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Приведены результаты исследований, направлен-
ные на изучение влияния пробиотического препарата 
«Пропионовый» на количественный и качественный 
состав кишечного микробиоценоза цыплят-бройлеров. 
Микрофлора пробиотика представлена многоштаммо-
вой культурой пропионовокислых бактерий вида 
Propionibacterium freudenreichii spp., являющихся силь-
ными антагонистами относительно условно-патогенной 
и патогенной микрофлоры. Данный препарат имеет 
жидкую форму, поэтому входящие в его состав пробио-
тические микроорганизмы находятся в активном состо-
янии и начинают действовать непосредственно после 
попадания пробиотика в организм птицы, тем самым 
повышая эффективность его воздействия на собствен-
ную микрофлору желудочно-кишечного тракта. Объек-
том исследования являлись цыплята-бройлеры в воз-
расте от 30 до 40 дней. Для проведения опыта по ме-
тоду групп-аналогов были сформированы контрольная 
и опытная группы по 10 гол. в каждой. Продолжитель-
ность опыта составила 10 дней. В период всего опыта 
цыплята обеих групп получали идентичные полнораци-
онные комбикорма, соответствующие по составу и пи-
тательной ценности их возрасту. Разница между груп-
пами состояла в том, что птица опытной группы допол-
нительно в составе рациона получала пробиотик, су-
точная доза которого составила 3,9 мл на голову. По 
прошествии 10 дней от каждой птицы был произведён 
забор помёта, который в дальнейшем был подвергнут 
бактериологическому анализу. По итогам опыта было 
выявлено, что применение препарата «Пропионовый» 
в опытной группе оказало стимулирующее воздействие 
на количество лакто- и бифидобактерий и одновремен-
но снизило содержание Escherichia coli spp. и 

Clostridium spp. в толстом кишечнике, тем самым спо-
собствуя поддержанию баланса микрофлоры в норме.  

 
The research findings on the effect of the probiotic 

product “Propionoviy” on the quantitative and qualitative 
composition of the intestinal microbiocenosis of broiler 
chickens are discussed. The probiotic microflora is repre-
sented by a multiple-strain culture of propionic acid bacte-
ria of the species Propionibacterium freudenreichii spp., 
which are strong antagonistic towards opportunistic and 
pathogenic microflora. This product is in the liquid state, so 
the constituting probiotic microorganisms are active and 
begin to act immediately after the probiotic enters the bird’s 
body thereby increasing the effect on the microflora of the 
gastrointestinal tract. The research targets were broiler 
chickens at the age from 30 to 40 days. To conduct the 
experiment, two groups of 10 comparable chickens were 
formed - the control and trial groups. The experiment lasted 
for 10 days. During the entire experiment, the chickens of 
both groups received identical complete compound feeds 
corresponding to their age in terms of the composition and 
nutritional value. The difference between the groups was 
as following: the chickens of the trial group received the 
probiotic product as a supplement to the diet; the daily 
dose was 3.9 mL per head. In 10 days, litter samples were 
taken from each chick for bacteriological study. The exper-
iment revealed that the use of the probiotic product “Propi-
onoviy” in the trial group had a stimulating effect on the 
count of lactic and bifid bacteria and simultaneously re-
duced the counts of Escherichia coli spp. and Clostridium 
spp. in the large intestine thereby maintaining the balance 
of microflora within normal range. 
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Введение 
Роль кишечной микрофлоры для нормально-

го функционирования организма животных и 
птиц огромна. Здоровая микробная популяция 
ЖКТ обеспечивает нормальное протекание пи-
щеварительных процессов, повышает усвоение 
питательных веществ корма, что в конечном 
итоге отражается на продуктивности сельскохо-
зяйственных животных и птиц [1].  

Основными представителями кишечной мик-
рофлоры не только птиц, но и других сельскохо-
зяйственных животных являются бифидобакте-
рии, лактобактерии, пропионовокислые бакте-
рии, кишечная палочка, клостридии и некоторые 
другие. Условно-патогенные микроорганизмы 
(кишечная палочка и клостридии) всегда присут-
ствуют в составе микрофлры ЖКТ, но важно, 
чтобы их количество не выходило за допусти-

мые границы и не превышало по численности 
полезные бактерии [2]. 

Заселение микрофлоры птицы начинается с 
момента её вывода. Источниками микроорга-
низмов, пополняющих популяцию ЖКТ птицы, 
являются прежде всего воздух, вода, корм, а 
также рабочий персонал. Общая численность 
микроорганизмов и соотношение разных групп 
бактерий варьируют в зависимости от ряда при-
чин: возраста птицы, состава комбикормов, фи-
зиологического состояния и т.д. [3].  

Заболевания желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), связанные с нарушением баланса мик-
рофлоры в сторону условно-патогенной микро-
флоры, являются достаточно распространённой 
проблемой в птицеводстве, особенно при выра-
щивании цыплят-бройлеров. Это связано с тем, 
что у молодняка птицы микрофлора ЖКТ еще не 
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успела полностью сформироваться и даже не-
значительные негативные факторы могут выве-
сти её из равновесия [1, 3].  

Пробиотики могут изменить динамику мик-
робной популяции ЖКТ в положительную сторо-
ну вследствие изменения баланса полезной и 
вредной микрофлоры. Применение пропионово-
кислых бактерий в качестве пробиотических 
культур способствует увеличению популяции 
лакто- и бифидобактерий за счёт продуцирова-
ния ими специальных белковых соединений ви-
таминов и аминокислот, стимулирующих рост 
собственной пробиотической микрофлоры ЖКТ 
[4, 5]. Снижение количества условно-патогенной 
микрофлоры происходит благодаря образова-
нию пропионовокислыми бактериями антимик-
робных веществ (бактериоцинов) и пропионовой 
кислоты, которая снижает активную кислотность 
внутри кишечника, тем самым создавая небла-
гоприятные условия для развития вредной мик-
рофлоры [6, 7]. В связи с этим применение про-
биотиков на основе пропионовокислых бактерий 
в рационах сельскохозяйственной птицы явля-
ется актуальным направлением.  

Цель работы состояла в изучении влияния 

пробиотического препарата «Пропионовый» на 

состав кишечной микрофлоры цыплят-

бройлеров.  

Для достижения цела были поставлена за-

дача: определить количество лактобактерий в 

помёте цыплят-бройлеров, бифидобактерий в 

помёте цыплят-бройлеров, пропионовокислых 

бактерий в помёте цыплят-бройлеров, кишечной 

палочки (Escherichia coli spp.) в помёте цыплят-

бройлеров, клостридий (Clostridium spp.) в помё-

те цыплят-бройлеров.  

 

Материалы и методы исследования 

Микрофлора пробиотического препарата 

«Пропионовый» состоит из чистых культур про-

пионовокислых бактерий вида Propionibacterium 

freudenreichii spp. Так как данный препарат име-

ет жидкую форму, то микроорганизмы-

пробионты, входящие в его состав, находятся в 

активном состоянии и начинают действовать 

непосредственно после попадания пробиотика в 

организм птицы, тем самым повышая эффек-

тивность его воздействия на собственную мик-

рофлору желудочно-кишечного тракта.  

Объектом исследования в нашей работе яв-

лялись цыплята-бройлеры в возрасте от 30 до 

40 дней. Для проведения опыта были сформи-

рованы две группы цыплят-бройлеров: кон-

трольная и опытная. Формирование групп осу-

ществлялось по методу групп-аналогов. В каж-

дой группе было по 10 гол. Продолжительность 

опыта – 10 дней. В период всего опыта птица 

обеих групп получала идентичные полнораци-

онные комбикорма, соответствующие по составу 

и питательной ценности возрасту цыплят. Усло-

вия кормления и содержания были также иден-

тичны в обеих группах. Разница между группами 

состояла в том, что птица опытной группы до-

полнительно в составе рациона получала про-

биотик, суточная доза которого составила 3,9 мл 

на голову. По прошествии 10 дней от каждой 

птицы был произведён забор помёта, который в 

дальнейшем был подвергнут посеву на диффе-

ренцированные питательные среды для опре-

деления состава и численности микроорганиз-

мов согласно общепринятым методикам бакте-

риологического анализа.   

 
Результаты исследования и обсуждения 
Результаты, полученные в ходе бактериоло-

гического посева помёта цыплят-бройлеров, 
представлены в таблице. 

Анализ полученных данных показал, что в 
помёте цыплят опытной группы количество соб-
ственной полезной микрофлоры было выше 
контрольной группы более чем в 100 раз. Так, 
количество лактобактерий в контрольной группе 
составило 2,16×107 КОЕ/г, опытной группе – 
4,26×109 КОЕ/г; бифидобактерий в контрольной 
группе – 7,36×106 КОЕ/г, в опытной  группе – 
6,36×108 КОЕ/г. Численность условно-пато-
генной микрофлоры у цыплят опытной группы 
была, напротив, снижена: кишечной палочки 
(Escherichia coli spp.) – более чем в 100000 раз, 
клостридий (Clostridium spp.) – более чем в  
100 раз.  

О влиянии пробиотика на количественный и 
качественный состав кишечной микрофлоры 
птицы указывает увеличение численности про-
пионовокислых бактерий у цыплят опытной 
группы по сравнению с контрольной более чем в 
1000 раз.  



ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

 

78 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 11 (193), 2020 
 

Таблица 
Результаты бактериологического посева помёта цыплят-бройлеров 

 

Исследуемая группа микроорганизмов 
Количество микроорганизмов, КОЕ/г 

контрольная группа опытная группа 
Лактобактерии (2,16±0,27)×107 (4,26±0,25)×109 

Бифидобактерии (7,36±0,37)×106 (6,36±0,23)×108 
Пропионовокислые бактерии (4,86±0,33)×101 (6,96±0,28)×104 

Кишечная палочка (Escherichia coli spp.) (5,36±0,22)×107 (3,66±0,31)×102 
Клостридии (Clostridium spp.) (2,56±0,21)×104 (2,16±0,22)×102 

   

Вывод 
Использование пробиотического препарата 

«Пропионовый» в кормлении цыплят-бройлеров 
положительно сказывается на состоянии микро-
биоценоза кишечника птицы посредством сни-
жения количества условно-патогенных бактерий 
и увеличения численности полезных микроорга-
низмов, таких как лакто- и бифидобактерии, тем 
самым поддерживая баланс кишечной микро-
флоры в норме, что важно для пищеваритель-
ных процессов, усвоения питательных веществ, 
нормального функционирования организма и 
продуктивности сельскохозяйственной птицы.  
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ПОВЫШЕНИЕ КОЛОСТРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА В КРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ 
 

COLOSTRAL IMMUNITY IMPROVEMENT IN THE BLOOD OF NEWBORN CALVES 

Ключевые слова: новорожденные телята, коло-
стральный иммунитет, молозиво, иммуноглобулины, 
γ-глобулины, биохимический статус, морфология 
крови, пробиотик «Ветом 1.2», диспепсия, клиниче-
ский статус. 

 
Физиологической особенностью новорожденных те-

лят является то, что плацента крупного рогатого скота 
непроницаема для иммуноглобулинов крови матерей, 
тем самым блокируется их транспортировка в крове-
носную систему плодов. Молозиво является един-
ственным источником иммуноглобулинов у новорож-
денных телят, следовательно, и иммунной защиты. При 
запоздалом вскармливании молозива у новорождённых 
телят развивается гипогаммаглобулинемия, обуслов-
ливающая понижение резистентности организма. 
Научно-хозяйст-венный эксперимент осуществляли в 
АО «Учхоз «Пригородное» г. Барнаула, в осенне-
зимний период на новорожденных телятах черно-
пестрой породы. Были сформированы 4 группы ново-
рожденных телят по мере рождения и заболевания. 
Первая опытная группа (n=10) – здоровые телята, ко-
торым задавали внутрь с молозивом пробиотический 
препарат «Ветом 1.2» в профилактической дозе  
50 мг/кг живой массы тела теленка с первого дня. Вто-
рая опытная группа (n=5) – здоровые телята, которые 
получали только основной рацион (ОР). Третья опыт-
ная группа (n=2) – телята, больные диспепсией, лечи-
лись по схеме, принятой в хозяйстве, с использованием 
антибиотиков и соблюдением диеты. Четвертая опыт-
ная группа (n=3) – телята, больные диспепсией, теля-
там задавали внутрь с молозивом или молоком про-
биотический препарат «Ветом 1.2» в лечебной дозе  
75 мг/ кг живой массы тела теленка до выздоровления. 
Результаты исследования показали, что применение 
пробиотика «Ветом 1.2» с профилактической целью, а в 
случае заболевания диспепсией с лечебной целью 
способствует увеличению в крови белковых фракций, а 
именно γ-глобулинов, а также эритроцитов и гемогло-
бина, нормализации концентрации форменных элемен-
тов, общего кальция и неорганического фосфора, 
уровня щелочного резерва, витамина А в крови телят. 

Заболевание при этом протекало в легкой форме, и 
выздоровление наступало на 2-3-и сутки с момента 
начала лечения. 

 
Keywords: newborn calves, colostral immunity, colos-

trum, immunoglobulins, γ-globulins, biochemical status, 
blood morphology, Vetom 1.2 probiotic product, dyspepsia, 
clinical status. 

 
A physiological feature of newborn calves is that cow 

placenta is impermeable to the immunoglobulins of the 
cow-mother blood; thus their transport to the fetal circulato-
ry system is blocked. Colostrum is the only source of im-
munoglobulins for newborn calves, hence for their immune 
protection. In case of delayed colostrum feeding, hy-
pogammaglobulinemia develops in newborn calves caus-
ing decreased resistance of the body. The scientific exper-
iment was conducted on the farm of the AO “Uchkhoz 
Prigorodnoye” in the City of Barnaul in autumn and winter 
in newborn Black-Pied calves. Four groups of newborn 
calves were formed; the groups were formed as the calves 
were born and dyspepsia progressed. The first trial group 
(n = 10) - healthy calves that were given the Vetom 1.2 
probiotic product with colostrum in a preventive dose of 50 
mg per 1 kg of calf live weight from the first day. The se-
cond trial group (n = 5) - healthy calves that received the 
standard diet only. The third trial group (n = 2) – the calves 
with dyspepsia. They were treated according to the 
scheme adopted on the farm using antibiotics and following 
a diet. The fourth trial group (n = 3) - calves with dyspepsia. 
The calves were given the Vetom 1.2 probiotic product with 
colostrum or milk in a therapeutic dose of 75 mg per 1 kg of 
calf live weight to recovery. The research findings showed 
that the application of the Vetom 1.2 probiotic product with 
preventive purpose, and in cases of dyspepsia - with ther-
apeutic purpose, promoted increased levels of blood pro-
tein fractions, namely, γ-globulin, red blood cells and he-
moglobin, normalized the concentration of blood corpuscle, 
the levels of total calcium, inorganic phosphorus, alkaline 
reserve and vitamin A in calf blood. The disease was be-
nign with the recovery in 2-3 days from the first treatment. 
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