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из 1-й группы. В конце опытного периода разница со-
ставила 1,9 кг (4,2%).

Следует отметить, что прирост живой массы баран-
чиков в обеих группах был достаточно высоким (табл. 2).

Таблица 2
Прирост живой массы и затраты кормов 

на 1 кг прироста живой массы у баранчиков
Live weight gains and feed costs 

per 1 kg of live weight gain in sheep

Показатель
Группа

1 2
Живая масса в начале опыта, кг 38,34 39,86
Живая масса в конце опыта, кг 46,77 48,74
Абсолютный прирост живой массы, кг 8,43 8,88
Среднесуточный прирост живой массы, г 168,7 177,6
Всего затрат:
 ЭКЕ, кг
 переваримого протеина, г

64,5
6110

65,0
6140

Израсходовано на 1 кг прироста живой массы:
 ЭКЕ, кг
 переваримого протеина

7,65
724,7

7,31
691,4

Абсолютный прирост живой массы у ба  ран -
чиков 2-й группы составил 8,88 кг, среднесу  точ -
ный – 177,6 г, что больше по сравнению 
с аналогичными показателями сверстников 1-й груп-
пы соответственно на 0,45 кг (или 5,3%) и 8,9 г (или 
5,2%). Исходя из этого, молодняк 2-й группы на 1 кг 
при  роста живой массы израсходовал меньше ЭКЕ 
на 4,4% и переваримого протеина на 4,5%.

Таким образом, потомство, полученное от маток 
плюс – вариант по живой массе, более эффективно 

преобразует питательные вещества корма в продук-
цию в условиях интенсивного откорма, в сравнении 
со сверстниками, матери которых минус варианты 
по живой массе.
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ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ОВЕЦ 
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ КОМПЛЕКСА ПРОБИОТИКОВ
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FEATURES OF DIGESTIVE PROCESSES IN SHEEP 
WHEN FEEDING A COMPLEX OF PROBIOTICS

N.V. ROMANOV, A.V. MISHUROV
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Аннотация. На модельных фистульных овцах из-
учалось влияние использования в рационах комплекса 
пробиотических штаммов молочнокислых и спорообра-
зующих микроорганизмов (КП) на метаболические про-
цессы в преджелудках, переваримость кормов. Выявлен-
ное положительное действие КП на поедаемость кормов, 
микробиальные процессы в рубце, степень усвоения 

питательных веществ дает основания к его применению 
в овцеводстве.

Ключевые слова: овцы, пробиотики, рубцовое пищева-
рение, переваримость.

Summary: On model fi stula sheep, the eff ect of using a complex 
of probiotic strains of lactic acid and spore-forming microorganisms 
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(CP) in the diets on metabolic processes in the proventriculus 
and the digestibility of feed was studied. The revealed positive eff ect 
of CP on feed intake, microbial processes in the rumen, the degree 
of absorption of nutrients gives grounds for its use in sheep breeding.

Key words: sheep, ruminal digestion, digestibility, metabolism.

Одной из сторон оптимизации кормления является 
применение физиологически активных веществ, 

способствующих повышению переваримости и усво-
ению питательных веществ кормов в пищеваритель-
ном тракте животных. В их числе препараты фермент-
но-пробиотического действия, применение которых 
способствует улучшению биотопа желудочно-кишечно-
го тракта, метаболических процессов в организме, по-
вышению его адаптивных возможностей, реализации 
генетического потенциала продуктивности. При этом 
актуальным является поиск пробиотических штаммов, 
угнетающих жизнедеятельность нежелательных услов-
но- и безусловнопатогенных микроорганизмов в желу-
дочно-кишечном тракте животных, при имеющейся не-
доброкачественности кормов. [1-5, 7, 9, 10, 11, 12].

К настоящему времени установлено положитель-
ное действие пробиотических штаммов молочнокис-
лых бактерий, в частности, пробиотического штамма 
Enterococcus faecium1-35 (Целлобактерин+) [8, 13].

При широком использовании к настоящему време-
ни ряда спорообразующих бактерий особого внимание 
заслуживают штаммы Bacillus megateriu, имеющие вы-
раженную антимикробную активность в отношении 
патогенных и условно-патогенных бактерий, при спо-
собностях к синтезу ряда аминокислот, витаминов, 
ферментов, формированию биопленок [6, 14, 15].

Научно-практический интерес представля-
ло изучение физиологического действия инно-
вационной комплексной пробиотической добав-
ки (КП). состоящей из жизнеспособных бактерий 
штамма Enterococcus faecium 1-35 (3,8 × 107 КОЕ) 
и штамма Bacillus megaterium В4801 (3,8 × 107 
КОЕ) в 1 г кормовой добавки (наполнитель – от-
руби пшеничные), в организме овец.

Цель и задачи исследований. С целью из-
учения физиологического действия новой от-
ечественной кормовой добавки ферментно-про-
биотического действия (КП), решались задачи: 
на модельных овцах, имеющих хронические 
фистулы рубца, проведение физиологическо-
го балансового опыта с изучением химического 
состава рациона, переваримости питательных 
веществ кормов, показателей рубцового пищева-
рения, микробиоты толстого отдела кишечника.

Материалы и методики. Физиологические 
исследования проведены в условиях вивария 
ФБГНУ ФИЦ ВИЖ на модельных овцах, проо-
перированных с наложением фистул рубца. Ана-
лизы кормов, их остатков, кала, мочи, рубцового 
содержимого проведены в отделе физиологии 
и биохимии сельскохозяйственных животных 
ФБГНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста.

Видовой состав микрофлоры и основных групп 
микроорганизмов (молочная кислота, кишечная па-
лочка, энтерококки – общее количество) кала прово-
дился в лаборатории микробиологии ФГБНУ ФИЦ 
ВИЖ им. Л.К. Эрнста.

Исследовательские материалы обработаны биоме-
трически с вычислением следующих величин: средне-
арифметическая (М), среднеквадратическая ошиб-
ка (m) и уровень значимости (р).

Результаты исследований. В период проведения 
исследований в основным суточном рационе (ОР) по-
допытные животные получали 1,5 кг сена, комби-
корм – 0,4 кг на голову, животным опытной группы 
КП задавали по 7 г/гол. в сутки (табл. 1).

Выявлено повышение поедаемости сена животны-
ми, получавшими КП, с установленным увеличением 
потребления сухого вещества рациона на 26,1%, сы-
рого протеина на 6,6%, сырого жира на16,1%, сырой 
клетчатки на 15,1%, что  обусловлено улучшением про-
цессов пищеварения, в частности преджелудочного.

При общей тенденции снижения рН рубцового 
содержимого после кормления, характерного во всех 
подопытных группах, не выявлено существенной раз-
ницы в концентрации аммиака в содержимом рубца 
у животных контрольной и опытных групп как до, так 
и после кормления.

Установлен более высокий уровень образования 
ЛЖК в рубцовом содержимом у животных, получав-
ших ПК до кормления (на 14,5%), с более высокой 
разницей (на 17,9%) (р < 0,05) через три часа после 
кормления, а также повышение амилолитической актив-
ности (на 10,2%) (р < 0,01) в опытной группе (рис. 1)

Таблица 1
Состав и питательность рационов овец

Composition and nutritional value of sheep diets

Показатель
Группа 

контрольная опытная
Сено, кг 1,5 1,5
Комбикорм, кг 0,4 0,4
Добавка КП, г - 7,0

Фактическое потребление кормов рациона
Сено, кг 0,7 1,0
Комбикорм, кг 0,4 0,4
Добавка КП, г - 7,0

Фактическое потребление питательных веществ
кол-во % кол-во %

Обменной энергии, МДж 9,02 10,70
Сухого вещества, г 981,3 ± 54,9 100,0 1 237,1 ± 89,3 100,0
Органического вещества, г 891,5 ± 52,4 90,8 1 133,1 ± 85,6 91,6
Сырого протеина, г 116,5 ± 3,1 11,9 124,2 ± 4,7 10,0
Сырого жира, г 17,4 ± 0,6 1,7 20,2 ± 0,9 1,6
Сырой клетчатки, г 241,7 ± 16,5 24,6 278,2 ± 34,9 22,5
БЭВ, г 515,9 ± 32,2 52,6 710,5 ± 45,4 57,3
Кальция, г 7,1 ± 0,4 - 8,4 ± 0,3 -
Фосфора, г 5,0 ± 0,2 - 6,2 ± 0,4 -
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Изменение направленности 
метаболических процессов в пред-
желудках животных, получавших 
КП, характеризуемое повышени-
ем интенсивности бродильных 
процессов и ферментативной ак-
тивности рубцового содержимо-
го взаимосвязано с увеличением 
образования микробиальной мас-
сы (рис. 2).

В содержимом рубца жи-
вотных опытной группы вы-
явлен более высокий уровень 
содержания массы как бакте-
рий (на 35,3%), так и простей-
ших (на 85,6%) (р < 0,01), и их 
суммы (на 55,3%) (р < 0,01) как 
до кормления, так и на 13,4; 
42,5 (р < 0,05), и 25,1 (р < 0,05)%%, со-
ответственно, через 3 часа после 
кормления

В целом положительные из-
менения в преджелудочном пи-
щеварении вследствие примене-
ния КП положительно сказалась 
на переваримости питательных 
веществ кормов, с повышением 
количества переваренного сухо-
го вещества в опытной группе 
на 29,8% (р < 0,05), в том числе 
органического на 31,3% (р < 0,05), 
сырого протеина на 7,0%, сыро-
го жира на 17,7%, сырой клет-
чатки на 20,4% (р < 0,05), БЭВ 
на 41,8% (р < 0,05) (рис. 3).

При этом увеличение аб-
солютной переваримости су-
хого вещества у животных 
опытной группы составило 
1,9% (p < 0,05), органического ве-
щества 2,2% (p < 0,05), белка 0,3%, 
жира 1,2%, NFE2,0% (p < 0,05), 
клетчатки 2,8% (p < 0,05).

Применение КП положи-
тельно сказалось и на микро-
биоте нижележащих отде-
лах желудочно-кишечного тракта, 
с выявленными в микробиологи-
ческих исследованиях кала более 
высокими уровнями лактобакте-
рий (до 68,2%), бифидобактерий 
троекратно, при снижении уровня 
лактозоположительных непато-
генных микроорганизмов, отно-
сящихся к группе Escherichia coli 
до 200%, энтерококков на 84,0%, 
патогенных плесневых грибков 
в 3 раза (рис. 4).

Рис. 1. ЛЖК (Ммоль/100мл) и амилолитическая активность (Е/мл) 
в рубцовой жидкости

Fig. 1. VFA (Mmol/100ml) and amylolytic activity (U/ml) in rumen fl uid

Рис. 2. Содержание микробиальной массы в содержимом рубца, 
до и через 3 часа после кормления (г/100 мл)

Fig. 2. The content of microbial mass in the contents of the rumen, 
before and 3 hours after feeding (g / 100 ml)

Рис. 3. Коэффициенты переваримости питательных веществ кормов (n = 6)
Fig. 3. Coeffi  cients of digestibility of feed nutrients (n = 6)

Рис. 4. Патогенные микробиологические показатели кала (КОЕ/г)
Fig. 4. Pathogenic microbiological parameters of feces (CFU / g)



«Овцы, козы, шерстяное дело», № 3, 2021

49

Изменения направленности межуточного обмена 
вследствие применения КП обусловило положитель-
ную направленность обменных процессов в организ-
ме животных.

Следует считать установленной целесообраз-
ность применения в рационах овец ферментно-про-
биотического комплекса (КП), способствующего по-
вышению потребления, переваримости и усвоения 
питательных веществ кормов, при увеличении попу-
ляции бактериальной массы, повышении образова-
ния продуктов брожения в виде ЛЖК. Интродукция 
животным КП способствует улучшению микроб-
ной экологии пищеварительного такта, с угнетени-
ем жизнедеятельность нежелательных микроорга-
низмов.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТР И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
МОЛОДНЯКА ОВЕЦ МЯСО-ШЕРСТНЫХ ПОРОД В ОНТОГЕНЕЗЕ
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HEMATOLOGICAL SPECTRUM AND RESISTANCE OF YOUNG SHEEP 
OF MEAT-WOOL BREEDS IN ONTOGENESIS

A.Ya. KULIKOVA
Federal State Budgetary Institution “Krasnodar Research Centre for Animal Husbandry 

and Veterinary Medicine” , Krasnodar

Аннотация. В работе приведены материалы, харак-
теризующие адаптационные свойства и естественной ре-
зистентности молодняка овец кубанского заводского типа 
породы линкольн и южной мясной породы, на основе изуче-
ния морфологического состава крови и показателей имму-
нобиологической резистентности.

Ключевые слова: мясо-шерстные породы, морфогенез, 
резистентность, возрастная динамика, биохимические 
и иммуногенетические системы.

Summary. The paper presents materials characterizing 
the adaptive properties and natural resistance of young sheep 
of the Kuban factory type of the Lincoln and southern meat 
breeds, based on the study of the morphological composition 
of blood and indicators of immunobiological resistance.

Key words: meat and wool breeds, morphogenesis, resis-
tance, age dynamics, biochemical and immunogenetic systems.

И зучение физиолого-биохимических механизмов, 
определяющих развитие молодняка овец, фор-

мирование их продуктивности, резистентности, адап-
тации к условиям среды, дает возможность управлять 
процессом постнатального онтогенеза и получать 
новые сведения о физиологическом гомеостазе и ме-
ханизме адаптивных изменений в организме живот-
ных [1, 2, 3]. Особое значение это имеет при создании 
новых пород. Актуальность проблемы послужила ос-
нованием для сравнительного изучения морфоло-
гического состава крови, формирования защитного 

потенциала в процессе роста и развития ягнят кубан-
ского заводского типа породы линкольн (КЛ) и новой 
породы южная мясная (ЮМ) [4, 8].

Экспериментальная работа была выполнена в пле-
менном репродукторе ОПХ «Рассвет» при круглого-
довом стационарном содержании овец на щелевых 
полах и рационе, состоящем из сена суданки, силоса 
кукурузного, комбикорма, с содержанием 112,7% су-
хого вещества; 106,6% обменной энергии; 103,9% 
сырой клетчатки; 242,6% каротина; 163,5% фосфора; 
163,3% кальция и 140,0% натрия. Для исследования 
были отобраны матки породы линкольн (кубанский 
заводской тип) и южной мясной на последнем ме-
сяце суягности, от которых, в первые 3-4 дня ягне-
ния были сформированы подопытные группы ягнят. 
Ягнята старше 20 дней, наряду с молоком матери, 
получали от 0,25 до 0,4 кг сена суданки и кормос-
месь – общей питательностью в 1 кг корма – 1,05 
ЭКЕ, содержанием 192,0 г переваримого протеина, 
а с 60-дневного возраста количество протеина сни-
жено до 120 г, за счет сокращения подсолнечниково-
го жмыха в рационе до 15%. Гематологические по-
казатели (количество эритроцитов, лейкоцитов, 
гемоглобин), показатели резистентности (бактерицид-
ная активность – БАСК и содержание иммуноглобу-
линов, определялись в 20-, 60- и 90-дневном возрасте 
по пробам крови из яремной вены с использованием 
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