактериозов у взрослых животных породы прекос мы ре-

комендуем пробиотические препараты содержащие в своем со-

ставе микроорзанизмы находящиеся к родам Bifidobacterium, 

Lactobacillus, Escheriсhia (E. coli) и Enterococcus, что обеспечи-

вает 79,7% стабильности кишечного микробиоциноза животных. 

Известно, что овцы романовской породы отличаются своей 

многоплодностью, а мать относится к основным источникам фор-

мирования кишечного микробиоценоза у своего потомства. 

Установлено, что в фекалиях овец этой породы рельеф-

ность количественных значений изучаемых микроорганизмов бо-

лее выражена. 

Средний уровень бифидобактерий равен 9,6±0,2 lg КОЕ/ 

г.фек., а диапазон содержания микроорганизмов рода Bifidobac-

terium в исследуемом фецесе полученном от овец романовской 

породы равен 6,3%.  
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Таблица 58 

Содержание микроорганизмов в фекалиях овец  

романовской породы,  

3-5 летнего периода  (n = 10; M±m lg 10 КОЕ/ г.фек.; р ≤0,05*) 

 

Микроорга-

низмы 

(рода) 

1-e 

исследование 
2-е  

исследование 
3-е  

исследование 
В сред-

нем 

М±m % М±m % М±m % 
М±

m 
% 

Bifidobacte-

rium 
9,8±0,2 102,1 9,8±0,2 102,1 9,2±0,3* 95,8 

9,6 

±0,2 
100 

Lactobacillus 8,0±0,2 100,0 8,0±0 100,0 8,0±0,2 100,0 
8,0 

±0,1 
100 

Escherichia 

(E.сoli) 
6,6±0,2 98,5 6,2±0,2* 92,5 7,4±0,2 110,4 

6,7 

±0,2 
100 

Enterococcus 6,0±0,2 100,0 5,6±0,2* 93,3 6,4±0,2* 106,7 
6,0 

±0,2 
100 

Bacillus 5,2±0,2 100,0 5,0±0 96,1 5,4±0,2 103,8 
5,2 

±0,2 
100 

Candida 2,0±0,2 90,9 2,2±0,4 100,0 2,4±0,2 109,0 
2,2 

±0,2 
100 

 

Лактофлора отличалась стабильностью количественных 

значений.  

Трехкратный высев на лактобакагар (элективную пита-

тельную среду для лактобактерий), показал аналогичные резуль-

таты:  8,0 lg КОЕ/ г.фек. Кандиды в фекалиях овец романовской 

породы 3-5 летнего возраста имели наименьшие величины.  

Их уровень на протяжении всего цикла исследований не 

превышал 2,4±0,2 lg КОЕ/ г.фек.  

Границы, в пределах которых проходили изменения 

концентрации энтерококков, кишечной палочки, аэробных 

спорообразующих бацилл и кандид в исследуемом фецесе овец 
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романовской породы равны 13,4%, 17,9%, 7,7% и 18,1%, соот-

ветственно.  

Следовательно, микробиоценоз кишечника овец романов-

ской породы 3-5 летнего возраста характеризуется  высоким содер-

жанием бифидобактерий,  стабильным уровнем лактофлоры, широ-

ким количественным диапазоном энтерококков, кишечной палочки 

и кандид. 

Таким образом, для поддержания стабильной микро-

флоры в кишечники взрослых животных романовской породы, 

мы рекомендуем препараты содержащих в своем составе родов  

Bifidobacterium, Lactobacillus, Escheriсhia (E. coli) и Enterococcus, 

что обеспечивает 78,5% стабильности микробиоциноза кишеч-

ника животных. 

 

12. Целеннопаправленное конструирование  

микробиоценоза кишечника, как способ формирования 

 стабильной микрофлоры у ягнят в период их раннего  

постнатального развития 

 

Актуальность познания желудочно-кишечной биоты, 

прежде всего облигатной бактериальной флоры, в жизнеобеспе-

чении макроорганизма в современных условиях существования, 

показано многими исследователями гуманной и ветеринарной 

медицины. (Д.С. Янковский, 2005; Е.А. Корниенко, 2007; Л.Н. 

Мазанкова, Т.А. Чеботарева, И.Д. Майкова, 2007; И.И. Усачев, 

В.Ф. Поляков, 2007; В.Б. Гриневич, С.М. Захаренко, Г.А. Осипов, 

2008г.;  С.А. Крамарев; О.В. Выговская, Д.С. Янковский, Г.С. Ды-

мент, 2008; C.E. Nord, A.L. Lidbeck. et. al., 1997). 

В ветеринарную практику внедрены и продолжают внед-

ряться различные препараты и кормовые добавки, содержащие 

бактерии – пробионты ( А.Н. Панин, Н.И. Малик, 2012). Клини-

чески и лабораторно обоснованное применение этих препаратов 

позволяют быстро восполнить уровень микроорганизмов под-

вергшихся редукции в результате развития дисбиотических про-

цессов в пищеварительной системе животных. Применение про-
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биотических препаратов в первые дни и даже часы жизни живот-

ных подтверждает возможность целенаправленного конструиро-

вания желудочно-кишечной микрофлоры, в том числе у ягнят. 

( Dunker S,C. Lorentz A., Schroeder B. et. al., 2006; Higgins S.E., 

Torres – Rodriguez A. et. al., 2006; Lejeune J.T., Wetzel A.N., 2007). 

Однако финансовая нестабильность в животноводстве и 

овцеводстве в частности ( В.А. Мороз, 2011; А. Н. Ульянов, А.Я. 

Куликова, О.Г. Григорьева, 2011) не позволяют использовать 

пробиотики, как планомерный элемент врачебных мероприятий, 

направленных на повышение жизнеспособности и сохранности 

животных.  

Кроме того пробиотики  выпускаемые нашей промыш-

ленностью далеко не всегда содержат микрофлору специфичную 

для овец.  

В связи с этим поиск дешевых и доступных источников 

полезных микроорганизмов для поддержания стабильной желу-

дочно-кишечной микрофлоры у сельскохозяйственных живот-

ных актуален и по сей день. Это актуальность сохраняется и в от-

ношении овец.  

 

12.1. Теоретическое обоснование целенаправленного  

формирования кишечного микробиоценоза у новорожденных 

ягнят с использованием микрофлоры материнского фецеса 

 

Проблема трансформации кишечной флоры поставленная 

еще И .И. Мечниковым, получившая подтверждение своей зна-

чимости в работах Дистазо и Шиллера (1952) актуально и по сей 

день. Современными исследователями показана роль индигенной 

микрофлоры пищеварительной системы, а так же препаратов со-

держащих эту микрофлору, в жизнедеятельности жвачных жи-

вотных (Н. И.Малик, А.Н. Панин, 2001; Р.В. Некрасов, Н.И. Ани-

сов, В.А. Девяткин, Н.А. Мелешко, Н.А. Ушакова, 2011; Ф.С. Ха-

зиахметов, А.А. Башаров, Г.О. Нугуманов, 2011). 

Установлено, что пероральное применение витаминно-  

минеральных комплесков некоторых аминокислорт, а так жа пре-
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паратов, стимулирующих активность организма более эффек-

тивно по сравнению с парэнтеральным их введением ( Н.А. Со-

колова, В.В. Гуненкова, А.Е. Зеленов, 2002). 

Поскольку действие последних опосредованно через ак-

тивацию индигенной микрофлоры хозяина ( С.С. Асрян, Э.Г. 

Абрамян, С.М. Левонян, 1990). 

Кроме того ухудшение экологического состояния среды 

обитания человека и животных сопровождается супрессией им-

мунной системы макроорганизма, в результате чего парэнтераль-

ное применение многих лекарственных средств не дает желатель-

ных результатов ( И.В. Николаева, В.А. Бондаренко, 2000; В.А. 

Черешнев, А.А. Морова, 2006). 

В рационах животных возрастает удельный вес различ-

ных биостимуляторов и добавок в комбинациях с гормональ-

ными, ферментативными препаратами, а естественной раститель-

ной пищи остается все меньше ( Ли Дин – Юань, 2001). 

Изменения качества и соотношения различных групп кор-

мов, введение в рацион животных добавок часто не отвечающих 

физиологии вида, с целью интенсификации накопления живой 

массы или увеличения получаемой от животных продукции, вли-

яет и на желудочно-кишечную микрофлору. Микробам желу-

дочно-кишечного тракта также приходится адаптироваться к ме-

няющимся условиям внутренней среды обитания, путем приоб-

ретения филогенетических модификаций, закрепляемых в по-

следствии на генетическом уровне. То есть наблюдается мутаги-

нез, где преимущество получают не природные штаммы, а мик-

роорганизмы селекционированные эндоэкологией ( J. Cairns, J. 

Overbough, S. Miller, 1995; Э.В. Бабынин 2001). 

Негативное влияние вредоносных (пестицидов, диокси-

нов, тяжелых металлов и др.) компонентов внешней среды, 

прежде всего отражается на микроорганизмах-сателлитах, а па-

тогенные и условно патогенные бактерии оказались более устой-

чивыми, например к нитратам и другим вредным компонентам, 

следовательно находятся в более выгодных условиях (И.В. Нико-

лаева, В.А. Анохин, 2001). 

Известно, что основными источниками формирования 
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микробиоценоза желудочно-кишечного тракта новорожденного 

организма являются мать и окружающая среда. Однако в сложив-

шихся условиях мать не может передать своему потомству доста-

точный уровень различных элементов защиты, включая полез-

ную микрофлору. Поскольку сама находится под влиянием выше 

указанных компонентов. В связи с этим у новорожденных живот-

ных различных видов, а также у человека многие исследователи 

и специалисты диагностических лабораторий отмечают затяжной 

процесс становления нормальной микрофлоры желудочно-ки-

шечного тракта ( Л.А. Леванова, В.А. Алешкин, А.А. Воробьев, 

2001; Е.Г. Яковлева, П.И. Беславец,  

Г.И. Горшков, 2007). На этом фоне развиваются различ-

ного вида дисбактериозы - патологии, указывающие на ненор-

мальное формирование индигенной микрофлоры как органа у 

животных разных видов и возрастов, в том числе и ягнят, на ран-

них этапах жизни. 

Установлено угнетение физиологической активности по-

лезных микроорганизмов при дисбиотических процессах, которые 

являются пусковыми моментами в развитии сальмонелл, стафило-

кокков, протей, хламидий, псевдомонад, клепсиелл, грибов, высту-

пающих как синергиты, усиливая, действие друг друга, ослабляя 

организм хозяина и вызывая массовую гибель молодняка живот-

ных ( А.Ю. Миронов, К.И. Савицкая, А.А. Воробьев 2001). 

С целью поддержания стабильности желудочно-кишеч-

ной микрофлоры у различных видов сельскохозяйственных жи-

вотных, предложен широкий выбор пробиотических препаратов 

( И.П. Кондрахин, 2003;  

А. Беденко, 2008). 

Повсеместное внедрение пробиотиков в ветеринарную 

практику позволило не только повысить результативность ле-

чебно-профилактических мер направленных на ликвидацию бо-

лезней молодняка сельскохозяйственных животных - телят, яг-

нят, козлят, поросят, но и обозначить ряд вопросов связанных с 

отсутствием позитивного эффекта или негативным влиянием 

препаратов содержащих нормофлору на организм новорожден-

ных животных (Е.В. Зинченко, 2003). 
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В ряде научных публикаций их авторами показано, что 

минимальная эффективность этих средств или отсутствие тако-

вой, может быть связана с назначением пробиотических препара-

тов без учета характера дисбактериозов (А.Л. Леванова, В.А. 

Алешкин, А.А. Воробьев, 2002). Наличием в большинстве обще-

известных пробиотиках микроорганизмов выделенных из кишеч-

ника человека или взятых из коллекции штаммов для пищевой 

биотехнологии (И.М. Малик, А.Н. Панин, 2001). Недостаточ-

ными знаниями механизмов и закономерностей индивидуального 

развития организма животных на различных этапах его жизнеде-

ятельности, в современных условиях существования. (Н.Г. Хру-

щев, А.П. Рысин, 1991). Скудной информацией, а иногда и пол-

ным ее отсутствием, об особенностях тококишечного микробио-

ценоза животных, в том  числе и овец  ( Е. Лебентал, В. Лебентал, 

2003). И наконец длительным использованием пробиотиков, в 

частности бифидосодержащих добавок, без существующих на то 

показаний (О.В. Бухарин, Б.Я. Усвятов, Л.М. Хуснутдинова,  

2003). Кроме того, анализ информации содержащейся в наставле-

ниях по применению многих пробиотиков - бифидумбактерина 

ветеринарного, бифинорма, бифитрилака, лактобифида, аце-

лакта, стрептобифида, бактисубтила, биоспорина и др., показал 

отсутствие сведений в этих документах о физическом, физиоло-

гическом состоянии животных, от которых были выделены мик-

роорганизмы, в какой период (зимне-стойловый или летне-паст-

бищный) получен материал. Не указаны особенности геохимиче-

ского и экологического состояния местности, где содержались 

животные-доноры. Важность этой информации диктуется 

прежде всего, способностью различных представителей желу-

дочно-кишечной микрофлоры адаптироваться к особенностям 

эндо и микроэкологии, которая у различных видов животных ин-

дивидуальна (G. Harttman, R. Wise, 1998). От этого, в первую оче-

редь зависит их физиологический уровень и активность , а следо-

вательно местная защита желудочно-кишечного тракта живот-

ных, создаваемая полезной микрофлорой – колонизицационная 

резистентность.  
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О необходимости учитывать сезонность, регион местно-

сти и индивидуальные особенности организма говорится в неко-

торых работах специалистов-медиков (Г.П. Малахов 2008). 

А некоторые исследователи: О.А. Веретенина, Н.В. Ко-

стина, Т.И. Новоселова, Я.Б. Новоселов, А.Г. Ронинсон (2003) в 

своих работах прямо говорят о том, что большинство из пред-

ставленных на рынке эубиотиков выполняют заместительную 

функцию, подавляя рост патогенной микрофлоры, не заселяя ки-

шечник. Заселяют желудочно-кишечный тракт, после подавле-

ния патогенной микрофлоры, остатки собственных колоний, жиз-

недеятельность которых активируется после появления надлежа-

щих условий в желудочно-кишечном тракте макроорганизма. 

Следует упомянуть и о том, что дефицит финансов, который 

испытывают многие сельскохозяйственные предприятия, занимаю-

щиеся животноводством, не позволяет приобретать пробиотические 

препараты в достаточном количестве, а следовательно задейство-

вать их, как регулярный компонент лечебно - профилактических 

мер, направленных на повышение жизнеспособности и сохранности 

молодняка сельскохозяйственных животных 

Учитывая вышеизложенную информацию следует за-

ключить, что поиск доступных, дешевых и более специфичных 

в отношении различных видов сельскохозяйственных живот-

ных, источников полезной микрофлоры используемых для 

поддержания стабильности желудочно-кишечного микробио-

ценоза, на различных этапах их постнатального развития, ак-

туален и в настоящее время.  

В качестве такого источника можно использовать фекалии 

макроорганизма. В частности, фекалии самого индивидуума, или 

материнский фецес, если  речь идет о желудочно-кишечном микро-

биоценозе новорожденных ( Н.М. Шустрова, 1983; В.А. Стрель-

цова, 2004). При этом приследуется цель не просто механически 

восполнить содержание недостающих микробов, а целенаправлен-

ное   формирование  видоспецифической  микрофлоры  желудочно-

кишечного тракта (В.А. Душкин, М.М. Интизаров, Д.А. Петрачев, 

1983; В.Н. Хандкарян, 1988).  
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Преимущество целенаправленного подхода к формирова-

нию желудочно-кишечного микробиоценоза у животных на ранних 

этапах жизни отмечают о своих публикациях ряд современных ис-

следователей, а именно: Л.Г. Белов, И.И. Калюжный, И.И. Ирьяхнов 

(2002); В.И. Моргунова, И.М. Алтухов, В.И. Моргунов (2003); S. C. 

Duncker et. al. (2006); J.P. Higgins et. al., (2006); J.T. Lejeune, A.N. 

Wetzee, (2007). 

Следовательно, представленные данные научной литера-

туры позволяют рассматривать фецес клинически здоровых  жи-

вотных, в том числе и овцематок, как высокоспецифичный, до-

ступный в условиях производства источник полезной микро-

флоры. 

 

12.2. Экспериментальное подтверждение целенаправленного 

формирования кишечного микробиоценоза у новорожденных 

ягнят с использованием микрофлоры материнского фецеса 

 

В качестве экспериментальных факторов подтверждаю-

щих возможность использования фекальной микрофлоры маток 

для целенаправленного формирования микробиоценоза желу-

дочно-кишечного тракта у новорожден-ных ягнят, нами пред-

ставлены результаты лабораторных и собственных ис-следова-

ний фецеса овцематок и десятикратных разведений этого фецеса 

(50 проб), на наличие патогенных микробов: клостридий, сальмо-

нелл, кишечной палочки и листерий, а так же желудочно-кишеч-

ных гельминтов, яиц и личинок паразитов: трематод, цистод и 

нематод. 

Результаты исследований общего жира, общего белка, общих 

углеводов и золы в молозиве и молоке лактирующих овец. Сопряжен-

ность уровней различных микроорганизмов в фекалиях овцематок и 

полученных от них ягнят 15-60 – суточного возраста. Эксперименталь-

ные данные отражающие пробиотическую эффективность микро-

флоры материнского фецеса при устранении медикаментозного дисба-

ктериоза кишечника у полученных от них ягнят. 

Исследование фецеса овцематок 3-5 летнего возраста (50 
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проб) и десятикратных (104) разведений этих проб фекалий на нали-

чие патогенных микроорганизмов: клостридий, сальмонелл, кишеч-

ной палочки и листерий, а так жа желудочно-кишечных гельминтов, 

личинок и яиц гельминтов – трематод, цистод и нематод выполнены 

специалистами ГБУ Брянской области «Почепская зональная вете-

ринарная лаборатория». Бактериологические исследования прове-

дены врачом – бактериологом Т.И. Шемяковой. Установлено, что 

при бактериоскопическом, бактериоло-гическом, биологическом 

методах исследования 50 проб фекалий, а так же десятикратных 

(104) разведений этих фекалий возбудителей колибактериоза, саль-

монеллеза, листериоза и инфекционной энтеротоксимии животных 

не выделено, экспертиза № 3792-3841. исследования проведены с 

12.02.2011г. по 20.12.2011г. 

Исследования фекалий и десятикратных 104  разведений 

этих фекалий от овцематок на наличие гельминтов, яиц и личи-

нок паразитов выполнены врачом – капрологом Т.И. Ульяшиной. 

Получены следующие результаты: при исследовании 50 

проб фекалий методом Вишняускаса обнаружены яйца фасциол в 

20 пробах, яйца желудочно-кишечных стронгилят  в 35 пробах; ме-

тодом Вайда обнаружены личинки диктикаул в 32 пробах. В деся-

тикратных разведениях этих фекалий (50проб) личинок и яиц па-

разитов не обнаружено, экспертиза № 1140-1189 от 12.12.2011г. 

Следует указать, что овцы принадлежали КФК «Симонов 

А.А.», содержались групповым способом, по 12 голов, в условиях 

овцефермы с. Городец, Выгоничского района, Брянской области. 

Содержание общего жира, общего белка, общих углеводов и золы в 

молозиве и молоке лактирующих овец изучено в динамике от 4 ча-

сов, до 45 суток лактации. Исследования выполнены на овцах по-

роды прекос, четырехлетнего возраста, живой массой 52-60 кг., каж-

дая матка на подсосе двух ягнят. Кормление животных осуществ-

ляли по нормам рекомендованным ВИЖ.  

Установлено (табл. 59), что содержание общего жира в 

молозиве и молоке овец, в течении первых 5 суток после их окота 

находилось в пределах 4,3-4,8г.%. 

Полученный материал указывает на то, что содержание 
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общего жира в молоке овец на 4-5% находилось выше, чем в мо-

лозивный период лактации. 

Содержание общего белка в молозиве было несколько 

больше, чем в молоке овец. Так через 4 часа после окота общий 

белок составлял 15,0±0,4г.%, а в после дующем его количество 

постепенно уменьшилось. 

Через 5 суток общий белок в молозиве находился в пре-

делах 7,4±0,1г.%, что на 50% меньше по сравнению с его содер-

жанием в первом удое, то есть через 4 часа после окота овец. 

 

Таблица 59 

Содержание общего жира, общего белка, общих углеводов 

и золы в молозиве и молоке лактирующих овец породы прекос  

(n=5; M±m г%; Р≤0,05*) 

 

Время 

после окота 

Общий 

жир 

Общий 

белок 

Общие 

углеводы 
Зола 

4 часа 4,5±0,02 15,0±0,4 4,5±0,01 0,8±0,02 

6 часов 4,4±0,03 12,5±0,2* 4,6±0,02 0,78±0,02 

12 часов 4,5±0,03 11,4±0,2* 4,5±0,02 0,78±0,02 

16 часов 4,3±0,02 9,5±0,1* 4,7±0,02 0,78±0,01 

20 часов 4,3±0,02 9,5±0,1* 4,6±0,01 0,78±0,02 

24 часа 4,4±0,02 9,3±0,1* 4,7±0,02 0,78±0,01 

23 часа 4,4±0,03 9,0±0,2* 4,7±0,1 0,76±0,02 

40 часов 4,8±0,02*    8,0±0,2* 4,5±0,1 0,76±0,01 

48 часов 4,8±0,02* 8,0±0,1* 4,5±0,1 0,76±0,02 

5 суток 4,8±0,01* 7,4±0,1* 5,0±0,1* 0,75±0,01 

15 суток 4,8±0,01* 6,8±0,1* 5,6±0,15* 0,74±0,01 

30 суток 4,8±0,02* 6,4±0,1* 5,5±0,15* 0,74±0,01 

45 суток 4,9±0,01* 6,2±0,1* 5,5±0,1* 0,74±0,02 

 

Примечание: достоверность исследуемых показателей рассчи-

тана по отношению к их содержанию в первом удое 

В последующем, после 5-ти суточной лактации, уровень об-

щего белка в молозиве лактирующих животных находился в пре-

делах 6.2±0,1г.%, что указывает на стабилизацию данного пока-

зателя. 
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Следует отметить, что высокое содержание белка в моло-

зиве адекватно концентрации ингибиторов протеиназ, предохра-

няющих от разрушения все классы иммуноглобулинов содержа-

щихся в данном субстрате.  

Углеводов содержащих в молозиве меньше, чем в молоке 

4,5±0,01 и 5,5±0,02г.%, соответственно. 

Содержание золы в молозиве выше аналогичного показа-

теля в молоке и 

равнялось 0,8±0,04 – 0,77±0,02г.%. 

Количественные показатели и динамика изученных нами 

компонентов в молозиве и молоке лактирующих овец непосред-

ственно влияют на процесс формирования желудочно-кишечной 

микрофлоры у их потомства, который наиболее интенсивен в мо-

лозивный период питания ягнят.  

Представленные данные примечательны и ем, что микроор-

ганизмы (би-фидобактерии, лактобактерии, кишечная палочка, 

энтерококки и аэробные спорообразующие бациллы) используе-

мые нами при целенаправленном формировании желудочно-ки-

шечного микробиоценоза у новорожденных ягнят будут исполь-

зовать различные компоненты молозива и молока того макроор-

ганизма, из которого они взяты. 

Характер и степень сопряженности уровней микроорганиз-

мов:  бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки, энтеро-

кокков и аэробных спорообразующих бацилл и грибов в фекалиях 

овцематок и полученных от них ягнят представлены в таблице 2. 

Исследования выполнены в сравнении с группой маток живая 

масса, возраст и содержание которых были аналогичны овцематкам 

от которых получены ягнята  (3-5лет, 58-66 кг). 

Оценка микробиоценоза фекалий ягнят (табл. 2) с момента 

стабилизации и до конечного этапа исследований (15-60 суток) 

показала, что концентрации изучаемых популяций микроорга-

низмов стабильно находились в пределах: Bifidobacterium 9,4±02 

lg КОЕ/г.фек., Lactobacillus 8,0±0,2 lg КОЕ/г.фек., Escherichia (E. 

coli) 7,6±0,2 lg КОЕ/г.фек., Enterococcus 6,0±0,2 lg КОЕ/г.фек., 

Bacillus 5,4±0,2 lg КОЕ/г.фек. и  Candida 3,0±0,5 lg КОЕ/г.фек.. 
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Установлено, что физиологические уровни   микробов ана-

логичных родов в фекалиях овцематок, от которых получены яг-

нята,  равны: 9,1±0,2 lg КОЕ/г.фек., 8,0±0.2 lg КОЕ/г.фек., 7,5±0,2 

lg КОЕ/г.фек., 6,0±0,2 lg КОЕ/г.фек.,  5,4±0,1 lg КОЕ/г.фек., и 

2,3±0,2 lg КОЕ/г.фек. соответственно. 

В фекалиях овец не являющихся матерями ягнят, содержание 

бифидо-флоры было равным 9,8±0,2 lg КОЕ/г.фек., лактофлоры 

8,0±0,2 lg КОЕ/г.фек., кишечной палочки 6,6±0,1 lg КОЕ/г.фек., энтеро-

кокков 5,6±0,1 lg КОЕ/г.фек., аэробных спорообразующих бацилл 

5,2±0,2 lg КОЕ/г.фек., грибов 2,2±0,2 lg КОЕ/г.фек. 

Представленные данные показывают, что концентрации 

лактобактерий, энтерококков и аэробных спорообразующих ба-

цилл, в фекалиях овцематок и полученных от них ягнят были 

идентичны, то есть имели 100% соответствия. 

Содержание бифидобактерий и кишечной палочки в фека-

лиях овцематок и их потомства отличались на 3,2% и 1,3% соот-

ветственно.  

Следует отметить, что уровень грибов в фекалиях новорож-

денных ягнят и взрослых овец обеих групп, отличался на 23,4-

26,7% соответственно.  

В фекалиях овец не являющихся матерями подопытных яг-

нят, ни одна популяция микроорганизмов, за исключением лак-

тофлоры, не имела 100% количественного соответствия с фекаль-

ной микрофлорой новорожденных животных.  

Уровни бифидобактерий, кишечной палочки, энтерокок-

ков, аэробных спорообразующих бацилл отличались на 4,3%, 

13,2%, 6,3% и 3,7% соответственно. 

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет 

сделать вывод, что между желудочно-кишечной микрофлорой, то 

есть микробиоценозами фекалий овцематок и полученных от них 

ягнят существует высокая степень сопряженности. Оценка про-

биотической эффективности фекальной микрофлоры овцематок 

проведена в сравнении с бифитрилаком, пробиотиком широко 

применяемым в ветеринарной практике, при устранении дисбак-

териоза кишечника у ягнят 65-70 суточного возраста, вызванного 

пероральным применением 10-% раствора энрофлона.  
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Энрофлон применяли согласно наставлению: 0,2 мг/кг, 
один раз в сутки, в течение 5 суток. 

Следует указать, что энрофлон, бифитрилак и используе-
мые разведения (104) материнского фецеса, вводили в строго оди-
наковом объеме дистиллированной воды – 5 мл., при помощи од-
норазовых шприцов с резиновыми наконечниками. 

Микробиологические исследования контрольных проб фе-
калий, полученные от ягнят, проводили на 1, 3,6,9 и 12 сутки, по-
сле применения 10% раствора энрофлона, бифитрилака и разве-
дений фецеса овцематок. 

Исследования выполнены в экспериментальных условиях 
вивария Брянской ГСХА, на овцах романовской породы, в летний 
период, при стойлово-выгульном содержании животных. 

Установлено, что пероральное применение 10% раствора эн-
рофлона в рекомендуемой дозировке (0,2мг/кг) приводило к умень-
шению суммарной концентрации бифидобактерий, лактобактерий, 
кишечной палочки, энтерококков и аэробных спорообразующих ба-
цилл в фекалиях опытных ягнят на 23,3%-25,3%. При этом содержа-
ние грибов увеличивался на 39,1%-60,8%.  

Процесс восстановления в фекалиях ягнят изучаемых микро-
бов до их физиологического уровня проходил на протяжении 12 
суток, после применения указанного антимикробного препарата. 

Пробиотик бифитрилак применяемый по0,3гр. на ягненка в 
режиме аналогичном энрофлону, способствовал более раннему 
восстановлению (на уровне рода) микрофлоры содержащихся в 
фекалиях животных. 

Установлено, что в контрольных пробах фецеса взятых от 
этих ягнят на 9-е сутки, суммарный уровень интересующих нас 
микроорганизмов был аналогичен фоновому: 39,41 lg КОЕ/г.фек. 
и 39,0 lg КОЕ/г.фек., соответственно. 

Следует отметить, что под действием бифитрилака грибы 
стабилизировались на уровне физиологических значений 2,3±0,3 
lg КОЕ/г.фек., раньше других микробов, на 6-е сутки. 

Следовательно, представленные результаты показывают 
высокую эффективность бифитрилака, как корректора дисбиоти-
ческих изменений кишечной микрофлоры у ягнят, вызванных 
10% раствором энрофлона, применяемом per.os. 
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Установлено, что десятикратные разведения материнского 

фецеса (lg 104 г.фек.) применяемые в режиме один раз в сутки, в 

течении 5 суток, восстанавливают качественный состав и физио-

логический уровень изучаемых микроорганизмов в фекалиях яг-

нят на 9-е сутки. Содержание грибов стабилизировалось на 

уровне физиологических величин 2,3±0,3 lg КОЕ/г.фек., в тече-

ние трех суток. 

Следовательно, представленные данные показывают, что 

десятикратные (104) разведения материнского фецеса по своей 

пробиотической эффективности не уступают бифитрилаку, при 

устранении медикаментозного дисбактериоза кишечника у ягнят 

вызванного 10% раствором энрофлона. 

 
12.3. Целенаправленное формирование кишечного 

микробиоценоза у новорожденных ягнят, с использованием 

микрофлоры материнского фецеса 
 

Методика целенаправленного формирования желудочно-

кишечного микробиоценоза у новорожденных ягнят включает 

несколько этапов. На начальном этапе определяли клиническое 

состояние овец-матерей, фекалии которых использовали в каче-

стве источника поленых микроорганизмов, для заселения желу-

дочно-кишечного тракта новорожденных ягнят, полученных от 

этих маток. 

Клиническое состояние овец отвечало следующим крите-

риям: возраст 3-5 лет, живая масса 54-66 кг., средняя и хорошая 

упитанность животных, положительная реакция на корм, отсут-

ствие клинически выраженной патологии желудочно-кишечного 

тракта и молочной железы. Температура тела, частота пульса и 

дыхания соответствовали физиологическим значениям: Т- 

38,8±0,2ºС, П- 76,0±0,2 уд/мин., Д- 28,0±1,0 в мин. Одним из 

наиболее важных требований предъявляемых к этим овцам явля-

лось не применение антибактериальных препаратов в течении по-

следних двух недель перед отбором проб фекалий. 

Овцы с низкой упитанностью, маститами, функциональ-

ным расстройс-твом пищеварительной системы, прошедшие 

курс антибиотикотерапии, исключались из числа микробиальных 
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доноров. Это объясняется негативным влиянием указанных про-

цессов на желудочно-кишечную микрофлору животных.  

На втором этапе определяли качественные и количествен-

ные показатели микробиоценоза фекалий овцематок: Bifidobacte-

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

Candida. Представители этих родов микрофлоры выбраны нами 

не случайно, именно эти популяции микробов входят в состав 

многих отечественных и зарубежных пробиотиков применяемых 

в животноводстве, а следовательно подлежат контролю (А.Н. Па-

нин, Н.И. Малик, О.С. Илаев, 2012). 

Содержание указанных микроорганизмов в фекалиях кли-

нически здоровых овец, в том числе и животных - доноров нахо-

дилось в пределах:  

Бифидобактерий 9,4±0,2 – 10,59,4±0,1 lg 10 КОЕ/г.фек.; 

Лактобактерий 8,0±0 – 8,3±0,1 lg 10 КОЕ/г.фек.; 

Кишечной палочки 6,7±0,2 – 7,2±0,1 lg 10 КОЕ/г.фек.; 

Энтерококков 5,5 ±0,1 – 6,0 ±0,2 lg 10 КОЕ/г.фек.; 

Аэробных спорообразующих бацилл 5,5±0,2 – 5,9±0,2 lg 10 

КОЕ/г.фек. и грибов 2,1±0,1 – 2,4±0,2 lg 10 КОЕ/г.фек. 

Принцип целенаправленного формирования желудочно-

кишечного микробиоценоза у новорожденных ягнят сводился 

к следующему: из прошедших контроль, свежевыделенных фе-

калий овцематок (0,5 гр.) готовили десятикратные разведения 

от 101до 104 (по количеству ягнят), содержащихся под маткой. 

В качестве рабочих разведений фецеса использовали разведе-

ния 104, в объеме 4,5 мл, куда дополнительно вносили по 

0,25мл элеовита и седимина, с пребиотической целью. Поме-

щали на 30 минут в термостат при 37ºС для контакта, после 

чего смесь готова к употреблению. Общий объем используе-

мой синбиотической смеси равен 5мл и состоял из 4,5  мл 

взвеси фекалий овцематок в разведении 104, 0,2 элеовита и 0,2 

седимина, представляющих собой комплекс водорастворимых 

витаминов и микроэлементов.  

Содержание контролируемых микроорганизмов в исполь-

зуемой смеси:  

Bifidobacterium 0,5х107/мл; 
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Lactobacillus 0,5х104/мл; 

Escherichia (E. coli) 0,5х103,5/мл; 

Bacillus 0,5х102,5/мл. 

Содержание витаминов в 1 миллилитре элеовита:  

А – 10000 МЕ; 

Д3 – 2000 МЕ; 

Е – 10 мг; 

К3 – 1 мг; 

В1 – 10 мг; 

В2 – 4 мг; 

В6 – 3 мг. 

Никотинамида – 30 мг; 

Пантотеновой кислоты – 0,2 мг; 

Цианкобаламина – 10мг; 

Биотина – 10мг. 

В одном миллилитре седимина содержится микроэлементов: 

Железо – 13-18мг; 

Йода – 5,5-7,5мг; 

Селена – 0,14-0,18мг.  
 

Йод является жизненно-важным элементом. Содержание 

йода в организме млекопитающих в среднем составляет 50-200 

мкг/кг массы. Однако этот показатель тесно коррелирует с содержа-

нием йода в рационе. С возрастом происходит некоторое уменьше-

ние концентрации йода в теле, что обусловлено снижением функци-

ональной активности щитовидной железы (Ершов О.Н., Васильева 

А.В., 2003). При оптимальных условиях кормления и содержания 

животных весь фонд йода в организме распределяется примерно 

следующим образом: щитовидная железа - 70- 80%, мышцы 10-I2%, 

кожа 3-4%, скелет 3%, прочие органы 5-10%. В тканях йод пред-

ставлен неорганическим йодидом и органически связанным йод - 

тиронинами и их метаболитами.  

Добавка йода увеличивает число эритроцитов и содержание 

гемоглобина, концентрацию белков в сыворотке крови, при этом по-

вышает содержание элемента в крови, молоке, шерсти, также повы-

шается содержание белка и жира в мясе и молоке животных.  

Установлено, что в соответствующих концентрациях, йод 
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значительно увеличивает резорбцию фосфора в тонком кишеч-

ника (Г.Г Щербаков, А.А Ефремов,2002). 

Биологическая роль йода связана с участием в образовании 

гормона щитовидной железы - тироксина. Тироксин контролирует 

состояние энергетического обмена и уровень теплопродукции в 

организме животных. Он активно воздействует на физическое и 

психическое развитие, участвует в регуляции функционального 

состояния центральной нервной системы, влияет на деятельность 

сердечно-сосудистой системы и печени. Тириоидные гормоны 

также стимулируют активность целлюлозолитической микро-

флоры преджелудков жвачных (Манухина А.И. и др., 1993). 

Всасывание йода происходит в основном в проксимальном 

участке тонкого отдела кишечника и желудке. Йодиды всасыва-

ются более интенсивно чем йод, связанный с аминокислотами. Хо-

рошо усваивается йод у жвачных животных из таких соединений, 

как йодистый калий, дийодсалициловая кислота, пентакаль-

цийортопериодат, йодистый кальций и натрий. Из организма йод 

выводится с калом, в связи с низкой его реабсорбции, и почками в 

виду отсутствия почечного порога (Кальницкий Б.Д., 1985). 

Недостаток йода в корме приводит к развитию эндемиче-

ского зоба. У самок рождаются слабые или мертвые детеныши, с 

очень редким покровом шерсти или полностью безволосые. По-

явлению зобной болезни способствует употребление жесткой 

воды с высоким содержанием кальция и магния, препятствующие 

усвоению йода корма, а также кормление животных большим ко-

личеством ингибирующих веществ (гойтрогены). 

Селен - важнейший незаменимый элемент в питании 

животных. Доказано, что селен имеет множество биологиче-

ских эффектов, однако наиболее этот элемент известен как ан-

тиоксидант. Селен является одним из важных пищевых анти-

оксидантов, то есть агентом, способствующим детоксикации 

реакционноспособных производных кислорода в организме. 

Основной биологической ролью селена является его участие в 

синтезе и активности антиоксидантных ферментов: глутати-

онпероксидаз I - IV, селензависимой пероксидазы нейтрофи-

лов, селенопротеинов P и W, тиоредоксинредуктазы и др., а 
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также 5-йодотирониндейодиназ I, II и III. Благодаря своей роли 

в глютатионпероксидазе, селен взаимодействует с любым ком-

понентом пищи, который затрагивает антиоксидантно-проок-

сидантный баланс клетки.  

Активными биоантиоксидантами являются селенопроте-

ины. Наряду с антиоксидантным действием, ряд селеноэнзимов 

обладает и другими, весьма важными видами биологической ак-

тивности. 
Селен входит в состав большинства гормонов и фер-

ментов и связанный таким образом со всеми органами  и си-
стемами животного. Поступление селена в организм наряду с 
другими микроэлементами необходимо для поддержания 
нормального функционирования организма. В организме се-
лен стимулирует процессы обмена веществ. Участвует как в 
первой фазе биохимической адаптации (окисление чужерод-
ных веществ с образованием органических окисей и переки-
сей), так и во второй (связывание и выведение активных ме-
таболитов). 

Селен способен защитить организм от токсичности ртути, 
кадмия и серебра, свинца и таллия. Селен усиливает иммунную 
защиту организма. 

В организме селен обнаруживают в виде селенопроте-

идов, которые участвуют в переносе токоферола. Вместе с ви-

тамином Е селен предупреждает окисление полиненасыщен-

ных жирных кислот. Предполагается, что взаимодействие 

между селеном и витамином Е заключается в их влиянии на 

образование перекисей. Витамин Е, как сильный антиокси-

дант, замедляет процесс образования перекисей в тканях, се-

лен в составе глутатионпероксидазы разрушает эти перекиси. 

Следует отметить, что селен и витамин Е не взаимозаменяемы 

каждый из них обладает специфическими свойствами. Экспе-

риментально доказано, что патологию, вызванную недостат-

ком селена, нельзя устранить введением в организм витамина 

Е. При недостатке селена потребность в витамине Е увеличи-

вается, а дефицит токоферола в организме сопровождается 

большей потребностью в селене. Под действием этого эле-

мента замедляется распад витамина Е. При недостатке селена 
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в организме нарушается углеводный, липидный и жировой 

обмен, в тканях и органах накапливаются перекиси, наступает 

инфильтрация и дистрофия печени, происходят деструктив-

ные изменения в скелетных и сердечной мышцах. Замедля-

ется рост животных, снижается репродуктивная функция, 

проявляются послеродовые осложнения, снижается общая ре-

зистентность. Отмечаются случаи внезапной гибели живот-

ных с признаками мышечной дистрофии (Федоров Ю.Н., Вер-

ховский О.А., 1996). 

Ягнят после рождения обтирали сухим полотенцем, осво-

бождали ротовую и носовую полости от слизи, обрезали и сани-

ровали пуповину 5% настойкой йода, ожидая проявления соса-

тельного рефлекса. После этого новорожденным ягнятам вво-

дили указанную смесь, в объеме 5мл, при помощи одноразовых 

шприцов с резиновыми наконечниками.  

Заселение желудочно-кишечного тракта новорожденных 

ягнят микрофлорой материнского фецеса, содержащийся в ис-

пользуемой смеси, проводили по схеме 0,5 – 1 час; 12 часов; 

1,3,6,9 и 12 сутки жизни животных.  

Ягнятам контрольной группы перорально вводили по 5мл 

дистиллированной воды в аналогичном режиме.  

Ягнята находились под наблюдением в течение двух меся-

цев. Содержание овцематок с новорожденными животными было 

индивидуально.  

Эффективность предложенной нами разработки и 

оценку клинического состояния ягнят определяли по следую-

щим критериям: динамика массы тела ягнят, температуры, ча-

стоты пульса и дыхания, концентрации иммуноглобулинов 

классом M и G в сыворотке крови животных, интенсивность 

накопления бифидобактерий, лактобактерий, кишечной па-

лочки, энтерококков, аэробных спорообразующих бацилл и 

грибов в фекалиях ягнят в процессе молозивного, молочного 

и смешанного периодов питания, до шестидесятисуточного 

их возраста.  

Регистрировали количество заболевших клинически здоро-

вых ягнят за истекший период. 
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Таблица 61 

Динамика живой массы, температуры тела, частоты пульса и 

дыхания у ягнят при естественном и целенаправленном форми-

ровании кишечного микробиоценоза. (n=10; M±m; Р≤0,05*) 
 

Возраст 

ягнят 

(сутки) 

Группы 

ягнят 

Масса 

тела (кг) 

Темпера-

тура тела 

(ºС) 

Частота 

в минутах 

пульса дыхания 

1 контр. 2,3±0,2 39,6±0,1 167,0±7,0 67,0±1,0 

опыт  2,4±0,2 39,7±0,2 167,2±9,6 62,0±2,0 

7 контр. 3,4±0,3 39,7±0,1 161±3,0 62,0±1,0 

опыт  3,5±0,2 39,9±0,1 158±1,0 63,2±2,0 

15 контр. 4,9±0,2 39,9±0,1 147,0±1,0 52,0±1,0 

опыт  5,4±0,3 39,7±0,1 138,7±3,0 49,0±1,0 

30 контр. 6,2±0,4 39,6±0,1 123,0±1,0 41,0±1,0 

опыт  6,8±0,2 39,7±0,1 117,5±0,7 42,4±2,0 

60 контр. 8,4±0,5 40,0±0,2 121,0±1,0 40,0±1,0 

опыт  8,9±0,3 39,3±0,2 114,1±1,0 38,0±2,0 

Овцы  

3-5 лет 

 62,0±2,4 38,8±0,2 76,0±2,0 28,0±1,0 

 

Представленные данные подтверждают важность мони-

торинга за качественным составом и количественным содержа-

нием различных популяций микробов присутствующих в пище-

варительной системе животных акцентируют внимание на взаи-

мосвязь между желудочно-кишечной микрофлорой и состоянием 

их здоровья, особенно в период раннего постнатального разви-

тия. Подтверждают возможность целенаправленного конструи-

рования кишечного микробиоценоза у новорожденных ягнят, как 

способа поддержания его стабильности профилактики дисбиоти-

чеких изменений. Фецес  клинически здоровых овцематок явля-

ется доступным в условиях производства источником микро-

флоры специфичной для новорожденных ягнят.  
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Таблица 63 

Динамика микроорганизмов в фекалиях ягнят при естественном  

и экспериментальном формировании кишечного микробиоценоза 

(n=10,M±m lg 10 КОЕ/г.фек.; р≤0,05*) 
 

Микро-

орга-

низмы 

Груп-

пы 

живот 

ных 

Время исследования после рождения (сутки) 

1 3 5 7 10 15 30 60 

Bifidobact

erium 

1 4,6 

±4* 

5,8 

±2* 

7,4 

±0,2 

8,2 

±2 

10,2 

±2* 

10,4 

±2* 
10,8±2* 10,8±2* 

2 2,8 

±2 

5,2 

±2 

7,4 

±0,2 

8,0 

±2 

9,6 

±2 

9,8 

±2 
9,6±2 9,8±1 

 

Lactoba-

cillus 

1 3,4 

±2* 

4,4 

±4 

6,6 

±0,4* 

7,6 

±2* 

8,2 

±2 

8,2 

±2 
8,2±2 8,4±2 

2 2,3 

±3 

4,2 

±2 

5,6 

±0,2 

7,0 

±2 

7,8 

±2 

8,0 

±2 
8,0±2 8,0±2 

Esche-

richia  

(E. coli) 

1 2,0 

±2 

3,6 

±2 

6,8 

±0,2* 

6,8 

±2 

7,2 

±2 

7,4 

±2 
7,4±3 7,4±2 

2 2,1 

±2 

4,6 

±2* 

5,2 

±0,2 

6,6 

±2 

7,4 

±2 

7,6 

±2 
7,6±2 7,6±2 

 

Enterococ

cus 

1 
3,6 

±2* 

4,4 

±4 

6,0 

±0,4* 

6,6 

±2* 

6,6± 

2* 

6,8 

±2* 
6,6±2* 6,6±2* 

2 2,3 

±3 

4,2 

±2 

5,2 

±0,2 

5,4 

±2 

5,6 

±2 

6,0 

±2 
6,0±2 6,0±2 

 

Bacillus 

1 
1,6 

±2 

2,6 

±2 

5,0 

±0* 

4,8 

±4 

5,4 

±2 

5,2 

±2 
6,0±2 6,0±0 

2 
1,2 

±2 

2,5 

±2 

4,5 

±2 

5,0 

±2 

5,4 

±2 

5,2 

±2 
5,6±3 5,4±2 

 

Candida 

1 1,0 

±2 

1,4 

±2 

3,6 

±4 

3,0 

±4 

3,0 

±2 

3,2 

±2 
3,2±2 3,2±2 

2 
1,0 

±1 

2,5 

±1* 

4,0 

±2* 

3,0 

±2 

3,0 

±3 
3,0±3 3,5±2 3,0±2 

Примечание: 1 – опытная группа; 2 – контрольная группа. 
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Таблица 64 

Сохранность ягнят при естественном и целенаправленном 

формировании кишечного микробиоценоза 

 

Время после 

рождения 

(сутки) 

Группы ягнят  

Исследуемый 

показатель 

контроль 

(n=15) 

опыт (n=15) 

1 M±m 

% 

15 

100 

15 

100 

3 M±m 

% 

13 

86,7 

15 

100 

5 M±m 

% 

12 

80,0 

14 

93,3 

7 M±m 

% 

120 

80,0 

14 

93,3 

10 M±m 

% 

120 

80,0 

14 

93,3 

15 M±m 

% 

120 

80,0 

14 

93,3 

30 M±m 

% 

120 

80,0 

14 

93,3 

60 M±m 

  % 

12,0 

80,0 

14 

93,3 

 

Примечание: в числителе представлены абсолютные зна-

чения, в знаменателе относительные (%). 

 

Микрофлора фецеса маток содержащаяся в разведениях 

104, не пред-ставляет опасности для новорожденных ягнят, а по 

своей пробиотической эффективности не уступает поликомпо-

нентному пробиотику бифитрилаку. 

Разработанная и предложенная нами синбиотическая компо-
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зиция на основе микрофлоры фекалий овцематок и схема ее при-

менения для целенаправленного формирования желудочно-ки-

шечного микробиоценоза у новорожденных ягнят, полученных от 

этих маток, не нарушает физиологических закономерностей ста-

новления исследуемых показателей гомеостаза животных. 

В сыворотке крови этих ягнят суммарный уровень имму-

ноглобулинов классов М и G выше на 2,7%. В фекалиях ягнят с це-

ленаправленно сформированным микробиоценозом желудочно-ки-

шечного тракта (15-60 суток)  интенсивность накопления различных 

популяций микрофлоры выше, а именно:  

Бифидобактерий на 6,1% - 10,2%; 

Лактобактерий на 2,5% - 10,5%; 

Энтерококков на 10,0% - 13,1%; 

Аэробных спорообразующих бацилл на 11,1%. 

Следует отметить, что стабилизация бифидобактерий, лак-

тобактерий и энтерококков в фецесе таких ягнят происходит в бо-

лее ранние сроки, к десятисуточному их возрасту. В конечном 

итоге живая масса шестидесятисуточных ягнят с целенаправлен-

ным сконструированным микробиоценозом кишечника выше на 

5,6%, а сохранность на 13,3%. 

Таким образом, доступность используемых материалов, про-

стота использования, а так же представленные результаты, позво-

ляют рекомендовать разработанный нами способ и схему целена-

правленного формирования желудочно-кишечного микробиоце-

ноза у новорожденных ягнят, в  условиях практического овцевод-

ства, как неотъемлемую часть технологического цикла, с целью по-

вышения их жизнеспособности и сохранности. 
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13.  Заключение 
 

В настоящее время жизнедеятельность животных, в том 

числе и овец, как правило, протекает на фонеухутшения экологи-

ческого состояния внешней среды, повышенного содержания в 

их организме радионуклидов, диоксинов, тяжелых металлов и 

др., достигающих порой критических величин. 

Системам, органам и клеточным структурам такого макро-

организма необходимо гораздо больше энергических ресурсов, 

чтобы адекватно реагировать на различные внешние раздражи-

тели, в том числе на вакцинные препараты, иммуностимуляторы 

и другие средства, широко применяемые для жизнеобеспечения 

животных (Черешнев, 2006). 

С другой стороны, постоянное стремление к повышению 

продуктивности и плодовитости материнского организма усили-

вает и без того напряженную его функциональную деятельность. 

Овцематки в данном случае не являются исключением. Следует 

отметить, что овцы относятся к животным, у которых отмечен 

высокий уровень летальности приплода.  

К сожалению, приходится признать, что наличие современ-

ных формако– терапевтических, биологических и других средств 

жизнеобеспечения, имеющихся в распоряжении ветеринарных 

врачей, сопровождается низкой сохранностью ягнят, особенно на 

ранних этапах их жизни. 

Среди пород овец, разводимых в Брянской области, а 

именно: прекос и романовская, наибольших отход ягнят у маток 

романовской породы, у которых один, а нередко два ягнёнка не 

выживают.  

Известно, что основными источниками формирования же-

лудочно – кишечной микрофлоры, как одной из важнейших си-

стем жизнеобеспечения новорожденных, является мать и окружа-

ющая среда (Шустрова, 1983). 

Это дало нам основание для детального изучения микро-

флоры содержимого  слизистых оболочек тонкого и толстого отдела 

кишечника, а так же фецеса овцематок в процессе их жизнедеятель-

ности. Обоснован и выбор микроорганизмов, уровень и динамику 

которых мы исследовали у овец (Усачев, 2007; 2008; Усачев, 2008).  
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С одной стороны, микробы, относящиеся к родам: 

Bifidobaсterium, Lactobacillus, Escherichia (E. coli), Enterococcus, Ba-

cillus и Candida являются наиболее изученными, как у людей, так и 

у животных. Отработаны методы их культивирования, родовой  

принадлежности, видовой и количественной оценки. 

С другой стороны, именно эта микрофлора входит в состав 

подавляющего большинства отечественных и зарубежных, реко-

мендуемых к применению  пробиотиков, а, следовательно, под-

лежащему контролю (Малик,  2011).  

Результаты наших исследований показали, что у овец ки-

шечный микробиоценоз, в качественном и количественном отно-

шении не является универсальным.  

Каждая анатомически составляющая и входящая в состав 

толстого и тонкого отделов кишечника этих животных отлича-

ется количественным содержанием и соотношением микробов, 

относящихся к родам Bifidobaсterium, Lactobacillus, Escherichia 

(E. coli), Enterococcus, Bacillus и Candida. 

В частности нами установлено, что химус и слизистая обо-

лочка двенадцатиперстной кишки 3-5 летнего возраста овец ро-

мановской породы, наиболее бедны изучаемой микрофлорой, по 

сравнению с другими кишками, анатомически составляющими 

тонкий и толстый отделы кишечника исследуемых животных 

(Усачев, 2013).  

При этом, суммарный уровень указанных микробов в хи-

мусе двенадцатиперстной кишки животных выше, чем ее слизи-

стой оболочке на 10,7%. Низкий уровень микроорганизмов в хи-

мусе и слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки овец свя-

зан с особенностями  физиологической деятельности этого био-

топа пищеварительной системы животных (Кучерук, 2013).  

Нельзя исключать ингибирующее влияние соляной кис-

лоты и желчных кислот на уровень различных микроорганизмов, 

которое более активно проявляется в проксимальном и медиаль-

ном участках двенадцатиперстной кишки животных. 

Тощая кишка овец, по сравнению с двенадцатиперстной от-

личается более высоким уровнем микрофлоры  присутствующей 

и в химусе, и в слизистой оболочке (Усачев, 2012). 
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Суммарный уровень изучаемых популяций микробов в то-

щей кишке овец в 2,8 раза выше, чем в двенадцатиперстной 

кишке этих животных. 

В результате наших исследований установлено, что у овец 

в тощей кишке высокая концентрация представителей рода: 

Bifidobacterium 10,0±0,3 lg КОЕ/г.мат, которая возрастает от 

проксимального  участка этой кишки к дистальному ее участку 

на 14%.  

Выявленную закономерность следует, прежде всего, увя-

зать с увеличением дефицита кислорода в дистальном участке то-

щей кишки, что благоприятно сказывается на развитии бифидо-

бактерий относящихся к строгим анаэробам (Павлова, 2001; Бе-

лоусов, 2004). 

В тощей кишке овец, как и в двенадцатиперстной кишке 

этих животных на фоне увеличения микробиальной массы сохра-

няется количественное превосходство микроорганизмов относя-

щихся к родам Escherichia (E. coli) и Bacillus над лактофлорой, 

энтерококками и кандидами, которое достигло 75,8%. 

Энтерококки и кандиды, диапазон количественных измене-

ний которых был более широким, находился в пределах 42,6%-

71,0%, что  следует рассматривать, как менее стабильную часть 

микробиоценоза тощей кишке овец. Нами выявлено, что у иссле-

дуемых овец  суммарный уровень изучаемых микробов в химусе 

этой кишки был выше, чем в ее слизистой оболочке на 1,2%. 

Микроэкология подвздошной кишки овец, в пределах изу-

чаемых нами микробов, отличается от тощей кишки этих живот-

ных более высоким содержанием микроорганизмов относящихся 

к родам: Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia (E. coli).  

Низкий уровень и более широкий количественный диапа-

зон энтерококков, аэробных спорообразующих бацилл и кандид, 

присутствующих в химусе и слизистой оболочке подвздошной 

кишке овец указывает на нестабильность изученных представи-

телей аэробной микрофлоры. 

Следовательно, стабильность микробиоценоза подвздош-

ной кишки овец, прежде всего, связана с микробами родов, 

Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia (E. coli), а суммарное 
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содержание исследуемой микрофлоры в слизистой оболочке этой 

кишки было  на 6,3% выше, чем в ее химусе. 

В толстом отделе кишечника животных концентрация мик-

робов более высокая, чем в тонком отделе кишечника (Пальцев, 

2004).  

Однако, в доступной литературе мы не нашли данных, рас-

крывающих особенности микробиоценоза отдельно взятых 

структур анатомически составляющих толстый отдел кишечника 

овец. Нами было установлено, что у овец романовской породы, 

3-5 летнего возраста, в слепой ободочной и прямой кишках уро-

вень и динамика исследуемых микроорганизмов также имеет 

особенности. 

В частности, проведенными исследованиями выявлено, что 

в слепой кишке овец самый высокий уровень микроорганизмов 

относящихся к роду  Bifidobacterium 11,9±0,6 lg КОЕ/г.мат.  

В ободочной и прямой кишках содержание этих бактерий 

ниже на 7,6% и 14,3% соответственно. Максимальные количествен-

ные величины микробов рода Lactobacillus 7,9±0,4 lg КОЕ/г.мат., так 

же обнаружены в слепой кишке овец. 

В исследуемых биоптатах (содержимое и слизистая обо-

лочка), полученных из ободочной и прямой кишок овец, концен-

трация лактобактерий была меньше на 17,8% и 8,9%, соответ-

ственно. 

Микроорганизмы рода Escherichia (E. coli), подобно бифи-

дофлоре и лактофлоре, тоже количественно преобладали в сле-

пой кишке овец 9,9±0,3 lg КОЕ/г.мат., над бактериями аналогич-

ного рода присутствующими в ободочной и прямой кишках ука-

занных животных, на 2,0% и 28,3% соответственное.  Самая вы-

сокая концентрация энтерококков в слизистой оболочке и со-

держимом прямой кишки овец 5,0±0,4 lg КОЕ/г.мат., а в анало-

гичных  биоптатах ободочной и слепой кишок уровни этих 

микроорганизмов ниже на 80% и 88% соответственно. 

Установлено, что представители рода Bacillus в наиболь-

шем количестве 4,9±0,4 lg КОЕ/г.мат., так же содержатся в пря-

мой кишке овец. Количественные величины аэробных спорооб-

разующих бацилл в ободочной и слепой кишках этих животных 
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не превышали 0,6 – 0,8 lg КОЕ/г.мат., то есть были на 87,8% - 

83,7% меньше, соответственно для каждой кишки.  

Микроорганизмы рода Candida в количественном отноше-

нии были наименьшими из всех изучаемых нами популяций мик-

рофлоры.  

У клинически здоровых овец 3-5 летнего возраста концен-

трация кандид в ободочной кишке находилась в пределах 0,9±0,2 

lg КОЕ/г.мат., в слепой 1,0±0,2 lg КОЕ/г.мат., а в прямой кишке 

животных содержание микроскопических грибов рода Candida 

было равным 1,9±0,2 lg КОЕ/г.мат.  

Важно отметить, что суммарная концентрация изучаемых 

микроорганизмов в содержимом ободочной и прямой кишок овец 

романовской породы 3-5 летнего возраста выше, чем в слизистых 

оболочках этих кишок, на 3,3% и 19,7% соответственно. Слизи-

стая оболочка слепой кишки этих овец беднее  микрофлорой, чем 

ее химус на 3,1%. 

Качественная оценка микробиоценоза толстого отдела ки-

шечника овец показала, что представители родов Bifidobacterium, 

Lactobacillus и Escherichia (E. coli) являются доминирующими 

микроорганизмами в этой части пищеварительной системы жи-

вотных. 

Микроорганизмы, относящиеся к родам Enterococcus, Ba-

cillus и Candida  имели минимальные (0,6-2,5 lg КОЕ/г.мат.) вели-

чины и в содержимом, и в слизистых оболочках слепой, ободоч-

ной и прямой кишок овец.  

На основании представленных данных, мы считаем анаэ-

робные спорообразующие бациллы облигатными представите-

лями кишечной микрофлоры у овец, а не транзиторными микро-

бами, что согласуется с работами других исследователей (Смир-

нов, 1993; Кузин, 2002).  

Понятие толстокишечного микробиоценоза (в данном слу-

чае у овец) так же является достаточно условным, поскольку не 

отражают физиологического уровня, закономерностей динамики 

и соотношений между различными популяциями микробов ни в 

одной из кишок, входящих в  состав этого отдела пищеваритель-

ной системы животных.  
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Мы считаем, что выбор средств и способов поддержания ста-
бильной микрофлоры в каждой структуре анатомически составляю-
щей тонкий и толстый отдел кишечника овец должен основываться 
на знании ее микроэкологии. 

Поэтому, результаты наших исследований, отражающий 
уровень и физиологические границы бифидобактерий, лактобак-
терий, кишечной палочки, энтерококков, аэробных спорообразу-
ющих бацилл, кандид в слизистых оболочках и содержимом две-
надцатиперстной, тощей, подвздошной, слепой, ободочной и 
прямой кишках овец различных физиологических и половозраст-
ных групп, мы рекомендуем использовать при выборе пробиоти-
ческих препаратов применяемых с целью поддержания  физиоло-
гических величин различных представителей кишечной мик-
робиальной флоры у овец, в процессе их жизнедеятельности.  

Известно, что широкое внедрение пробиотиков в ветери-
нарную практику наряду с их позитивным действием обозначило 
ряд вопросов указывающих на низкую эффективность этих пре-
паратов или полным отсутствием таковой (Зинченко, 2003). 

Разработанное нами целенаправленное формирование ки-
шечного микробиоценоза у новорожденных ягнят с использова-
нием микрофлоры материнского фецеса (бифидобыктерий, лак-
тобактерий, кишечной палочки, энтерококков и аэробных споро-
образующих бацил) предложено в качестве способа поддержания 
стабильной микрофлоры и профилактики дисбиотических изме-
нений в пищеварительной системы новорожденных животных в 
молозивный, молочный и смешанный периоды питания.  

Следует отметить, что действие микрофлоры пробиотиков 
связанное с колонизацией слизистой оболочки кишечника реци-
пиента является временным до 3-7 недель, после чего микроорга-
низмы – пробионты элиминируются из пищеварительной си-
стемы хозяина (Веретенина,  2003). 

Не следует забывать и о финансовой стороне вопроса, а 
именно: многие фермеры по причине дефицита денежных 
средств, не в состоянии обеспечить своих животных пробиоти-
ками в необходимом количестве. 

Установлено, что источником полезной микрофлоры для 
макроорганизма  может являться фецес самого индивидуума, или 
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материнский фецес, если речь идёт о новорождённом животном 
(Шустрова, 1983; Стрельцов, 2004 ). 

Установленная нами  сопряженность между микробиоцено-

зом фекалий овцематок и полученных от них ягнят подтверждает 

эту возможность.  

Результаты наших исследований свидетельствуют, что у 

овцематок романовской породы 3-5 летнего возраста микрофлора 

фецеса в разведении 104lg /г.фек., по своей пробиотической эф-

фективности не уступает поликомпонентному пробиотику бифи-

трилаку, при устранении дисбактериоза кишечника у ягнят 65-70 

суточного возраста, вызванного пероральным применением 10% 

раствора энрофлона (Усачев, 2014). 

Установлено, что в десятикратных разведениях фецеса ов-

цематок (104lg /г.фек., 50 проб) используемых нами для целена-

правленного формирования желудочно-кишечного микробиоце-

ноза у полученных от них ягнят отсутствуют патогенные клостри-

дии, листерии, сальмонеллы и кишечная палочка.  

Не обнаружены в указанных разведения фецеса овцематок 

яйца и личинки гельминтов, вызывающих желудочно – кишеч-

ные инвазии у овец, а именно: трематод, цистод и нематод (Уса-

чев, 2014). 

Следовательно, высокая степень сопряженности между 

микробиоценозами фекалий овцематок и полученных от них яг-

нят, высокая пробиотическая эффективность, отсутствие пато-

генных микроорганизмов яиц и личинок паразитов в десятикрат-

ных (104 г./фек.) разведениях фецеса овцематок позволили нам 

использовать их в качестве источника полезной микрофлоры, при 

целенаправленном формировании микробиоценоза желудочно – 

кишечного тракта новорожденных ягнят, полученных от этих ма-

ток (Усачев, 2014). 

Известно, что совместное применение пробиотиков и пре-

биотиков оказывает более эффективное действие на микроэколо-

гию различных биотопов пищеварительной системы человека и 

животных. Такие композиции получили название синбиотиков. 

В своих исследованиях по целенаправленному формирова-

нию микробиоценоза кишечника у новорожденных ягнят, мы так 

же использовали синбиотическую композицию, состоящую из 
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4,5 мл взвеси фекалий овцематок в разведении 104lg/г.фек., 0,25 

мл элеовита и 0,25 мл седимина, используемых с пребиотической 

целью.  

Результаты наших исследований показали, что элеовит и 

седимин применяемые индивидуально, а так же в комбинации 

друг с другом в указанных дозировках повышают суммарный 

уровень микроорганизмов относящихся к родам: Bifidobaсterium, 

Lactobacillus и Escherichia ( E. сoli) и Bacillus содержащихся в фе-

калиях овцематок на 23,3%, 36,3% и 32,3% соответственно, по 

сравнению с контрольными пробами этих фекалий, куда вместо 

указанных препаратов вносили аналогичное количество дистил-

лированной воды (5 мл.).  

При этом, наиболее высокий уровень 17,4±0,2 lg КОЕ/г.фек. 

бифидобактерий, микроорганизмов являющихся индикатором 

состояния здоровья животных, выявлен при совместном приме-

нении указанных фармакологических препаратов.  

Заселение кишечного тракта новорожденных ягнят микро-

флорой материнского фецеса, содержащейся в предложенной нами 

синбиотической композиции, проводили по схеме 1,5 – 2 часа, 12 

часов, 1,3,6,9 и 12 сутки жизни ягнят. 

Первоначальное введение (per os) указанной композиции 

осуществляли при появлении сосательного рефлекса у ягнёнка. 

Следует отметить, что сосательный рефлекс указывает на 

готовность пищеварительной системы новорождённого живот-

ного выполнять свойственную ей функцию. Начало функцио-

нальной деятельности сычуга и кишечника вызывает у новорож-

дённого ягнёнка чувство голода и необходимость его удовлетво-

рения путём приёма молозива. 

Период (12 суток) целенаправленного формирования мик-

робиоценоза кишечного тракта у новорожденных ягнят аналоги-

чен периоду жизни, в течении которого происходит стабилизация 

различных популяций микробов в пищеварительной системе 

этих животных в естественных условиях существования. 
Следовательно, при разработке схемы и способа целена-

правленного формирования кишечного микробиоценоза у ново-
рожденных ягнят мы, прежде всего, старались учесть особенно-
сти функциональной деятельности пищеварительной системы 
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этих животных на начальном этапе их жизни. 
Результаты наших исследований показали, что за весь пе-

риод исследования (60 суток) динамика температуры тела, ча-
стоты пульса и дыхания у ягнят при целенаправленном формиро-
ваний кишечного микробиоценоза и у ягнят контрольной группы 
у которых кишечный микробиоценоз формировался без нашего 
вмешательства не имели принципиальных отличий.  

Выявленная закономерность подтверждает статус клиниче-
ски здоровых животных опытной и контрольной групп, на всем 
протяжении опыта. 

В сыворотке крови ягнят 60 суточного возраста при целена-
правленном формировании микробиоценоза кишечного тракта 
суммарный уровень иммуноглобулинов классов G и М выше на 
2,7%, по сравнению с аналогичным показателем ягнят контроль-
ной группы.  

Установлено, что целенаправленное формирование кишеч-
ного микробиоценоза у новорожденных ягнят, предложенным 
нами способом сопровождается повышением концентрации раз-
личных родов полезных микроорганизмов содержащихся в 
фецеса животных в молозивный, молочный и смешанный пери-
оды питания, а именно: 

Bifidobacterium на 6,1%-10,2% 
Lactobacillus на 2,5%-10,5% 
Enterococcus на 10,0%-13,1% 
Bacillus на 11,1% 
Следует отметить, что стабилизация таких популяций мик-

рофлоры, как бифидобактерий, лактобактерий и энтерококков в 
фецесе этих ягнят происходит к десятисуточному их возрасту. 

Не менее важной является оценка влияния предложенного 
нами способа целенаправленного формирования микробиоце-
ноза кишечника у ягнят на их жизнеспособность и сохранность в 
период раннего (1-60 суток) постнатального развития.  

Известно, что главным критерием жизнеспособности мо-
лодняка животных, в том числе и овец, является интенсивность 
роста в первые дни их жизни. 

Нами установлено, что у ягнят 60 суточного возраста, с це-

ленаправленно сформированным микробиоценозом кишечника, 
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масса тела выше на 5,9% по сравнению с ягнятами, у которых 

микробиоценоз кишечного тракта формировался без нашего вме-

шательства. 

Таким образом, доступность используемых материалов, 

простота использования, а так же представленные результаты, 

позволяют нам рекомендовать разработанные нами способ и 

схему целенаправленного формирования кишечного микробио-

ценоза у новорожденных ягнят, как неотъемлемую часть техно-

логического цикла с целью повышения их жизнеспособности и 

сохранности, в условиях практического овцеводства. 

Однако, хотим отметить, что разработанный нами способ 

целенаправленного формирования кишечного микробиоценоза у 

новорожденных ягнят, с использованием микрофлоры материн-

ского фецеса не является альтернативой пробиотикам. 

Мы лишь указываем на более широкую возможность ис-

пользования у животных, в частности у овец, различных популя-

ций индигенной микрофлоры, роль которых в жизнеобеспечении 

макроорганизма, в полной мере ещё не раскрыта. 

Нельзя не указать на то,  что ряд вопросов в этом направле-

нии требует дальнейшего углублённого и расширенного изучения 

этих неутомимых тружеников микромира. В частности, выяснения 

биологической роли и значения малоизученных микроорганизмов 

в жизнедеятельности животных – пептококков, пептострептокок-

ков, эубактерий, фузобактерий, коринебактерий и др., что, несо-

мненно, будет иметь определённое научное значение и найдёт при-

менения в ветеринарной практической медицине. 

Для углубления наших знаний о бактериоценозе кишечника 

целесообразно дальнейшее изучение: 

- бактериоценоза кишечника и картины крови животных 

при клиническом проявлении вирусных болезней; 

- бактериальных болезней; 

- неинфекционной патологии, в частности болезнях недо-

статочности; 

- биорегуляция микросимбионтов в кишечнике и организме 

животных; 

- взаимосвязь  генов  микросимбионтов кишечных с генами 
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клеток микроорганизма; 

- экспериментальное моделирование  микросимбионтов ки-

шечника животных во взаимосвязи с возбудителями различных 

болезней; 

- взаимосвязь микросимбионтов организма  с гормонами 

животных; 

- особенности формирования иммунитета к инфекционным 

болезням животных при экспериментальном моделировании 

важнейших микросимбионтов кишечника. 

Таким образом, наши рекомендации по выбору корректо-

ров микробного пейзажа и пищеварительной системы и различ-

ных ее анатомических структур основаны на выявлении  микро-

биоценоза и разработаных нормативов микрофлоры (на уровне 

рода) в составе: Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus, 

Escherichia (E.coli), Bacillus и Candida в кишечнике новорожден-

ных ягнят, а также у различных половозрастных групп овец по-

род Романовской и Прекос в различные периоды технологиче-

ского цикла и физиологического состояния. Микробиоценоз ки-

шечника овец в составе: Bifidobacterium, Lactobacillus, 

Enterococcus, Escherichia (E.coli), Bacillus и Candida в количе-

ственном отношении, не является универсальным для различных 

кишок, составляющих его анатомически, каждая кишка этих жи-

вотных отличается концентрацией и динамикой изучаемой мик-

рофлоры, присутствующей в слизистой оболочке и содержимом. 

У овец 3-5 летнего возраста Романовской породы в слизистой 

оболочке и химусе двенадцатиперстной кишки присутствует са-

мая низкая концентрация изучаемых популяций микробов : 13,0 

lg KOE/г.слиз. и 14,4 lg KOE/г.хим., а суммарное содержание, 

микроорганизмов в химусе этой кишки выше, чем в её слизистой 

оболочке на 10,7%. У овец указанного возраста  в слизистой обо-

лочке и химусе тощей кишки, по сравнению с другими структу-

рами, анатомически составляющими тонкий отдел кишечника 

животных, представители родов Bifidobacterium, Lactobacillus, 

Enterococcus, Escherichia (E.coli), Bacillus и Candida содержатся в 

наибольшем количестве: 39,9 lg KOE/г.слиз. и 40,3 lg KOE/г.хим. 

Исследуемые биоптаты этой кишки отличаются содержанием 
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микробов  на 1,2%.  В слизистой оболочке и химусе подвздошной 

кишки овец, по сравнению с двенадцатиперстной и тощей киш-

ками этих животных, выявлены промежуточные количественные 

величины бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки, 

энтерококков, аэробных спорообразующих бацилл и кандид: 33,8 

lg KOE/г.слиз. и 31,8 lg KOE/г.хим., а уровень этих популяций 

микробов в слизистой оболочке подвздошной кишки животных 

выше, чем в её химусе на 6,3%. В тонком отделе кишечника овец 

3-5 летнего возраста, как едином биотопе пищеварительной си-

стемы,  отличающимся своей функцией, микроорганизмы  рода 

Bifidobacterium количественно преобладали над остальными по-

пуляциями микробов - 30,5%, микробы рода Escherichia (E.coli) 

занимали вторую позицию - 23,2%, содержание бактерий рода 

Lactobacillus было равным - 19,0% , микроорганизмы рода 

Enterococcus составляли 9%, доля представителей рода Bacillus 

находилась в пределах 12,8%, а уровень кандид не превышал 

5,5%. В толстом отделе кишечника овец слизистая оболочка и со-

держимое каждой анатомической структурой отличается своей 

микроэкологией, а именно: наиболее высокая концентрация изуча-

емых микробов присутствует в слизистой оболочке и содержимом 

прямой кишки животных 32,4 lg KOE/г.слиз. и 38,8 lg KOE/г.фек., 

минимальное содержание 30,0 lg KOE/г.слиз. и 31,0 lg KOE/г.хим. 

выявлено в ободочной кишке, а промежуточные величины 31,6 lg 

KOE/г.слиз. и 32,6 lg KOE/г.хим. в слепой кишке животных. В сли-

зистых оболочках, указанных кишок по сравнению с их содержи-

мым, уровень микрофлоры ниже на 3,1%, 3,3% и 19,7% соответ-

ственно. Формирование кишечного микробиоценоза у ягнят по-

сле рождения завершается к 12 - 15 суткам их жизни и находится 

в определенной взаимосвязи с динамикой общего белка, общего 

жира и общих углеводов и золы  в молозиве и молоке их матерей. 

В фецесе овцематок и полученных от них ягнят 15 - 60 суточного 

возраста лактобактерии, энтерококки и аэробные спорообразую-

щие бациллы содержатся в одинаковом количестве. В фецесе 

овец того же возраста, что и овцематке (3-5 лет), содержащихся в 

аналогичных условиях, но не являющихся матерями новорожден-

ных животных, ни одна популяция микробов, за исключением 
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лактофлоры, не имела 100% количественного соответствия. Вы-

явлено, что микробиоценозы кишечника молодняка овец 3, 4 и 5 

месячного возраста, баранов - производителей, холостых, суяг-

ных и лактирующих маток отличаются содержанием в фецесе 

животных микроорганизмов, относящихся к родам 

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

Candida на 5,9%, 24,6%, 41,1% и 10,3%, соответственно. Микро-

биоценоз кишечника овец Романовской породы и Прекос отлича-

ется содержанием бактерий рода Bifidobacterium и Escherichia 

(E.coli) на 5,4% и 11,9%, величины представителей родов 

Lactobacillus и Enterococcus идентичны - 8,0 lg KOE/г.фек. и 6,0 

lg KOE/г.фек., а микроорганизмы рода Bacillus и Candida, коли-

чественно близки, их отличия не превышали 4,5% - 5,7%, соот-

ветственно. В процессе зимне - стойлового периода технологиче-

ского цикла в пищеварительной системе овец уменьшается со-

держание бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки, 

энтерококков, аэробных спорообразующих бацилл и кандид на 

10,5%, 1,3%, 7,8%, 10,4%, 10,6%, 4,2% соответственно, выявлен-

ная закономерность характерна для всех экспериментальных 

групп животных. В пищеварительной системе овец, каждый род 

микрофлоры имеет не только количественную, но и качествен-

ную стабильность, что отражается на соотношениях между раз-

личными популяциями микробов, присутствующими в фецесе 

животных, а именно: наибольший удельный вес 25,8% принадле-

жит микроорганизмам рода Bifidobacterium, род Lactobacillus за-

нимает вторую позицию - 20,9%, бактерии рода Escherichia 

(E.coli) - 18,9%, микробы рода Enterococcus – 14,5%, представи-

тели рода Bacillus - 13,7%, а уровень кандид находился в преде-

лах 6,2%. Чем ниже концентрация бифидобактерий, лактобакте-

рий, кишечной палочки и энтерококков, тем выше содержание 

кандид, что отчетливо проявляется у новорожденных ягнят моло-

зивного и молочного периодов питания, у которых указанные 

бактерии не достигли своей стабильности. У ягнят 65 – 70 суточ-

ного возраста при устранении медикаментозного дисбактериоза 

кишечника, вызванного (0,2 мг/кг) пероральным применением 
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10% раствора энрофлона, микрофлора фецеса овцематок, от ко-

торых получены ягнята, в разведении 104 г/фек., по своей пробио-

тической эффективности аналогична действию поликомпонент-

ного пробиотика - бифитрилака. Элеовит и седимин при совмест-

ном их применении in vitro по 0,25 мл способствует увеличению 

содержания бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки 

и аэробных спорообразующих бацилл в фекалиях овец на 32,3%, 

а концентрация кандид под действием этих препаратов снижа-

ется на 16,7% – 41,7%. Разработанный метод целенаправленного 

формирования микробиоценоза кишечника у новорожденных яг-

нят с использованием синбиотической композиции (4,5 мл взвеси 

фецеса овцематок в разведении 104 lg/г.фек. + 0,25 мл элеовита + 

0,25 мл седимина) применяемой per оs по разработанной схеме 1,5 

– 2 час., 12 час., 24 час., 3, 6, 9 и 12 сутки, повышает уровень мик-

рофлоры различных родов, содержащейся в фекалиях ягнят в мо-

лозивный, молочный и смешанный периоды питания: 

Bifidobacterium на 6,1% - 10,2%, Lactobacillus на 2,5% - 10,5% , 

Enterococcus на 10.0-13.1% и Bacillus на 11,1%. Сокращают пе-

риод стабилизации исследуемых микроорганизмов в фекалиях 

этих животных.    

Полученные результаты количественного и качественного 

составов микроорганизмов слизистой, химуса и фецеса овец и яг-

нят в молозевный, молочный и смешанный периоды питания мо-

гут являться критерием нетолько для выбора пробиотиков, но и 

при изучении защитной, пищеварительной, метаболической, им-

муномодулирующей, антимутагенной и антиканцерогенной 

функции организма. Служить основанием при выборе бактерий-

пробионтов при разработке пробиотических композиций, пред-

назначенных для устранения дисбиотических процессови и фор-

мирования стабильной микрофлоры  в кишечнике животных. 
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