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Микрофлора кишечника принимает непосред-
ственное и активное участие в обеспечении посто-
янства внутренней среды макроорганизма. Нару-
шение нормального состава микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта сопровождается развити-
ем дисбактериоза. Важнейшая роль в восстанов-
лении нормального микробиоценоза кишечника 
принадлежит бактерийным препаратам-про-
биотикам. Цель исследования — изучение влияния 
препарата «Ветом 2» на микробный пейзаж ки-
шечника у телят после антибиотикотерапии. Ис-
следования проводились в учебном хозяйстве 
«Пригородное» на телятах черно-пестрой породы. 
Были сформированы 5 групп телят по 5 гол. в 
каждой: здоровые телята, телята, больные дис-
пепсией, до антибиотикотерапии, телята, больные 
диспепсией, во время антибиотикотерапии, телята 
после завершения антибиотикотерапии, не полу-
чавшие Ветом 2, телята после завершения анти-
биотикотерапии, получавшие Ветом 2. У телят 
всех групп проводились бактериологические ис-
следования фекалий на содержание эшерихий, 
стрептококков, стафилококков, сальмонелл, сине-
гнойной палочки. Нами установлено, что у живот-
ных всех опытных групп микробный пейзаж ки-
шечника не одинаков. Так, у больных телят, до 
антибиотикотерапии, количество условно-
патогенных микроорганизмов на порядок выше 
относительно группы здоровых животных. Во 
время лечения данные показатели уменьшаются. 
У телят, получавших Ветом 2, во время реабили-
тации после окончания антибиотикотерапии, число 
условно-патогенных микроорганизмов несколько 
ниже, в отличие от группы телят, не получавших 
Ветом 2, во время реабилитации. Это связано с 
тем, что штаммы бактерий, входящие в препарат 
«Ветом 2», сдерживают развитие условно-

патогенных микроорганизмов в кишечнике телят 
после антибиотикотерапии. 

 
Intestinal microflora is directly and actively in-

volved in ensuring the constancy of the internal envi-
ronment of a macroorganism. A disorder of a normal 
composition of the microflora of the gastrointestinal 
tract is accompanied by dysbacteriosis develop-
ment. The most important role in the restoration of 
normal intestinal microbiota belongs to bacterial 
preparations probiotics. The research goal was to 
study the effect of Vetom 2 preparation on microbial 
landscape of calf intestine after antibiotic therapy. 
The studies were conducted on the training farm 
“Prigorodnoye” in Black Pied calves. The following 
five groups of 5 calves were formed: healthy calves; 
calves with dyspepsia before antibiotic therapy; 
calves with dyspepsia during antibiotic therapy; 
calves after antibiotic therapy that did not receive 
Vetom 2; and calves after antibiotic therapy that 
received Vetom 2 preparation. Calf feces in all 
groups were tested for the content of Escherichia, 
streptococci, staphylococci, salmonellas, and Pseu-
domonas aeruginosa. It was found that animals of all 
trial groups did not have the same intestinal microbi-
al landscape. In the calves before antibiotic therapy, 
the count of opportunistic pathogens was by an or-
der of magnitude more as compared to that of the 
group of healthy calves. These figures decreased 
during treatment. The calves that received Vetom 2 
during rehabilitation after antibiotic therapy had 
somewhat lower count of opportunistic pathogens 
than that in the group that did not receive Vetom 2 
during rehabilitation. This is due to the fact that the 
bacterial strains entering into Vetom 2 composition 
retard the development of opportunistic microorgan-
isms in calf intestines after antibiotic therapy. 
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Введение 
Для нормальной жизнедеятельности 

животных необходимо обеспечение в их 
организме оптимального микробиоцено-
за. Микроорганизмы, постоянно находя-
щиеся в организме животного, приносят 
огромную пользу, участвуя в процессах 
жизнедеятельности. Кишечная микро-
флора принимает непосредственное и ак-
тивное участие в обеспечении постоянства 
внутренней среды макроорганизма. Не-

которые виды бактерий участвуют в син-
тезе витаминов и незаменимых амино-
кислот. Именно кишечной микрофлоре 
принадлежит важная роль в нормальной 
кишечной перистальтике, а также в рас-
щеплении и всасывании продуктов обмена 
липоидов, белков и углеводов [1].  

Нормальная функция кишечника у че-
ловека и животных, несмотря на непре-
рывное поступление в организм патоген-
ных бактерий, может сохраняться лишь 
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при условии равновесия естественного 
микробиоценоза желудочно-кишечного 
тракта [2, 3].  

Нарушение нормального состава мик-
рофлоры желудочно-кишечного тракта 
сопровождается развитием дисбактерио-
за. При дисбактериозе снижаются защит-
ные функции и естественная сопротивля-
емость организма, что может приводить 
к возникновению различных заболеваний, 
нарушению пищеварения и обмена ве-
ществ у животных, следовательно, к 
снижению продуктивности и качества 
продукции [4].  

Важнейшая роль в восстановлении 
нормального микробиоценоза кишечника 
принадлежит бактерийным препаратам-
пробиотикам [5]. 

Использование пробиотиков представ-
ляет собой один из наиболее эффектив-
ных и физиологических путей профилак-
тики и коррекции нарушений микробио-
ценоза желудочно-кишечного тракта, а 
также развивающихся вследствие этого 
ряда вторичных расстройств не только 
пищеварительной, эндокринной систем, 
но и иммунной [6]. 

В настоящее время в ветеринарной 
практике используется множество про-
биотических препаратов. Одними из них 
являются пробиотики на основе бактерий 
рода Bacillus. Непатогенные бациллы спо-
собны существенно повышать неспеци-
фическую резистентность организма [7, 
8]. 

К таким препаратам относится пробио-
тик Ветом 2. В его состав входят два 
штамма бактерий Bacillus amyloli-
quefaciens ВКПМ В-10642 (DSM 24614) и 
ВКПМ В-10643 (DSM 24615). Механизм 
действия данного препарата основан на 
способности бактерий выборочно подав-
лять рост и развитие патогенной, услов-
но-патогенной и гнилостной микрофлоры 
за счет способности продуцировать спе-
цифические биологические активные ве-
щества. Микробный состав желудочно-
кишечного тракта корректируется до 
эволюционной нормы, что приводит к 

нормализации функциональной активности 
иммунной системы животного. Оптими-
зируется функция обмена веществ, выво-
дятся и нейтрализуются токсины различ-
ного происхождения, обеспечивается ка-
чественное переваривание пищи.  

Производителем данного препарата 
является ООО НПФ «Исследовательский 
центр», Новосибирская область, р.п. 
Кольцово.  

Целью исследования — изучение влия-
ния препарата «Ветом 2» на микробный 
пейзаж кишечника у телят после антибио-
тикотерапии.  

 
Материалы и методы 

Данный опыт проводился в учебном 
хозяйстве «Пригородное» в осенне-
зимний период на телятах черно-пестрой 
породы. Для проведения опыта были 
сформированы 5 групп телят по 5 гол. в 
каждой. Первая группа — здоровые теля-
та; вторая группа — телята, больные дис-
пепсией, до антибиотикотерапии; третья 
группа — телята, больные диспепсией, во 
время антибиотикотерапии. Для того что-
бы посмотреть как проходит реабилита-
ция телят после антибиотикотерапии и 
определить влияние препарата «Ветом 2» 
на микробный пейзаж кишечника после 
антибиотикотерапии, были сформированы 
еще две группы животных. Четвертая 
группа — телята, переболевшие диспепси-
ей, которых лечили антибиотиками; пятая 
группа — телята, переболевшие диспепси-
ей, которых лечили антибиотиками, но 
телятам данной группы после завершения 
антибиотикотерапии был назначен препа-
рат «Ветом 2» в дозе 50 мг/кг живой 
массы теленка один раз в сутки в течение 
10 дней. 

Группы формировались по мере рож-
дения телят. У телят каждых групп брали 
пробы фекалий из прямой кишки для бак-
териологического исследования на со-
держание эшерихий, сальмонелл, стафи-
лококков, стрептококков, синегнойной 
палочки. 
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В первую группу входили здоровые те-
лята, не болевшие диспепсией. У телят 
данной группы пробы фекалий брались 
однократно в возрасте 14-15 дней. У те-
лят второй группы пробы фекалий бра-
лись однократно до начала антибиотико-
терапии. У телят третьей группы пробы 
фекалий брали однократно во время ан-
тибиотикотерапии. В данном хозяйстве 
для лечения использовался антибиотик 
«Рифициклин» в дозе 200-300 мг/кг 
внутрь 2 раза в сутки и п/к антибиотик 
«Энроксил» 1 мл/20 кг массы теленка 1 
раз в сутки. В четвертой группе, где бы-
ли телята, переболевшие диспепсией, ко-
торых лечили антибиотиками, чтобы про-
следить, как происходит восстановление 
микробного пейзажа кишечника после 
антибиотикотерапии, пробы фекалий бра-
лись на 3-, 6-, 9-й дни после завершения 
антибиотикотерапии. В пятой группе, в 
которой телята после антибиотикотерапии 
получали Ветом 2, пробы фекалий также 
брались на 3-, 6-, 9-й дни после заверше-
ния антибиотикотерапии. 

Бактериологические исследования фе-
калий телят проводились в «Алтайском 
краевом ветеринарном центре по преду-
преждению и диагностике болезней жи-
вотных». 

 
Результаты и обсуждения 

Исследования показали, что в пробах 
фекалий телят всех опытных групп не бы-
ло обнаружено сальмонелл и синегной-
ной палочки.  

Напротив, у телят всех опытных групп 
были обнаружены непатогенные штаммы 
эшерихии коли. В группе здоровых телят 
они составили 1,1±0,5 х 108 КОЕ в 1 г 
фекалий (р<0,05).  

В группе больных телят, у которых 
пробы брались до антибиотикотерапии, 
количество КОЕ эшерихий было 4,0±0,1 
х 108 в 1 г фекалий (р<0,001). Повыше-
ние количества КОЕ эшерихий в данной 
группе, на наш взгляд, связано с измене-
нием микробного пейзажа кишечника в 
результате нарушения норм кормления 

телят, при которых возрастает содержа-
ние гнилостной и условно-патогенной 
микрофлоры и возникает дисбактериоз. 
У одного теленка данной группы был об-
наружен патогенный штамм эшерихии 
коли, что является бактериальным факто-
ром возникновения диспепсии в данном 
хозяйстве. 

У больных телят, у которых пробы 
фекалий брались во время антибиотико-
терапии, показатель КОЕ эшерихии коли 
составил 1,7±0,7 х 108 в 1 г фекалий (р< 
0,05). Понижение КОЕ эшерихий в этой 
группе связано с действием антибиотика 
на микрофлору кишечника. 

В группе телят, переболевших диспеп-
сией, которые после окончания антибио-
тикотерапии не получали Ветом 
2,наблюдали следующие показатели ко-
личества КОЕ эшерихий 0,2±0,2 х 108 
(р<0,05); 0,07±0,004 х 108 (р<0,01); 
2,1±0,3 х 108 (р<0,05) в 1 г фекалий на 
3-, 6-, 9-й дни после прекращения анти-
биотикотерапии соответственно. Пониже-
ние количества КОЕ эшерихий на 3- и  
6-й дни после окончания антибиотикоте-
рапии, возможно, связано с остаточным 
действием антибиотика в кишечнике у те-
лят даже после завершения антибиотико-
терапии. Препарат «Рифициклин», соглас-
но аннотации, сохраняется в организме в 
терапевтических концентрациях не менее 
12 ч после однократного применения и 
выводится в основном с фекалиями и мо-
чой. В хозяйстве данным препаратом ле-
чение проводилось не менее 3-5 дней, в 
зависимости от тяжести заболевания. А 
препарат «Энроксил» в терапевтической 
концентрации поддерживается в орга-
низме еще в течение двух суток после 
применения. Это и явилось, на наш 
взгляд, объяснением того, что после 
окончания антибиотикотерапии еще неко-
торое время понижаются рост и развитие 
эшерихий в кишечнике. А к девятому дню 
количество КОЕ эшерихий повышается и 
составляет 2,1±0,3 х 108 (р<0,05) в 1 г 
фекалий. Также в этой группе у одного 
теленка был обнаружен патогенный 
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штамм эшерихии коли, хотя клинического 
проявления диспепсии у теленка не было. 
На наш взгляд, этот теленок являлся бак-
терионосителем.  

В группе телят, которым сразу после 
окончания антибиотикотерапии был назна-
чен Ветом 2, получены следующие ре-
зультаты количества КОЕ эшерихий в 1 г 
фекалий 1,1±0,5 х 108 (р<0,05); 0,4±0,2 
х 108 (р<0,05); 1,6±0,1 х 108 (р<0,01) на 
3-, 6-, 9-й дни после антибиотикотерапии 
соответственно. Мы также можем заме-
тить понижение количества КОЕ эшерихий 
на 3- и 6-й дни после окончания антибио-
тикотерапии и повышение его на 9-й 
день. Однако в этой группе показатель 
количества КОЕ эшерихий на 9-й день по-
сле окончания антибиотикотерапии соста-
вил 1,6±0,1 х 108 (р<0,01) в 1 г фекалий, 
что на 24% ниже, чем в группе телят, ко-
торые после антибиотикотерапии не по-
лучали Ветом 2. Это связано с антагони-
стической активностью штаммов бакте-
рий, входящих в препарат «Ветом 2», по 
отношению к условно-патогенным штам-
мам эшерихии коли в кишечнике.  

Исследования по определению стреп-
тококков в фекалиях телят показали, что 
при посеве из проб фекалий от здоровых 
телят на питательных средах роста стреп-
тококков не было. У группы больных те-
лят, у которых пробы брали до антибио-
тикотерапии, напротив, был сплошной 
рост характерных колоний стрептокок-
ков. Это также связано с нарушением 
норм кормления телят, которые приводят 
к дисбиотическому состоянию кишечника. 
У больных телят, у которых пробы брали 
во время лечения, заметно было снижено 
число колоний стрептококков, у некото-
рых телят рост данных бактерий совсем 
отсутствовал. Это объясняется действием 
антибактериальных препаратов во время 
лечения телят. В группах телят, у которых 
пробы брались на 3-, 6-, 9-й дни после 
окончания антибиотикотерапии, даже при 
визуальной оценке было видно, что на 
питательных средах при посеве из проб 
фекалий телят, получавших Ветом 2, рост 

колоний стрептококков был менее выра-
жен, относительно телят, не получавших 
Ветом 2, после завершения антибиотико-
терапии. Это связано с антагонистическим 
действием штаммов бактерий, входящих 
в препарат «Ветом 2», по отношению к 
условно-патогенным микроорганизмам 
кишечника. 

Во время исследований проб фекалий 
телят на содержание стафилококков бы-
ло установлено, что при посеве из проб 
здоровых телят на глюкоза-кровяной 
агаррост стафилококков отсутствовал. В 
отличие от этого в группе больных телят, 
у которых пробы брались до антибиоти-
котерапии, был виден характерный рост 
неплазмокоагулирующих стафилококков 
(S. xylosus) на питательных средах. Это 
опять же происходит на фоне дисбакте-
риоза кишечника. У больных телят во 
время лечения антибиотиками этот вид 
бактерии исчезает, при посевах из проб 
телят данной группы на питательных сре-
дах роста стафилококков не было. Это 
объясняется действием антибиотиков, ко-
торыми проводили лечение. В группе те-
лят, которым после антибиотикотерапии 
был назначен препарат «Ветом 2», на  
3- и 6-й дни после окончания антибиоти-
котерапии, рост стафилококков на пита-
тельных средах отсутствовал. На 9-й день 
после антибиотикотерапии у 20% телят на 
питательных средах были видны харак-
терные колонии стафилококков. В группе 
переболевших телят, не получавших Ве-
том 2, на 3-й день после окончания анти-
биотикотерапии роста стафилококков не 
было, а на 6-й день у 20% телят на пита-
тельных средах были видны колонии не-
плазмокоагулирующих стафилококков. 
На 9-й день исследования количество та-
ких телят возросло до 40%. Этот факт 
мы также объясняем действием препара-
та «Ветом 2» на условно-патогенную 
микрофлору кишечника.  

 
Заключение 

У животных всех опытных групп мик-
робный пейзаж кишечника не одинаков. 
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Так, у больных телят, до антибиотикоте-
рапии, количество условно-патогенных 
микроорганизмов на порядок выше отно-
сительно группы здоровых животных, что 
нам говорит о дисбактериозе кишечника. 
Во время лечения под действием анти-
биотиков данные показатели уменьшают-
ся или вовсе исчезают. У телят, получав-
ших Ветом 2, во время реабилитации по-
сле окончания антибиотикотерапии число 
условно-патогенных микроорганизмов 
несколько ниже, в отличие от группы те-
лят, не получавших Ветом 2, во время 
реабилитации. Это нам говорит о том, 
что штаммы бактерий, входящие в пре-
парат «Ветом 2», сдерживают развитие 
условно-патогенных микроорганизмов в 
кишечнике телят после антибиотикотера-
пии, что будет являться благоприятным 
фактором для развития собственных лак-
то- и бифидобактерий кишечника и тем 
самым ускорит восстановление есте-
ственной микрофлоры кишечника после 
применения антибиотиков. 

Учитывая тот факт, что после оконча-
ния антибиотикотерапии еще некоторое 
время происходит понижение числа 
условно-патогенных микроорганизмов 
кишечника, на наш взгляд, для получения 
белее существенных результатов целе-
сообразно повысить дозировку препарата 
«Ветом 2» во время реабилитации после 
антибиотикотерапии. Это связано с тем, 
что остаточное действие антибиотики 
также оказывают и на бактерии, входя-
щие в препарат «Ветом 2», так как 
штаммы этих бактерий устойчивы лишь к 
антибиотику Канамицин.  
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА  
У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 
INSTRUMENTAL DIAGNOSTICS OF MINERAL METABOLIC DISORDERS IN CATTLE 

Ключевые слова: корова, остеодистрофия, 
минеральный обмен, признак, экспресс-
диагностика, деминерализация, кость, измере-
ние, устройство, способ.  

 
В диагностике нарушения минерального обме-

на у животных, наравне с показателями лабора-
торных исследований крови, важное место зани-
мают специфические признак, и характерные для 
патологии костной ткани. Мы предлагаем способ 
экспресс-диагностики степени деминерализации 
поперечно-реберных отростков поясничных по-
звонков у крупного рогатого скота с помощью 
устройства, разработанного нами. Принцип его 
действия заключается в определении величины 
прогибания поперечно-реберных отростков пояс-
ничных позвонков при определенном давлении на 
них. По величине прогибания поперечно-реберных 
отростков судят о степени их деминерализации. 
Данное устройство дает более объективную 
оценку степени деминерализации костей вторич-
ного опорного значения, а именно поперечно-
реберных отростков, по сравнению с визуальны-
ми методами, т.к. имеет систему измерений и 
предназначено для определения цифрового пока-
зателя подвижности поперечно-реберных отрост-
ков поясничных позвонков. Использование ин-
струментальных методов исследования, представ-
ленных авторами, позволяет диагностировать за-
болевание на ранних стадиях развития, соответ-
ственно, разрабатывать своевременные ком-
плексные методы терапии и профилактики и тем 
самым сохранить здоровье животных, их продук-

тивность и увеличить сроки хозяйственного ис-
пользования коров в сельхозпредприятии. 

 
Keywords: cow, osteodystrophy, mineral me-

tabolism, sign, instant diagnosis, demineralization, 
bone, measurement, device, technique. 

 
Specific signs typical of bone tissue pathology 

along with laboratory blood tests are instrumental in 
the diagnosis of mineral metabolic disorders in ani-
mals. We propose a technique of instant diagnosis 
of demineralization degree of transverse processes 
of loin vertebrae in cattle using a device that we 
have developed. Its operating principle is to deter-
mine the amount of deflection of transverse process-
es of loin vertebrae when certain pressure is applied 
on them. The demineralization degree is judged by 
the amount of deflection of transverse processes of 
loin vertebrae. This device ensures more objective 
evaluation of the demineralization degree of second-
ary supporting bones, namely, transverse processes 
of loin vertebrae, as compared to visual techniques, 
since the device has a measurement system and is 
designed to determine the numerical value of the 
mobility of transverse processes of loin vertebrae. 
The use of instrumental techniques developed by the 
authors enables to diagnose the disease at the early 
stages of development, and consequently timely 
develop combined methods of therapy and preven-
tion in order to maintain animal health and productiv-
ity, and increase the period of commercial use of 
cows in agricultural enterprises. 




