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В эксперименте изучали влияние заквасок ацидофильной и болгарской пало
чек на продуктивность и возрастные изменения в гистоструктуре органов пище
варения цыплят-бройлеров. Скармливали закваски в виде влажной мешанки в 
течение первых 10 дней жизни. Результаты эксперимента показали, что молочно
кислые закваски положительно действуют на организм и продуктивность брой
леров: повышается сохранность до 98% и убойный выход до 72,53—72,74%, увели
чивается живая масса на 3,8-4,4% и снижаются затраты корма (1,99-2,01 кг в 
опытных группах против 2,09 кг в контрольной) на 1 кг прироста. Выявлено, что 
во время скармливания закваски стимулируют развитие подслизистой оболочки 
железистого отдела желудка и его сложных желез, а в кишечнике — развитие 
ворсинок и крипт. После применения болгарской палочки прослеживалось луч
шее развитие подслизистой основы желудка со сложными железами.

При выращивании молодняка пти
цы «критическим периодом» являет
ся первая неделя жизни, которая ха
рактеризуется повышенным отходом 
из-за недостаточного развития ре
зистентности организма. Для повы
шения защитных сил организма цып
лят от условно-патогенной и пато
генной микрофлоры целесообразно 
применять препараты, улучшаю
щие естественную резистентность.

Ранее рекомендовалось в первые 
дни жизни цыплят использовать ан
тибиотики. Однако исследования по 
широкому применению антибиотиков 
в кормлении показали, что они мо
гут стать причиной нарушения мик
робных систем в пищеварительном 
тракте, появлению патогенных мик
роорганизмов, устойчивых к ним, 
возникновению дисбактериозов, на
коплению в органах, тканях и про
дукции животных остаточных их ко

личеств [7]. Поэтому в ряде стран 
использование антибиотиков в кор
млении животных запрещено или 
резко ограничено.

Альтернативной заменой антиби
отиков в кормлении животных мо
гут служить пробиотики. Пробиоти
ки — это живые микробные кормо
вые добавки, которые оказывают 
положительное действие на живот
ное путем улучшения микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта.

По эффективности действия про
биотики не уступают некоторым ан
тибиотикам и к тому же они не ока
зывают отрицательного действия на 
микрофлору желудочно-кишечного 
тракта, не загрязняют продукты жи
вотноводства и окружающую среду 
[6, 7].

По мнению исследователей [1], це
лесообразно в качестве пробиотиков 
использовать микроорганизмы, отно
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сящиеся к родам Lactobacillus и Strep
tococcus (к ним относятся лактобак
терии, бифидобактерии, энтерокок
ки и др.), которые и являются пред
ставителями нормальной кишечной 
микрофлоры желудочно-кишечно- 
го тракта животных.

В настоящее время пробиотики 
используются для стимуляции не
специфического иммунитета, про
филактики и лечения желудочно-ки- 
шечных заболеваний (при этом про
должительность болезни умень
шается на 1~2 дня и снижается тя
жесть ее течения [4]), расстройств 
пищеварения алиментарной этиоло
гии (дисбактериозы, ацидозы и др.), 
возникающих вследствие резкого 
изменения состава рациона, нару
шения режимов кормления, техно
логических стрессов и других при
чин, переустановления микрофло
ры желудочно-кишечного тракта 
после лечения антибиотиками [5], 
Кроме этого, пробиотические пре
параты могут заменять антибиоти
ки в комбикормах для молодняка 
птицы с целью улучшения процес
сов пищеварения, ускорения адап
тации животных к рационам, повы
шения эффективности использова
ния корма и продуктивности жи
вотных. Например, сохранность и 
прирост массы тела повышаются на 
2-15% [4].

В период дачи пробиотиков про
исходит выраженная перестройка си
стем, ответственных за неспецифи
ческую резистентность и активацию 
Т-клеточного звена иммунитета. Ли- 
зоцимная активность сыворотки кро
ви птиц достоверно увеличивается 
на 14,32-19,59%, бактерицидная ак
тивность — на 12,21-15,37%, актив
ность фагоцитоза — на 12,70-22,34%. 
Относительное количество Т-лим- 
фоцитов в периферической крови 
цыплят увеличивается на 14,96%. 
Включение пробиотиков в систему 
выращивания цыплят-бройлеров

сокращает продолжительность их 
выращивания на 4 дня, снижает 
затраты корма на 0,35 кг, повыша
ет сохранность на 1,75-4,28%. По
вышается санитарное качество мяса 
(достоверное снижение частоты вы
деления условно-патогенных микро
организмов) [3].

Лактобактерии широко использу
ются в птицеводстве в качестве про
биотиков. Так, по данным исследо
вания пробиотика лактоамиловори- 
на установлено, что потребление 
корма в опытных группах возросло 
на 3,25%, а живая масса на 7,8% по 
сравнению с контролем. При этом за
траты корма в опытных группах на
1 кг прироста живой массы снизи
лись на 5,4% по сравнению с конт
рольной группой [4].

При скармливании цыплятам мо
лочнокислой пасты (1-2%) и молоч
нокислой сыворотки (6-10%) повы
силась их сохранность до 95-98% 
против 90% в контроле и 84% в 
целом по хозяйству [2].

Очень много исследований про
ведено по изучению влияния про
биотиков на продуктивность цып
лят, гематологические показатели, 
переваримость питательных ве
ществ, микробиоценоз кишечника. 
Однако изменения морфологии же
лудочно-кишечного тракта цыплят 
под влиянием пробиотических пре
паратов до сих пор не изучались.

Методика

Эксперимент проводили в 2001 г. 
в виварии кафедры кормления с.-х. 
животных МСХА им. К.А. Тимиря
зева на цыплятах-бройлерах крос
са Конкурент-2, завезенных из ГППЗ 
Конкурсный Сергиево-Посадского 
района Московской области. Из су
точных цыплят сформировали три 
группы по 50 гол. в каждой без разде
ления по полу методом пар-анало
гов по живой массе. Средняя живая
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масса в группах составила 45,3 г. 
Цыплят содержали в секциях на глу
бокой подстилке с плотностью по
садки 15 гол. на 1 м2. Параметры 
микроклимата соответствовали об
щепринятым нормам, состав и пи
тательность комбикормов, фронты 
кормления и поения соответствова
ли нормам ВНИТИП за 2000 г. Срок 
выращивания цыплят — 7 недель. 
Схема опыта представлена в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Цыплята контрольной группы по
лучали основной рацион (ОР), 1-й 
и 2-й опытных групп — закваски 
ацидофильной и болгарской пало
чек соответственно с комбикормом 
в виде влажных мешанок в тече
ние первых 10 дней жизни в коли
честве 50 г закваски на 100 г ком
бикорма. Питательность основного 
рациона приведена в табл. 2.

Для гистологических исследова
ний, проводимых кафедрой анато
мии, гистологии и эмбриологии жи
вотных МСХА, было взято по 3 гол. 
цыплят от каждой группы из числа 
средних по массе в 1-, 7- и 42-днев
ном возрасте. В процессе убоя из
влекали желудочно-кишечный тракт 
и пробы длиной 0,5-1 см фиксиро
вали в 10%-ном нейтральном фор- 
.малине. Постоянные гистопрепара
ты изготавливали по стандартным 
методикам. На готовых препаратах

Т а б л и ц а  2
Состав и питательность основного 

рациона

с помощью микролинейки измеря
ли толщину слоев и оболочек в изу
чаемых органах: в железистом от
деле желудка — слизистую, под- 
слизистую и мышечную оболочки. У 
птиц железы желудка, вырабаты
вающие желудочный сок, располо
жены в подслизистой. Из всех уча
стков кишечника для рассмотрения 
избрали двенадцатиперстную киш
ку, в которую открываются прото
ки поджелудочной железы и пече
ни и где происходят основные про
цессы переваривания, тощую киш
ку — самую длинную, где проис
ходят основные процессы всасывания, 
и из толстого отдела — прокси-
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мальныи участок слепой кишки. 
Гистоструктура этих органов прин
ципиально одинакова, их стенка со
стоит из слизистой, подслизистой, 
мышечной и серозной оболочек. Из 
желез развиты только крипты в сли
зистой оболочке. Измеряли высоту 
ворсинок, глубину крипт, толщину 
подслизистой и мышечной оболочек. 
Результаты обрабатывали статисти
чески. Рассчитывали коэффициенты 
скорости роста по Броди.

Результаты

Установлено, что скармливание 
заквасок с комбикормом в виде влаж
ной мешанки повышало сохранность 
бройлеров на 2%: сохранность конт
рольной группы составила 96%, опыт
ных — 98% за весь период выращи
вания.

Данные о средней живой массе 
цыплят-бройлеров представлены в 
табл. 3. Живая масса цыплят опыт

ных групп превосходит массу цып
лят контрольной группы во все пе
риоды выращивания, кроме. 6-й не
дели. Наиболее ярко эффект от ис
пользования молочнокислых за
квасок проявляется в первую не
делю жизни цыплят. Наибольшая 
средняя живая масса была достиг
нута при скармливании закваски 
болгарской палочки (2-я группа) — 
204 г. Закваска ацидофильной па
лочки также имела значительное 
влияние на живую массу цыплят- 
бройлеров (1-я группа) — 195 г. 
Масса бройлеров контрольной груп
пы составила 184 г. Разность досто
верна при Р>0,99.

За весь период выращивания до
стоверные различия (Р>0,95) по 
средней живой массе цыплят отме
чены между контрольной — 2616 и 
2-й (закваска болгарской палочки) — 
2732 г группами. Между 1-й и конт
рольной, а также между опытными

Т а б л и ц а  3
Средняя живая масса цыплят-бройлеров ( г )
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Т а б л и ц а  4
Убойный выход и мясные качества  цыплят-бройлеров

группами достоверных различий не 
было.

Убойный выход и мясные качества 
цыплят представлены в табл. 4. Во 
всех группах был отмечен высокий 
убойный выход в пределах 71,68 — 
72,74%. Наибольший убойный выход 
(72,74%) был отмечен у цыплят 2-й 
группы (закваска болгарской палоч
ки), а наименьший — в контрольной 
группе — 71,68%, однако достовер
ных различий между группами не 
обнаружено.

По массовым долям грудных и 
ножных мышц достоверной разности 
в среднем по группам не было. По 
выходу грудных мышц достоверно 
различались петушки контрольной 
(17,40%) и 2-й (20,38%) групп меж
ду собой. По выходу ножных мышц 
достоверно различались только пе
тушки всех групп между собой: кон
трольная — 19,11%, 1-я — 21,86% и
2-я — 22,47%.

Массовая доля суммы грудных и 
ножных мышц была достоверно 
выше (Р>0,95) у цыплят 2-й группы, 
и составила 43,15%. В контрольной 
группе сумма ножных и грудных

мышц была наименьшей и состави
ла 38,86%. По массовой доле внутрен
него жира у цыплят достоверных 
различий не обнаружено.

Анализ мышечной ткани цыплят 
показал, что по химическому соста
ву ножные и грудные мышцы цып
лят всех групп практически не раз
личались. Использование молочно
кислых заквасок не оказывает воз
действия на массовую долю сердца, 
печени, зоба с пищеводом, мышеч
ного и железистого отдела желудка.

Результаты гистологических ис
следований приведены в табл. 5, 7,
8, 9.

У однодневного цыпленка в стенке 
железистого отдела желудка видны 
все слои с характерными для них 
структурами (табл. 5). Относительно 
общей толщины стенки железистого 
отдела желудка толщина слизистой 
оболочки составляет в среднем 20,38%, 
подслизистой — 66,22% и мышеч
ной — 13,40%.

За первые 7 дней жизни цыплен
ка масса железистого отдела желуд
ка увеличивалась в 3,4 раза за счет 
увеличения размеров и активного
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Т а б л и ц а  5
Морфометрия железистого отдела желудка цыплят-бройлеров, мкм

Т а б л и ц а  6  
Коэффициенты роста слоев 

железистого отдела желудка, %

утолщения стенки. Все слои органа 
росли с неодинаковой скоростью 
(табл. 6). У цыплят контрольной груп
пы самым активным ростом харак
теризовалась подслизистая оболоч
ка, средним — слизистая и медлен
ным — мышечная оболочки. В 
результате неравномерного роста к
7-дневному возрасту у цыплят из
менялось соотношение толщины обо

лочек: слизистая составляла 16,29% 
от толщины стенки железистого от
дела желудка, подслизистая — 75,7%, 
мышечная — 8,04%, т. е. подслизи
стая оболочка стала еще более мас
сивной по сравнению с таковой у 
однодневных цыплят.

В период с 7- до 42-дневного воз
раста у цыплят контрольной группы 
снизилась скорость роста железис
того отдела желудка: масса органа 
увеличилась только в 3,9 раза, за
медлилась скорость роста слоев. Са
мым быстрым ростом в этот период 
отличается мышечная оболочка, 
средним — слизистая оболочка и 
медленным — подслизистая. Такой 
рост приводит к изменению в соот
ношении оболочек железистого от
дела желудка у 42-дневных цыплят 
по сравнению с 7-дневными. Хотя 
относительная величина слизистой и 
мышечной оболочек несколько уве
личилась (до 16,98 и 11,86%), по-пре
жнему самая развитая — подсли
зистая оболочка (71,16%).

В период с 1-го до 7-го дня про
биотик не оказывал влияния на раз
витие железистого отдела желудка 
у цыплят 1-й опытной группы. По 
скорости роста, соотношению оболо-
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чек и величине слоев они не отли
чались от цыплят контрольной груп
пы. А цыплята 2-й опытной группы 
по скорости роста стенки желудка 
опережали всех своих сверстников. 
Особенно интенсивно у них увели
чивалась подслизистая оболочка, по
этому по абсолютной величине под- 
слизистой цыплята 2-й опытной 
группы достоверно превосходили 
своих сверстников на 9,44% и отли
чались ее лучшим относительным 
развитием (77,68%). По величине 
слизистой оболочки цыплята 2-й 
группы недостоверно уступали цып
лятам контрольной группы на 6,51%, 
а по мышечной — недостоверно 
превосходили на 6,42%.

Утолщение подслизистой оболоч
ки у цыплят 2-й опытной группы 
происходит за счет увеличения раз
меров сложных желез и предпола
гает выработку большего количест
ва желудочного сока и как следст
вие — лучшее снабжение химуса 
ферментами. При утолщении мы
шечной оболочки у цыплят 2-й опыт
ной группы возможна более интен
сивная перистальтика, т. е. более 
активное перемешивание пищевых 
частиц и ферментов.

В период с 8-го по 42-й день по 
скорости роста стенки железистого 
отдела желудка цыплята опытных 
групп почти не отличались от цып
лят контрольной группы, но ско
рость роста отдельных слоев в стен
ке органа изменялась. У цыплят 
опытных групп более активно рас
тет слизистая оболочка и менее ак
тивно — подслизистая и мышечная 
по сравнению с ростом этих оболо
чек у цыплят контрольной группы. 
Такой рост приводит к изменению 
соотношений оболочек у цыплят 
опытных групп — относительная ве
личина слизистой оболочки у них 
выше, а мышечной — ниже, чем в 
контрольной группе.

В 42-дневном возрасте цыплята 
опытных групп по абсолютным ве
личинам достоверно превосходили 
цыплят контрольной группы по тол
щине слизистой оболочки на 15,81% 
(1-я группа) и на 8,80% (2-я груп
па). Разница между опытными груп
пами на 6,44% также достоверна. 
По толщине подслизистой оболоч
ки цыплята 1-й опытной группы не 
отличались от цыплят контрольной 
группы (разница 1,13% в пределах 
ошибки). Цыплята 2-й опытной 
группы (несмотря на низкую ско
рость роста с 7-го до 42-го дня за 
счет превосходства над сверстника
ми в недельном возрасте) достовер
но превосходили цыплят конт
рольной и 1-й опытной групп на 
7,30 и 8,52% соответственно. По 
толщине мышечной оболочки цып
лята контрольной группы достовер
но превосходили цыплят 1-й опыт
ной группы на 15,29% и 2-й опыт
ной группы — на 10,98%.

Кишечник птиц подразделяется 
на тонкий и толстый отделы. По
скольку длина кишечника птиц от
носительно мала (только в 4 раза 
превышает длину тела), для обес
печения обработки химуса на всем 
протяжении кишечника находятся 
ворсинки. Стенка кишечной трубки 
имеет различную толщину в раз
ных участках. У однодневного цып
ленка наибольшая толщина видна 
в начальном участке — в двенад
цатиперстной кишке (табл. 7, 8, 9). 
Средний и конечный участки кишеч
ной трубки (тощая и слепая киш
ки) почти не отличаются друг от 
друга и в 1,45 раза тоньше двенад
цатиперстной.

В течение первой недели жизни 
у цыплят контрольной группы самым 
активным ростом отличается двенад
цатиперстная кишка (табл. 10, 11, 
12), со средней скоростью растет 
слепая кишка, тощая кишка отли-
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Коэффициенты роста слоев тощей кишки, %
Т а б л и ц а  1 1

чается самым медленным ростом — 
в 2 раза медленнее, чем у двенад
цатиперстной. Поэтому в 7-дневном 
возрасте (как и в 1-дневном) самую 
толстую стенку имеет двенадцати
перстная кишка, стенка тощей киш
ки тоньше в 2,09 раза и проксималь
ного участка слепой кишки — в 1,85 
раза.

В последующие 36 дней (период с 
8 до 42 дня) у цыплят контрольной 
группы снижались темпы роста стен
ки кишечной трубки. Причем в от

личие от предыдущего периода са
мая высокая скорость роста харак
терна для стенки тощей кишки, 
средняя — для слепой кишки и низ
кая — для двенадцатиперстной киш
ки. Несмотря на такие изменения 
темпа роста кишок, к концу опыта 
сохранилось превосходство двенад
цатиперстной над тощей и слепой 
кишками по толщине стенки в 1,69 и 
1,65 раз соответственно.

Различная скорость роста харак
терна не только для разных участ-
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ков, но и для разных гистологичес
ких слоев и оболочек кишечной 
трубки. В тонком отделе кишечника 
с 1-го по 7-й день слизистая обо
лочка опережала мышечную оболоч
ку по скорости роста, а в толстом 
отделе, наоборот, мышечная незна
чительно опережала слизистую, т. е. 
для кишечника так же, как и для 
железистого отдела желудка, ха
рактерно раннее созревание функ
ционально важных слоев.

С 8-го по 42-й день опыта в две
надцатиперстной кишке темпы ро
ста слоев аналогичны предыдуще
му периоду (самым интенсивным ро
стом отличается слизистая оболоч
ка, особенно ворсинки, средним — 
мышечная оболочка и медленным — 
подслизистая оболочка). В тощей 
кишке в период с 8-го до 42-го дня 
темп роста отличался от предыду
щего периода в противоположную 
сторону: подслизистая и мышечная 
оболочки увеличивались быстрее 
слизистой. В проксимальном учас
тке слепой кишки мышечная обо
лочка по скорости роста значитель
но опережала другие слои органа.

На протяжении кишечной труб
ки менялась не только ее толщи
на, но и соотношение ее слоев и 
оболочек в разные периоды опыта.
У однодневного цыпленка в двенад
цатиперстной кишке слизистая обо
лочка составляла 83,10% от толщи
ны стенки органа, подслизистая и 
мышечная оболочки — соответствен
но 2,31 и 14,59%. При продвижении 
в каудальном направлении относи
тельная величина слизистой оболоч
ки уменьшилась (до 79,62% в сле
пой кишке), а подслизистой и мы
шечной — увеличилась (до 2 , 6 6 и 
17,72% в слепой кишке).

Неравномерный рост структур в 
первые 7 дней жизни одновременно 
с увеличением размера оболочек 
привел к изменению их соотноше

ния у цыплят контрольной группы 
в 7-дневном возрасте по сравнению 
с 1-дневным. В тонком отделе ки
шечника увеличилась относитель
ная толщина слизистой оболочки и 
уменьшилась относительная вели
чина подслизистой и мышечной 
оболочек. В толстом отделе кишеч
ника увеличилась относительная ве
личина как слизистой, так и мышеч
ной оболочек. Относительная вели
чина подслизистой оболочки умень
шалась на всем протяжении кишеч
ной трубки.

К 42-дневному возрасту соотно
шение оболочек меняется и дает 
следующую картину. Слизистая 
оболочка в двенадцатиперстной 
кишке приобретала максимальную 
относительную толщину и состави
ла 91,31% от всей толщины стенки 
органа. В каудальном направлении 
относительная величина слизистой 
оболочки уменьшилось до 80,91% в 
тощей кишке и до 69,08% — в про
ксимальном участке слепой кишки. 
Наименьшая относительная величи
на мышечной оболочки в двенадца
типерстной кишке — 7,91%, в кау
дальном направлении она увеличи
лась до 16,93% в тощей кишке и до 
29,34% в проксимальном участке 
слепой кишки. Увеличение относи
тельной толщины мышечной оболоч
ки, наблюдаемое на всем протяже
нии опыта, вероятно, обусловлено 
уплотнением химуса при продвиже
нии по кишечной трубке.

Скармливание пробиотиков у 
цыплят опытных групп в 7-дневном 
возрасте положительно сказывает
ся на скорости роста стенки кишеч
ной трубки в период с 1-й по 7-й 
день. Примечательно, что оба пре
парата одинаково действуют на тон
кий отдел кишечника — стимули
руют главным образом рост слизи
стой оболочки (как ворсинок, так и 
крипт). В двенадцатиперстной киш
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ке наблюдаются явления растяже
ния подслизистой за счет общего 
роста кишечной трубки (и особен
но слизистой оболочки), который 
приводит к истончению подслизис
той. В меньшей степени это каса
ется мышечной оболочки двенадца
типерстной кишки. В тощей кишке 
несколько ускоряется рост подсли
зистой и мышечной оболочек. 
Вследствие этого цыплята двух 
опытных групп в 7-дневном возра
сте в тонком кишечнике имеют от
носительно лучше развитую сли
зистую оболочку и хуже развитую 
подслизистую и мышечную оболоч
ки по сравнению с цыплятами кон
трольной группы, т. е. пробиотики 
несколько искажают баланс оболо
чек кишечника в пользу функцио
нально важных слоев. За счет сти
муляции пробиотиками развития 
слизистой оболочки тонкого кишеч
ника у цыплят опытных групп по
вышается средняя живая масса в 
семидневном возрасте.

Скармливание закваски ацидо
фильной палочки стимулирует так
же рост мышечной оболочки в сле
пой кишке. Цыплята 1-й опытной 
группы в 7-дневном возрасте имеют 
достоверно большие ворсинки и 
крипты (по абсолютным и относи
тельным величинам) во всех участ
ках кишечной трубки и мышечную 
оболочку в проксимальном участке 
слепой кишки по сравнению с цып
лятами контрольной группы. По об
щей толщине стенки кишечной труб
ки цыплята 1-й опытной группы так
же достоверно превосходят конт
роль. Увеличение высоты ворсинок 
у цыплят 1-й опытной группы пред
полагает увеличение площади при
стеночного пищеварения и всасыва
ния.

Цыплята 2-й опытной группы в 
7-дневном возрасте отличаются до
стоверно большими ворсинками и 
криптами тонкого кишечника от

сверстников из контрольной груп
пы. Увеличение размеров ворсинок 
и крипт у цыплят 2-й опытной 
группы предполагает, помимо уве
личения площади пристеночного 
пищеварения и всасывания, также 
выработку и выведение в просвет 
кишечника большего количества 
секрета.

С завершением скармливания про
биотиков у цыплят двух опытных 
групп снижается скорость роста 
слизистой оболочки (особенно вор
синок) в тонком отделе кишечни
ка, замедляется рост мышечной 
оболочки в тощей и слепой киш
ках. В двенадцатиперстной кишке 
отмечается компенсаторное ускоре
ние роста подслизистой и мышеч
ной оболочек с 7-го по 42-й день.

В результате снижения скорос
ти роста к 42-дневному возрасту 
превосходство цыплят 1-й опытной 
группы над цыплятами контрольной 
группы по толщине стенки кишеч
ной трубки и ее отдельных слоев 
исчезает (кроме крипт, подслизис
той и мышечной оболочек двенад
цатиперстной кишки, которые со
ответственно на 14,9; 28,4 и 10,8% 
больше, чем в контрольной груп
пе). К 42-дневному возрасту цып
лята 2-й опытной группы сохраня
ют превосходство над цыплятами 
контрольной группы только в крип
тах, подслизистой и мышечной обо
лочках двенадцатиперстной кишки 
(соответственно на 19,5; 15,6 и 
15,6%) и в подслизистой оболочке 
тощей кишки (14,5%). Такие изме
нения в гистоструктуре кишечни
ка в 42-дневном возрасте приводят 
к снижению разницы по средней 
живой массе между цыплятами 
контрольной и опытных групп.

Выводы

1. Молочнокислые закваски, исполь
зуемые в виде влажной мешанки с ком
бикормом, оказывают положительное
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действие на сохранность (98% в опыте 
против 96% в контроле) и продуктив
ность цыплят-бройлеров: средняя жи
вая масса повысилась в 1-ю неделю на 
5,6-9,8%, за весь период выращивания — 
на 3,4-4,2%. Массовая доля суммы груд
ных и ножных мышц достоверно выше 
у цыплят опытных групп (42,10-43,15%) 
по сравнению с контрольной группой — 
(38,86%).

2. В течение 1-й недели жизни у 
цыплят во всех участках пищеваритель
ной трубки активно развиваются струк
туры синтеза и всасывания (железы под
слизистой желудка, ворсинки и крипты 
кишечника) и по скорости роста значи
тельно опережают мышечную оболочку. 
В дальнейшем с 8-го по 42-й день жиз
ни более активно развивается мышеч
ная оболочка пищеварительной трубки.

3. Пробиотики на основе ацидофиль
ной и болгарской палочек во время скар
мливания активизируют развитие функ
ционально важных структур пищевари
тельной трубки.

4. Закваска ацидофильной палочки во 
время скармливания положительно вли
яет на развитие слизистой оболочки ки
шечника (и на ворсинки — аппарат вса
сывания, и на крипты — аппарат синте
за). После завершения скармливания 
препарата влияние прекращается.

5. Закваска болгарской палочки во 
время скармливания положительно вли
яет на синтезирующие структуры же
лезистого отдела желудка и слизистую 
оболочку тонкого отдела кишечника (как

на синтезирующие структуры — крип
ты, так и на всасывающие — ворсинки). 
После завершения скармливания препа
рата положительное действие препара
та сохраняется лишь на структурах син
теза.
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SUMMARY
While carrying out this experiment the acidophilin and bulgarian bacilli ferment 

influence on productivity and age changes in histostructure of froilers’ digestive 
organs was examined. Broilers were fed on ferments in a wet mash for the first 10 
days of their life. Experimental results proved to be positive and showed that sour 
milk ferments have a good influence on froilers’ organism and productivity: vitality 
grows by 98% and intended output for slaughter up to 72,53-72,74%, weight grows 
by 3,8-4,4%, expenditure of feed decreases by 1,99-2,01 kg in test groups versus 
2,09 kg in regular groups per 1 kg of increase. It is revealed that feeding on ferments 
stimulates the development of submucous membrane of a glandular part of a 
ventricle and its compound glands, and in intestine the ferments stimulate the 
development of fibre and crypts. After bulgarian bacillus usage a better development 
of submucous ventricle base and its compound glands is obtained.
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