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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для того чтобы обеспечить население продукцией животновод-

ства, необходимо развивать в первую очередь отрасль птицеводства, 

так как она является наиболее скороспелой, оборачиваемой и рента-

бельной.  

Получение максимальной продуктивности и снижение себе-

стоимости продукции от сельскохозяйственной птицы, реализация 

ее генетического потенциала возможны только при соблюдении 

надлежащих условий кормления и содержания.  

Эксплуатация высокопродуктивной птицы требует постоянного 

совершенствования норм питательных веществ рациона. Птица наи-

более чувствительна к недостатку витаминов в кормах, что связано с 

ее биологическими особенностями. Отсутствие или недостаток вита-

минов в рационе вызывают нарушение обмена веществ в организме, 

отставание в росте, снижение продуктивности и качества получаемой 

продукции. 

Применение антибиотиков с профилактической и лечебной це-

лью снижает активность микрофлоры кишечника и вызывает дефи-

цит витамина К. 

При этом молодняк наиболее чувствителен к К-авитаминозу 

[Кормление сельскохозяйственной птицы, 2003]. Восполнить его дефи-

цит в рационе птицы можно только за счет синтетических аналогов. Од-

ним из них является викасол, который можно оценить как эффективный 

препарат для широкого внедрения в практику [Бирюкова Д.,                        

Мотовилов К., 1998; Нетрадиционные корма и кормовые добавки для 

птицы, 2005].  

Викасол не только не уступает по активности и стойкости при-

родному витамину К, но имеет ряд преимуществ, так как он раство-

ряется в воде и хорошо всасывается даже в тех случаях, когда нару-

шено желчеотделение [Афонский С.И., 1970].  

Биологическая роль сбалансированных по основным компо-

нентам рационов животных в настоящее время дополняется функ-

циональным значением полезной микрофлоры и восполнением ее 

дефицита. В качестве микробиологической добавки используют 

пробиотики [Тараканов Б.В. и др., 2000; Кощаев А.Г., 2007]. Про-

биотики в процессе жизнедеятельности синтезируют протеолитиче-

ские ферменты, витамины группы В [Брылин А.П., 2006], витамин С, 

биотин, фолиевую кислоту и другие [Бессарабов Б. и др., 2001] и на-
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шли широкое применение при переработке отходов животноводче-

ских комплексов [Тараканов Б.В., 1987]. Организм интенсивно рас-

тущего молодняка выделяет вместе с пометом аммиак (NH3) и серо-

водород (H2S) [Заводов А., Заводов В., 2007)]. Высокая концентрация 

аммиака представляет угрозу для здоровья птиц и обслуживающего 

персонала [Connor J.M., McQuitty J.B., Clark P.C., 1988], поэтому не-

обходимо использовать те средства, которые улучшают качество 

микроклимата и одновременно способствуют снижению заболевае-

мости животных [Соколов Г.А., Готовский Д.Г., 2005].  

Увеличение продуктивности птицы связано с повышением ее 

чувствительности к негативным факторам внешней среды [Инно-

вационные методы…, 2009], главным из которых является недоста-

ток кормового белка. В качестве источника кормового белка, витами-

нов группы В и ферментов может быть использован «Аутолизат» из 

пивных дрожжей [Рекомендации по применению …, 2008]. 

Анализ состояния проблемы показал, что в научной литературе 

неоднократно указывалось на необходимость корректировки сущест-

вующих норм введения витамина К в рационы сельскохозяйственной 

птицы. Обоснованных рекомендаций по комплексному применению 

повышенных дозировок викасола и пробиотика в кормлении цыплят-

бройлеров в отечественной и зарубежной литературе недостаточно, 

как и информации о воздействии пробиотиков на снижение концен-

трации аммиака и сероводорода в воздухе птичников.  

В монографии обобщены достижения отечественных и зарубеж-

ных исследователей по использованию в кормлении птицы биологи-

чески активных добавок  викасола и пробиотиков. Изложены резуль-

таты исследований по разработке новой дозировки викасола для обо-

гащения рационов цыплят-бройлеров и подтверждена эффективность 

его использования в сочетании с пробиотиком кормобактерином 

«ЭМ-АгроОбь». Представлены новые данные по влиянию пробиотика 

кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» на выделение пометом вредных 

примесей аммиака и сероводорода, позволяющие улучшить газовый 

состав воздушной среды птичников. Доказана целесообразность аэро-

зольного применения в птицеводстве пробиотиков МКД и кормобак-

терина «ЭМ-АгроОбь», а также пробиотика кормобактерина                        

«ЭМ-АгроОбь» в сочетании с «Аутолизатом» из пивных дрожжей.  

Монография может быть полезна специалистам предприятий аг-

рарного профиля и студентам сельскохозяйственных вузов. 
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 Глава 1. ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНА К В ПИТАНИИ                      

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ  

 

1.1. Биохимическая и физиологическая  

характеристика витамина К 

 

1.1.1. Биохимическая характеристика витаминов 

группы К 

 

Эксплуатация высокопродуктивных линий и кроссов птицы тре-

бует постоянного изучения и совершенствования норм кормления 

[Кормление сельскохозяйственной птицы, 2003], в том числе витами-

нами и минеральными веществами в оптимальных количествах и со-

отношениях [Хаустов В.Н., Мотовилов К.Я., 2002], поддерживающих 

оптимальный уровень обмена веществ [Заметров А.В., 1982].    

Существенное влияние на сохранность птицы, ее продуктивные 

показатели, интенсивность роста и развития молодняка оказывает 

уровень содержания в рационах одного из витаминов группы К [Ре-

комендации по использованию …, 1994]. 

Витамин К впервые был открыт датским ученым Х. Дамом в 

1929 году при проведении опытов на цыплятах, которые получали 

полуочищенный рацион. У них развивалась анемия, наблюдалось 

подкожное и внутримышечное кровоизлияние, медленное свертыва-

ние крови. Нарушения устранялись добавлением к основному рацио-

ну неэкстрагированной рыбной муки и некоторых других раститель-

ных и животных кормов. В 1935 году выявленный фактор получил 

название витамина К (от слова «коагуляция»), то есть витамина свер-

тывания крови [Поддубная В.И., 1982; Методические рекомендации 

по определению витамина К …, 1986; Thorp J.A. et al., 1995]. За это 

открытие Х. Дам и его сотрудники были удостоены Нобелевской 

премии [Езерская А., Мальцев В., 1998]. 

В 1939 году в лаборатории Каррера впервые был выделен из 

люцерны витамин К, который назвали филлохиномом. В том же году 

Бинклей и Доизи получили из гниющей рыбной муки вещество с ан-

тигеморрагическим действием, но с иными свойствами, чем препарат, 

выделенный из люцерны. Этот фактор получил наименование вита-

мина К2, в отличие от витамина из люцерны, названного К1 [Чле-

нов В.А., 1982].  
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Витамин К существует в двух формах – К1 (филлохинон) и К2 (ме-

нахинон). Первый присутствует в растениях, второй синтезируется в ор-

ганизме [Бирюкова Д., Мотовилов К., 1998]. Биологическая активность 

витамина К2 примерно в два раза ниже биологической активности вита-

мина К1 [Антипова Л.В., Глотова И.А., Рогов И.А., 2001]. 

Естественные витамины К1 и К2 являются жирорастворимыми и 

всасываются из кишечника только в присутствии желчных солей. Ви-

тамин К накапливается в организме в незначительном количестве 

[Фармакотерапия …, 1996]. 

Витамин К представляет собой светло-желтое масло, которое 

кристаллизуется при температуре – 20
о
С и кипит при +115–145

о
С       

в вакууме. Это вещество хорошо растворимо в хлороформе, диэтило-

вом эфире, этиловом спирте и других органических растворителях. 

Его растворы поглощают ультрафиолетовые лучи. Витамин К2 – жел-

тый кристаллический порошок с температурой плавления +54
о
С, рас-

творимый в органических растворителях. Он имеет адсорбционные 

спектры, сходные с таковыми витамина К1, но менее интенсивно по-

глощает ультрафиолетовые лучи. Биологическая активность витами-

на К2 равна примерно 60% витамина К1 [Колотилова А.И., Глушаков 

Е.П., 1976; Odyakov V.F. et al., 1992]. 

Природные витамины К1 и К2 не ядовиты. Дериваты 2-метил-

1,4-нафтахинона в больших дозах ядовиты и могут вызвать отравле-

ния с явлениями цианоза, рвоты, а также образование метгемоглоби-

на, анемии, порфиринурии, судорог и расстройство дыхания, ожире-

ние печени и поражение почек с альбуминурией [Сытник Г.Н., 1986]. 

В  настоящее время под витамином К подразумевают группу 

хиноновых веществ – нафтахинонов (К1, К2, К3), которые широко 

распространены в природе и обладают антигеморрагическим эф-

фектом [Емелина Н.Т., Крылова В.С., 1970; Рекомендации по ис-

пользованию в рационах сельскохозяйственной птицы витамина 

группы К …, 1994].  

Нафтохиноны (филлохинон, менадион, викасол) нормализуют 

или усиливают развитие иммунного ответа у крыс при физических 

нагрузках высокой интенсивности. Наиболее выраженный иммуно-

модулирующий эффект вызывает филлохинон. Нафтохиноны инду-

цируют появление иммуномодулирующих свойств у тяжелых эрит-

роцитов путем прямого воздействия на мембраны этих клеток, а так-

же опосредованно через выделяющиеся гепатоцитами протеолитиче-

ские ферменты. Выделяющиеся в сосудистое русло при физических 
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нагрузках протеолитические ферменты повышают чувствительность 

тяжелых эритроцитов к действию филлохинона. Накапливающиеся в 

сосудистом русле при физических нагрузках гликозаминогликаны  

повышают резистентность тяжелых эритроцитов к действию филло-

хинона. Эффективным иммуномодулятором при физических нагруз-

ках являются тяжелые эритроциты у выполняющих физическую на-

грузку животных, последовательно обработанные гиалуронидазой и 

филлохиноном, или эритроциты интактных крыс после инкубации в 

присутствии трипсина и филлохинона [Рыбников В.Н., Ласкова И.Л., 

Прокопенко Л.Г., 1997].   

Витамин К3 представляет собой лимонно-желтое кристалли-

ческое вещество с характерным запахом, температурой плавления               

+ 160
о
С. Он слабо растворим в воде, что обусловлено отсутствием 

в его молекуле углеводородной цепи. По своей биологической                

активности витамин К3 в 2–3 раза превышает витамин К1 и К2                 

[Колотилова А.И., Глушаков Е.П., 1976; Odyakov V.F. et al., 1992]. 

В зависимости от биологической активности витамины группы К 

располагаются в следующем порядке: К3: К1: К2= 4: 2:1 [Кормление 

сельскохозяйственной птицы, 1982]. 

В 1943 году А.В. Палладин и М.М. Шемякин синтезировали  ди-

сульфидное производное 2-метил-1,4-нафтахинона, получившее на-

звание викасола, применяемого в медицинской практике в качестве 

заменителя витамина К. Викасол обладает той же активностью, но 

гораздо менее токсичен, чем менадион, и может быть использован 

для введения непосредственно в кровь [Афонский С.И., 1970; 

Gideman Y., 1981; Matveev K.I.  et  al., 1995].  

Викасол (Vicasolum) = Менадион натрия биосульфит (МНН) = 

Витамин К3 – это синтетический водорастворимый аналог витамина К 

[Машковский М.Д., Южаков С.Д., 2002].  

В Институте катализа Сибирского отделения РАН разработана 

новая экологически чистая технология производства викасола и вика-

сола никотинамидной формы (ВНАФ). Это мелкий кристаллический 

порошок, хорошо растворимый в воде, не имеющий запаха и                  

обладающий горьким вкусом [Емелина Н.Т., Крылова В.С., 1970;          

Баканов В.Н., Менькин В.К., 1989; Рекомендации по использованию в 

рационах сельскохозяйственной птицы витамина группы К …, 1994; 

Дикунов В., Сапарова Е., 1999; Сапарова Е., Мяленко О., 1999; Эф-

фективность использования кормовых добавок бройлерам в птице-

водстве, 1999; Бирюкова Д.Ю., 2000; Технология производства хра-
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нения и переработки …, 2000; Машковский М.Ю., 2000; Нетрадици-

онные корма и кормовые добавки для птицы, 2005]. 

Викасол трудно растворим в спирте [Рекомендации по использова-

нию в рационах сельскохозяйственной птицы витамина                      

группы К …, 1994; Машковский М.Я., 2000] и эфире [Спиридонов  И.П. 

и др., 2002], не раздражает слизистой оболочки желудочно-

кишечного тракта. Вкусовые свойства его менее отрицательны (сла-

бее горький вкус), чем у витамина К3 [Рекомендации по использова-

нию в рационах сельскохозяйственной птицы витамина группы                  

К …, 1994; Бременер С.М., 1996], устойчив к нагреванию                         

[Емелина Н.Т. и  др., 1970]. Содержание чистого вещества в препара-

те не менее 95 %. Викасол в премиксах используется фармакопейный. 

Препарат хранят в герметично закрытой темной таре; срок хранения         

1 год [Спиридонов И.П. и др., 2002]. При длительном хранении ок-

рашивается в желтый, затем в красный и красно-фиолетовый цвет. 

Два последних признака свидетельствуют о разложении препарата. 

При облучении ультрафиолетовыми лучами викасол разлагается. Он 

является веществом, обладающим высокой антигеморрагической ак-

тивностью [Рекомендации по использованию в рационах сельскохо-

зяйственной птицы витамина группы К …, 1994]. 

Синтетический препарат викасол не только не уступает по актив-

ности и стойкости природному витамину К, но и имеет ряд преиму-

ществ, так как он растворяется в воде. Он хорошо всасывается даже в 

тех случаях, когда нарушено желчеотделение [Афонский С.И., 1970].  

В практике промышленного птицеводства  используют менади-

он (витамин К3) – желтый кристаллический порошок, содержащий не 

менее 94 % чистого витамина [Членов А.В., 1982; Околелова Т.М., 

Сергеева А.М., 1988; Спиридонов И.П. и др., 2002; Кормление сель-

скохозяйственной птицы, 2003], хорошо растворим в масле, бензоле, 

спирте, плохо – в петролейном эфире, воде. Под действием света пре-

вращается в бесцветное вещество [Спиридонов И.П. и др., 2002; 

Кормление сельскохозяйственной птицы, 2003].  

В связи с неустойчивостью препарата лучше применять викасол 

– стабилизированную форму менадиона: 1 мг викасола соответствует 

0,52 мг менадиона. В птицеводстве целесообразно также использо-

вать стабилизированные сыпучие формы филлохинона. При заболе-

ваниях цыплят кокцидиозом он в три раза активнее викасола                        

[Членов А.В., 1982; Околелова Т.М., Сергеева А.М., 1988; Спиридо-

нов И.П. и др., 2002]. 
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1.1.2. Естественные источники витаминов группы К 
 

Витамин К играет важную роль в обмене макроэнергетических 

соединений, фосфолирировании, обеспечивающих энергией различ-

ные пластические процессы, а также связан с обменом веществ дру-

гих жирорастворимых витаминов, увеличивая, например, на 10–30 % 

отложения витамина Е в печени. 

Большие дозы витамина А нарушают усвоение витамина К в 

кишечнике, а большие дозы витамина Е неблагоприятно действуют 

на его обмен. В организме цыплят содержится около 40 %                           

витамина К от его количества у взрослой птицы, поэтому молодняк 

наиболее чувствителен к К-авитаминозу [Кормление сельскохозяйст-

венной птицы, 2002]. 

По мнению М.Д. Идз (1995), избыточный прием Са, достаточ-

ный для достижения соотношения между Са и Р, превышающего 2:1, 

влияет на синтез витамина К или на его усвояемость и может вызвать 

внутреннее кровотечение. 

Для решения вопросов витаминного питания птицы следует, в 

первую очередь, использовать естественные источники витаминов, а 

затем витаминные препараты. Среди многообразия источников вита-

минов все большее значение приобретает травяная мука искусствен-

ной сушки, богатая многими витаминами, в том числе и витамином 

К1 (филлохиноном). Для высших животных он является экзогенным 

фактором питания, а его основным источником для сельскохозяйст-

венной птицы считается травяная мука. Содержание витамина К1 в 

растительных материалах широко варьирует и зависит от многих 

факторов: условий заготовки, хранения кормов, сорта растений и 

места произрастания [Методические рекомендации по определению 

витамина К …, 1986]. 

Витамин К содержится в большинстве распространенных про-

дуктов питания, причем в растениях присутствует витамин К1, а в 

продуктах животного происхождения содержатся различные формы 

витамина К2 [Антипова Л.В., Глотова И.А., Рогов И.А., 2001]. 

Естественным источником витамина К служат корма животного 

происхождения – рыбная и мясо-костная мука и растительные корма, 

прежде всего, мука из люцерны (18,4 мкг/г) [Стефанович А.Н., 1987; 

Околелова Т.М., Сергеева А.М., 1988]. Богаты витамином К                            

крапива, капуста, хорошее сено и сенная мука, соя [Орлинский Б.С., 
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1984]. Соевое масло в наибольшей мере обладает антигемморрагиче-

скими свойствами [Sievert  C.W., 1967]. Сохранность витамина                            

К1  в травяной муке после 8 месяцев хранения составляет не менее 

90% [Стефанович А.Н., 1987; Околелова Т.М., Сергеева А.М., 1988]. 

Хорошим источником витамина К являются протеиновые зеленые 

концентраты (259,9–292,5 мкг/г) [Характеристика витаминного со-

става …, 1987; Околелова Т.М., Сергеева А.М., 1988]. По мнению ря-

да ученых, потребность птицы в витамине К полностью удовлетворя-

ется за счет растительных комбикормов, особенно при использовании 

комбикормов, содержащих повышенные уровни муки из люцерны 

[Привало О.Е., 1983; Стефанович А.Н., 1987; Околелова Т.М.,                      

Сергеева А.М., 1988]. 

Значительное количество витамина К содержится в листьях 

каштана и ягодах рябины [Биохимия животных, 1982], зеленых тома-

тах [Романовский В.С., Синькова Е.А., 2000; Хохрин С.Н., 2004], 

плодах шиповника, листьях шпината, хвое, капусте [Романов-

ский В.С., Синькова Е.А., 2000], силосе из зеленой массы, хорошем 

сене, водорослях, ботве корнеплодов, зернах конопли [Баканов В.Н., 

Менькин В.К., 1989; Менькин В.К., 1997; Хохрин С.Н., 2003;                    

Хохрин С.Н., 2004], сенаже, корнеплодах [Макарцев Н.Г. и др., 2003], 

брюкве, моркови [Спиридонов И.П., 2002], свекле, картофеле, тыкве, 

пшенице, кукурузе, яйцах, курином мясе [Рогов И.А., Антипова Л.В., 

Шуваева Г.П., 2004] . Особенно богаты витамином К растительные 

масла – арахисовое и соевое [Макарцев Н.Г., 1999; Хохрин С.Н., 

2004; Макарцев Н.Г. и др., 2005]. 

Зеленые листья растений – самый богатый источник нату-

рального витамина К [Менькин В.К., 1997; Езерская А., Мальцев 

В., 1998; Физиология и этология животных, 2004; Хох-

рин С.Н., 2003] в активном состоянии [Физиология и этология жи-

вотных, 2004]. Потеря листьями хлорофилла осенью, их пожелте-

ние не сопровождаются изменениями уровня витамина. Зерновые и 

жмыхи содержат очень мало витамина К (около 0,2  мг/кг). В рыб-

ной муке его примерно 2–3 мг/кг, но содержание витамина значи-

тельно увеличивается после обсеменения ее микроорганизмами 

[Езерская А., Мальцев В.,  1998]. 

Дрожжи также содержат витамин К. Из продуктов животного 

происхождения им богата печень [Малахов А.Г., Вишняков С.И., 1984], 

особенно печень свиньи (4–8 мкг на 1 кг сухого вещества) [Романов-

ский В.Е., Синькова Е.А., 2000].  
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Несмотря на наличие витамина К в люцерне и рыбной муке, его 

добавление необходимо для улучшения рациона молодняка птицы 

[Обзор литературы …, 1970]. 

Зерновые корма и корнеплоды, а также молоко и яйца, бедны 

витамином К [Хохрин С.Н., 2003]. 

Некоторое количество витамина К птица получает при склевы-

вании помета и это предохраняет ее от К-авитаминоза [Белихов Г.П., 

Чубинская А.А., 1970].  

 

1.1.3. Потребность животных и птицы  

в витаминах группы К 

 

Потребность животных в витамине К зависит от времени года.    

В частности, в траве, особенно молодой, он содержится в большом 

количестве. Кроме того, не следует забывать, что в ряде растений 

часто встречаются вещества, являющиеся антивитаминами К, так, на-

пример, в доннике (белом клевере) был выделен дикумарол – вещест-

во, обладающее действием, противоположным действию витамина К 

[Афонский С.И., 1970; Орлинский Б.С., 1984; Петрухин И.В., 1989]. 

Антагонистами филлохинона являются также сульфаниламидные 

препараты [Орлинский Б.С., 1984]. 

Потребность цыплят в витамине К повышается при наличии 

сульфаниламидов в рационах и при заболевании кокцидиозом. Отме-

чают также, что у самцов потребность в витамине К ниже, чем у са-

мок [Вольдман А.Р., 1977; Griminger P., 1953; Dendy M.J., 1968; 

Will B.N. et al., 1992]. 

Высокие дозы витамина К (20–60 мг) используют также при от-

равлении производными кумарина [Фармакотерапия …, 1996]. 

Опасность заболевания К-авитаминозом у крупного рогатого 

скота увеличивается в связи ухудшением качества кормов                                 

[Орлинский Б.С., 1984]. Потребность в витамине К у взрослого круп-

ного рогатого скота и свиней обычно удовлетворяется за счет собст-

венного синтеза в кишечнике. Не способны синтезировать этот вита-

мин телята и птица и поэтому должны получать его с кормом                                     

[Визнер Э., 1976].  

Для достаточного накопления витамина К в яйцах, обеспечи-

вающего оптимальную выводимость и запасы у молодняка, необхо-

димо, чтобы в комбикормах для птицы его было не менее 1–2 мг/кг. 

Для племенных кур потребность составляет 2–2,5 мг/кг, у цыплят – 
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0,4–0,5 мг/кг. Норма добавки витамина К для взрослой птицы равна 

1–2 г/т [Квашали Н.Ф., 1980; Binkley N.S. et al., 1995]. 

Потребность промышленных несушек в витамине К составляет 

1–1,5 мг, а племенных – 1,5–2 мг на 1 кг корма. Введение в комби-

корм травяной муки (3–5%) полностью удовлетворяет потребность 

несушек в витамине К [Менькин В.К., 1997]. Энергетический кризис 

не позволяет производить необходимое количество этого корма из-за 

его высокой стоимости, поэтому возникает необходимость включе-

ния синтетического витамина К в рационы птицы [Хаустов В.Н.,                    

Мотовилов К.Я., 2002]. 

Избыток витамина К в рационе кур-несушек может стать причи-

ной появления в яйце дефекта «кровяного пятна» [Мень-

кин В.К., 1997]. Кровяные пятна чаще всего появляются у молодых 

несушек в результате разрыва капилляров. Для снижения количества 

таких яиц рекомендуется вводить в рационы транквилизаторы, а так-

же проверять дозировки витамина А и К [Повышение качества 

яиц, 1999]. 

До настоящего времени считалось, что в балансировании 

рационов для моногастичных животных по витамину К нет необ-

ходимости, так как его достаточно в корме. Однако только тра-

вяная мука содержит витамин К, но при хранении он быстро 

окисляется.  

С момента открытия витамина К было мнение, что его дефицит 

не вызывает резких осложнений в организме человека и животных и 

может быть связан только с патологией. Однако после открытия мно-

гих значительных свойств этого витамина было установлено, что де-

фицит его в организме вызывает различные заболевания и наруше-

ния: острое воспаление кишечника и поджелудочной железы, гепа-

тит, агранулоцитоз, геморрагию, кожный некроз, нефропатию, заку-

порку желчных протоков, тошноту, рвоту и др. [Conly I. et al., 1994; 

Van Kien P.K. et al., 1998]. 

К-авитаминоз чаще развивается у птицы, а у животных его сим-

птомы проявляются значительно реже [Физиология животных и это-

логия, 2005]. 

Авитаминозы развиваются в результате недостатка витаминов 

или провитаминов в рационе, введения в корма избыточного коли-

чества веществ (жиры, белки и др.), увеличивающих потребность 

птицы в витаминах, а также при применении антибиотиков, суль-

фаниламидов, кокцидиостатиков, угнетающих биосинтез витаминов 



 13 

кишечной микрофлоры. Потребность птиц в витаминах резко воз-

растает при инфекционных болезнях, заболеваниях органов пище-

варения, сопровождающихся нарушением процессов их усвоения. 

По данным ученых Корнелльского университета (США), под дейст-

вием стресс-факторов необходимость в витаминах А, D, В2, В12, ни-

котиновой и пантотеновой кислотах увеличивается примерно                

в 2 раза, а в витаминах Е, К – в 4 раза. Поэтому в кормовые смеси 

рекомендуется вводить до 11–12 витаминных препаратов 

[Идз М.Д., 1996; Кудряшов Б.А., 1948; Ребров В.Г., Громова 

О.А., 2003; Ветеринарно-санитарная оценка …, 2008]. 

К-витаминную недостаточность у птиц диагностируют на осно-

вании клинических признаков, патологоанатомических изменений и 

результатов биохимических исследований печени и сыворотки крови 

больных птиц. 

Характерным патологоанатомическим признаком при                        

К-витаминной   недостаточности у взрослых птиц являются гематомы 

под капсулой печени и в толще органа, у молодняка старшего возрас-

та – геморрагические кровоподтеки в межмышечных пространствах и 

кровоизлияния под кожей, а у молодняка первых дней жизни – очаго-

во-язвенные кутикулиты [Комплексная экологически безопасная сис-

тема ветеринарной защиты здоровья животных, 2000]. 

К-авитаминоз может осложнять течение кокцидиоза. Кровоиз-

лияния могут появляться в любой части тела, но наиболее часто их 

обнаруживают под кожей в области головы и крыльев у клеточных 

цыплят, а также в стенках мышечного желудка, кишечника, в мыш-

цах ног, печени. При кровоизлияниях под кожу у птиц появляются 

различного размера и формы гематомы, которые через 2–3 дня 

вследствие окисления гемоглобина крови приобретают зеленый 

цвет и в последующем медленно рассасываются, организуются или 

некротизируются. Обильные кровоизлияния сопровождаются раз-

витием у птиц анемии, которая бывает единственным симптомом 

при полостных кровотечениях. Исход болезни зависит от величины 

поврежденного сосуда и степени понижения свертываемости крови 

[Орлов Ф.М., 1971]. 
При недостатке витамина К развивается гипоальбуминемия, 

снижается активность АТФ-аз и креатинкиназы в крови и                               
мышцах, аланинаминотрансферазы в стенках желудка, кишечника и 
сердца. При появлении кровоизлияний в головном мозге у больной                              



 14 

птицы наблюдаются судороги и другие явления [Малахов А.Г.,                       
Вишняков С.И., 1984]. 

Недостаток в корме кур витамина К вызывает замедление роста, 

каннибализм, геморрагию и гибель птиц [Лаврова А.А., 1970;                    

Практикум по кормлению …, 2004; Hathawau W.E., 1993;                     

Williams M., 1995], развитие анемии (бледность гребня, сережек),                    

а также нарушение обмена веществ [Богданов В.М., 1976; Практикум 

по кормлению …, 2004]. 

При недостаточном поступлении в организм витаминов К у 

животных наблюдается нарушение свертываемости крови, при этом 

в печени образуется в недостаточных количествах протромбин; у  

молодняка птицы часто происходит кровоизлияние в пищевари-

тельный канал, печень, мышцы и отслоение кутикулы мышечного 

желудка [Менькин В.К., 1997], появляются подкожные и мышечные 

кровоизлияния, кровотечения у новорожденных и кастрированных 

животных [Менькин В.К., 1999]. 

При дефиците витамина К несушки родительского стада откла-

дывают яйца с кровяными пятнами. Из таких яиц выводится молод-

няк с повышенной кровоточивостью, который погибает в первые дни 

жизни от незначительных повреждений сосудов (прикрепление кры-

лометок, обрезание клюва). 

У павших птиц обнаруживается картина обескровливания тка-

ней и органов, скопление плохо свернувшейся крови в полостях, под 

кожей, в межмышечных пространствах, под серозными оболочками 

[Комплексная экологически безопасная система ветеринарной защи-

ты здоровья животных, 2000]. 

Недостаток витамина К в кормах или нарушение его абсорбции 

в кишечнике приводят к множественным кровоизлияниям в органах и 

тканях птиц, к смертности эмбрионов птиц при инкубации яиц. По-

лученные при этом цыплята склонны к кровоизлияниям при разрывах 

кровеносных сосудов из-за физических нагрузок, например, при 

взмахах крыльев [Зайцев С.Ю., Конопатов Ю.В., 2005]. 

Б.Ф. Бессарабов и другие (1996) утверждают, что при недостатке 

витамина К наступает массовая гибель эмбрионов на выводе вследст-

вие травмирования аллантоисовых сосудов, сильного кровотечения. 

На вскрытии эмбрион полностью или частично обескровлен, кровь 

стекает в скорлупу и не свертывается. Внутренние органы анемичны, 

недоразвиты. 
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Дефицит витамина К в рационах кур также приводит к увеличе-

нию эмбриональной смертности с 18-го дня инкубации до вывода. У 

молодняка наблюдаются кровоизлияния в пищеварительном тракте, в 

печени, под кожей, в области груди [Шабаев С.В., Скурихин В.И., 

1996; Нетрадиционные кормовые добавки в птицеводстве, 2008], в та-

зовых и грудных конечностях, что снижает сортность тушек                       

[Clark F.I. еt al., 1995]. 

 

1.1.4. Физиологические свойства витаминов группы К 

 

Действие викасола связано с вхождением витамина К в качестве 

активной группы в состав ряда ферментов, способствующих образо-

ванию в печени следующих факторов свертывания крови: II (про-

тромбин), IX (кристмасфактор, или антигемофильный глобулин В),                                 

X (фактор Стюарта-Прауэр, или тромботропин). Витамин К является 

непрямым коагулянтом и его препараты применяются при недоста-

точной выработке в печени вышеуказанных факторов [Усов И.Н., 

Фурсевич В.М., Кевра М.К., 1994]. 

Викасол предназначен для применения с лечебной целью в сле-

дующих случаях: при патологических состояниях, сопровождающих-

ся гипопротромбинемией и кровоточивостью, в том числе при желту-

хах в случае задержки поступления желчи в кишечник; при острых 

гепатитах, паренхиматозных и капиллярных кровотечениях; после 

ранения или хирургического вмешательства; при кровотечениях; при 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; при выра-

женных явлениях лучевой болезни; при геммороидальных и длитель-

ных носовых кровотечениях. С профилактической целью викасол ре-

комендуют в течение последнего месяца беременности для преду-

преждения кровоточивости у новорожденных; при наличии геморра-

гических явлений у недоношенных детенышей; при маточных юве-

нильных и преклимактерических кровотечениях, спонтанной крово-

точивости; при подготовке к хирургическим операциям, а также в по-

слеоперационном периоде, если имеется опасность кровотечения; при 

септических заболеваниях, сопровождающихся геморрагическими 

явлениями [Машковский М.Ю., 2000; Вишневская Ю.А., 2007]. 

Многие исследователи считают, что витамин К является                    

стимулятором клеточных элементов печени, в которых образуются                       

новые компоненты, участвующие в процессах свертывания                           
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крови [Халмурадов А.Г. и др., 1980; Романовский В.Е.,                             

Синькова Е.А., 2000; Физиология и этология животных, 2004].  

Процесс свертывания крови происходит в несколько фаз, в ко-

торых участвуют, по крайней мере, 12 факторов – прокоагулянтов. 

При этом предполагается, что синтез факторов IX, VII, X, II зависит 

от витамина К [Вольдман А.Р., 1977; Фармакотерапия …, 1996]. 

Согласно классической схеме Шмидта-Моравица, биохимизм 

свертывания крови сводится к тому, что находящееся в крови в рас-

творенном виде белковое вещество фибриноген под влиянием фер-

мента тромбина превращается в нерастворимый сгусток фибрин, пре-

дотвращающий кровотечение. Тромбин крови образуется из про-

тромбина, синтезируемого печенью при участии тромбопластина и 

тромбокиназы. Тромбопластины образуются в тканях и, соприкасаясь 

с кровью, при ранении превращают протромбокиназу крови в тром-

бокиназу, которая при участии кальция переводит протромбин в 

тромбин, свертывающий фибриноген [Влияние новой лекарственной 

формы …, 1992]. 

Витамин К необходим для образования протромбина в крови 

[Белихов Г.П., Чубинская А.А., 1970; Макарцев Н.Г., Топорова Л.В., 

Архипов А.В., 2003; Нормальная физиология, 2006]. При его недос-

татке возникает кровоточивость [Нормальная физиология, 2006], 

кровь не свертывается и может наступить полное обескровливание и 

даже смерть [Белихов Г.П., Чубинская А.А., 1970] при незначитель-

ных повреждениях сосудов [Комплексная экологически безопасная 

система ветеринарной защиты здоровья животных, 2000]. 

Если у здоровых животных кровь свертывается в течение                     

1–10  мин, то у животных, больных К-авитаминозом, этот процесс 

длится в течение нескольких часов [Менькин В.К., 1999].  

При оптимальном содержании витамина К в рационах птицы 

продолжительность свертывания крови составляет 10–20 с, а при его 

недостатке она увеличивается в несколько раз, вызывая кровоизлия-

ния в тканях и органах и повышая смертность эмбрионов в период 

инкубации и взрослой птицы [Рекомендации по использованию в ра-

ционах сельскохозяйственной птицы витамина группы К …, 1994]. 

Витамин К1 (фитоменадион) показан только при нарушениях, 

связанных с недостатком витамина К. В зависимости от дозы через 

несколько часов после инъекции начинают увеличиваться показатели 

протромбинового индекса, через 24–48 ч свертываемость крови прак-

тически нормализуется [Фармакотерапия …, 1996]. 
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Для сравнения: введение витамина К1 беременным женщинам в 

антенатальном периоде повышало содержание этих факторов в крови 

у рождавшихся детей, сокращая частоту возникновения у них пери- и 

интравентрикулярных кровоизлияний [The Maintenance vitamin-to-

dependent of factors …, 2005]. 

Опыты M. Yoshida и других (1965) показали высокую                                

К-витаминную активность люцерновой муки (108 % по отношению к 

менадиону) для цыплят. Введение 8% обезвоженной люцерновой му-

ки в рационы цыплят сокращало время свертывания крови до 21,2 с. 

Повышение уровня витамина К в рационах цыплят  от 0,1 до 6,4 мг/кг 

увеличивало протромбин в плазме, ускоряло свертывание крови                  

(с 180 до 14,3 с), но не влияло на привесы [Jensen L.S., Ginnis J.J.,  
1960; Jensen L.S., 1968].  

Полноценность К-витаминного питания проверяют по содержа-

нию его в желтке яиц (норма 0,42–0,84 мкг/г), по скорости свертыва-

ния крови. Время образования сгустка из фибриногена в плазме кро-

ви не должно превышать 50 с, а оптимально должно составлять      

20–30 с [Спиридонов И.П. и др., 2002].  

Основное физиологическое свойство витамина К состоит в по-

вышении свертываемости крови, особенно в случае уменьшения в 

ней протромбина. Так, если у здоровых животных кровь свертывается 

в течение 1–10 мин, то у животных, больных К-авитаминозом, этот 

процесс длится в течение нескольких часов [Макарцев Н.Г.,                            

Бондарев Э.И., Власова В.А., 2005] и срок свертывания крови увели-

чивается в 4–7 раз [Нетрадиционные кормовые добавки в птицевод-

стве, 2008]. 

Известно, что витамин К оказывает существенное влияние                  

на процесс коагуляции крови, участвует в метаболизме костной                

ткани, обменных процессах, регулирующих функции клеточных 

мембран, повышает сопротивляемость организма к заболеваниям 

[Филлипович Э.Г., 1985; Клиническое значение исследования вита-

мин-К-зависимых факторов …, 1995; Северцева О.В., Макаров В.Г., 

1996; Vermeer C., Knapen M., 1995]. 

Витамин К активизирует белки, вступающие в связь с ионами 

дыхания. Будучи включенным в сложные биохимические процессы, 

он опосредованно влияет на кальцификацию костной ткани, а                                  

у птицы – яичной скорлупы [Кормление сельскохозяйственной                        

птицы, 2002].  
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Витамин К играет роль в зависимой системе карбоксилирования 

в костной ткани (в остеокальцине), стимулирует связь органической 

части с кальцием. Антагонисты витамина К снижают количество ак-

тивного остеокальцина в костях эмбрионов [Имангулов Ш.А. 

и др., 2002]. Среди опытных групп лучшим ростом и сохранением ха-

рактеризуются утята, получившие дополнительно к основному ра-

циону витамин К4 в дозе 4 г/т [Хаустов В.Н., 2002]. 

Установлено влияние различной обеспеченности организма ви-

тамином К на иммунологическую реактивность [Белозерова Г.Н., 

Рыжиков В.В., 1995; Горяйнов И.И., 1998]. Биологическая активность 

витамина К проявляется в процессах окислительного фосфорилиро-

вания. Он влияет на сократительные и ферментативные свойства 

миозина, образование холестерина, углеводный обмен и некоторые 

биохимические процессы [Бышевский А.Ш., 1978].  

Викасол широко используют в медицине при ряде заболеваний: 

желтухе, острых гепатитах, капиллярных кровотечениях, ранениях, 

хирургических операциях и т.д. Существует мнение, что викасол ин-

гибирует рост клеток злокачественных опухолей и увеличивает про-

должительность жизни больных лейкозом. Известно, что витамин К 

оказывает влияние на процессы свертывания крови, ускоряет регене-

рацию тканей, повышает сопротивляемость организма к инфекцион-

ным заболеваниям [Афонский С.И., 1970; Филипович Э.Г., 1985; 

Перспективы использования витаминов группы К в птицеводстве, 

1993; Wu-FYH et al., 1993], ускоряет заживление ран [Емелина Н.Т., 

Крылова В.С., 1970]. Вместе с N-метилформальдегидом витамин К 

продлевает жизнь мышей, зараженных Р388 и саркомой М5086                   

[Афонский С.И., 1970; Wu-FYH et al., 1993]. 

В 1944 году А.В. Палладин доказал, что витамин К способствует 

лечению длительно незаживающих ран, обморожений, ожогов, язв. 

Он оказывает благоприятное влияние на сосудистый эндотелий, что 

способствует повышению устойчивости стенок сосудов к просачива-

нию крови через них. Витамин К повышает сократительную способ-

ность поперечнополосатых и гладких мышц, чем стимулирует мы-

шечную деятельность. Особенно благоприятно витамин К действует 

на моторику и секрецию желудочно-кишечного тракта – способен 

снимать дискинезию, так как усиливает влияние ацетилхолина                             

на нервные окончания, заложенные в стенке этого органа [Филиппо-

вич Э.Г., 1985; Белозерова Г.Н., 1989; Рогов И.А., Антипова Л.В., 

Шуваева Г.П., 2004]. 
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Витамин К имеет структуру, близкую по строению с коэнзимом 

Q, а поэтому полагают, что он участвует в цепи реакций биологиче-

ского окисления [Рогов И.А., Антипова Л.В., Шуваева Г.П., 2004; 

Зайцев С.Ю., Конопатов Ю.В., 2005]. 

Витамин К усиливает действие некоторых стероидных гормо-

нов. Его длительное введение повышает эндокринную активность 

щитовидной железы. Имеются сообщения и о том, что препараты ви-

тамина К обладают радиосенсибилизирующим действием – усилива-

ют влияние рентгеновских лучей на митозы в культурах фибробла-

стов и на больных карцином людей [Перспективы использования ви-

таминов группы К в птицеводстве, 2002].  

Из организма витамин К выделяется с калом и мочой. Концен-

трация его в моче намного превышает обычное содержание в крови 

[Барченко И.П., Ванханен В.Д., Чистякова А.М.,  1969]. 

 

1.1.5. Фармакологическая характеристика  

витаминов группы К 

 

Викасол является гемостатическим средством. Его применяют 

при повышенной кровоточивости [Машковский М.Д.,                                     

Южаков С.Д., 2002] не только внутрь, но и парентерально [Машков-

ский М.Ю., 2000]. 

Викасол применяют при желтухах с задержкой поступления 

желчи в кишечник, острых гепатитах, носовых кровотечениях, на 

почве язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, до и после хирур-

гических операций, при тромбоцитопенической пурпуре [Усов И.Н., 

Фурсевич В.М., Кевра М.К., 1994]. 

Перспективно применение витамина К в лечении себорейного 

облысения [Robbins S., 1987], псориазов и других кожных заболева-

ний, варикозного расширения вен [Барченко И.П., Ванханен В.Д., 
Чистякова А.М., 1969]. 

При лечении онкологических больных предлагают использовать 

в качестве дополнительной терапии витамин С и хинон. Вспомога-

тельное лечение эффективно в подавлении метастазов и роста опухо-

ли. Отношение витамина С к витамину К3 колеблется от 50 к 1 до                

250 к 1 [The Patent 7091241]. 

Другие ученые, как Gijsbers Birgit L.M.G., Jie Kon-Siong G., 

Vermeer Cees (1996), установили, что усвояемость пищевого витами-

на К (филлокинон+менакинон) невелика и зависит от формы его по-
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требления. Полученные данные могут потребовать пересмотра еже-

дневной нормы витамина К. Витамин К3 (Menadion) у людей с врож-

денным дефектом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, а также у ново-

рожденных, может вызвать гемолиз, в связи с чем он вышел из упот-

ребления [Фармакотерапия, 1996]. 

Викасол назначают новорожденным при недостаточной выра-

ботке у них протромбина, проконвертина, IX, X факторов, из-за от-

сутствия в кишечнике в первые дни жизни ребенка микробной фло-

ры, продуцирующей витамин К (геморрагическая болезнь новорож-

денных). Это предотвращает или подавляет геморрагический син-

дром   [Усов И.Н., Фурсевич В.М., Кевра М.К., 1994]. Менадион при-

меняют для профилактики и лечения кровотечения вследствие гипо-

протромбинемии, вызванной авитаминозом К или передозировкой 

антикоагулянтов [Фармакологический справочник, 2000]. 

Восполнить дефицит филлохинона в рационе птицы можно 

только за счет его синтетических аналогов. Одним из них является 

викасол, который можно оценить как эффективный препарат для ши-

рокого применения в практику, особенно препарат отечественного 

производства [Бирюкова Д., Мотовилов К., 1998]. 

Использование витамина К позволяет повысить выживаемость                    

молодняка у птицы, биологическую полноценность потомства птиц                     

(через племенное стадо), витаминную ценность кормов, профилактику 

некоторых заболеваний крови и ряда желудочно-кишечных заболеваний 

грибкового происхождения [Бременер С.М., 1996; Петрухин  И.В., 1989]. 

При изучении влияния двух форм витамина К (К3 и К4) на 

продуктивные качества  и естественную резистентность утят уста-

новлено, что лучшим ростом, сохранностью, уровнем естественной 

резистентности обладали опытные цыплята. Более высокие показа-

тели были у птицы, получавшей дополнительно к основному ра-

циону витамин К4 в дозе 4 г/т (третья группа) [Растопшина Л.В.,           

Хаустов В.Н., 1995; Сухоруков Е.Г., Хаустов В.Н., 1996; Хаустов В.Н., 

Сухоруков Е.Г., 1996; Сухоруков Е., Хаустов В., Мотовилов К., 1996; 

Хаустов В., 2002; Хаустов В.Н., Мотовилов К.Я., 2002; Хаустов  В.Н., 

2004]. 

Добавки витамина К к рационам цыплят снижали смертность 

заболевших цыплят на 50% и предохраняли от заболевания птицу 

[Stephens J.F., Tagwel R.L., 1960; Tagwerker  F.J., 1962]. 
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Перед дебикированием, чтобы уменьшить кровотечение, куроч-

кам с водой выпаивают витамин К3 из расчета 4 мг на 1 л в течение 

трех дней [Кавтарашвили А., 2004]. 
Как видно из приведенных литературных источников, витами-

ну К принадлежит важная роль в нормализации обменных процессов                     

и увеличении продуктивности сельскохозяйственных животных  и 

птицы [Околелова Т.М. и др., 1987; Лукьянова Л.Д. и др., 1992]. 

Кроме того, витамины группы К широко используются в медицине 

[Машковский М.Ю., 1989; Joubert P.H., Stoeckel K., 1994;                           

Nisikawa Y. еt al., 1995]. 

На основании изученных и вышеприведенных литературных 

данных по влиянию нафтахинонов (К1, К2, К3) можно сделать вывод о 

их позитивном воздействии на организм животных и птицы. Важно 

использовать эти препараты в определенном количестве и соотноше-

нии в соответствии с потребностью животного, что позволит сокра-

тить затраты кормов и получать больше качественной и экологически 

безопасной продукции. Экономическая эффективность использова-

ния данных препаратов будет зависеть от их стоимости. При этом на-

до не забывать о том, что действие этих препаратов на организм цып-

лят-бройлеров до конца не выяснено и требует всестороннего                   

изучения.  

 

1.2. Влияние различных повышенных дозировок  

викасола на основные зоотехнические показатели  

цыплят-бройлеров 

 

1.2.1. Методы исследований по применению различных  

дозировок викасола в кормлении цыплят-бройлеров 

 

На первом этапе исследований было изучено влияние викасола 

на продуктивность и сохранность бройлеров в различных дозировках, 

превышающих рекомендуемую норму ввода. Исследования проводи-

лись в 2000 г. в Республике Хакасия на бройлерной птицефабрике 

ОАО «Алком», переименованной впоследствии в ОАО «ПФ «Сибир-

ская губерния». Объектом исследований являлись цыплята-бройлеры 

4-линейного финального гибрида кросса «Сибиряк». 

Для опыта были сформированы пять групп здоровых суточных 

цыплят-аналогов, одинаковых по происхождению, возрасту, живой 

массе и общему развитию. Птица, предназначенная для опыта, инди-
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видуально взвешивалась и методом случайной выборки распределя-

лась по группам таким образом, чтобы разница в средних показателях 

по живой массе не превышала 3%. В каждой группе было сосредото-

чено по 100 голов. Эксперимент проводился в течение всего периода 

откорма, продолжавшегося 46 дней.  

Птица содержалась группами в клеточных батареях КБУ-3 с же-

лобковыми поилками при свободном доступе к корму и воде. Под-

опытное поголовье каждой группы было равномерно размещено по 

ярусам батареи.  Плотность посадки и условия содержания соответ-

ствовали рекомендациям ВНИТИП и были идентичными в каждой 

группе. За период опыта все поголовье подвергалось ветеринарным 

обработкам согласно схеме профилактических мероприятий, приня-

той в хозяйстве. 

Цыплятам-бройлерам скармливался полнорационный комби-

корм, сбалансированный по содержанию питательных и биологиче-

ски активных веществ с учетом возраста в соответствии с рекоменда-

циями ВНИТИП. Смена рациона осуществлялась по двум периодам: 

стартовому – с 1-го по 28-й день, финишному – с 29-го дня и старше.  

Структура рационов представлена в приложениях А, Б, В. Опытным 

цыплятам в комбикорм вводился викасол отечественного производ-

ства, разработанный в Институте катализа Сибирского отделения 

РАН, в виде мелкого кристаллического белого порошка, не имеюще-

го запаха и обладающего горьким вкусом. 

Ежедневно цыплятам дополнительно к основному рациону 

скармливался викасол в различных дозировках, превышающих реко-

мендуемую норму ввода в соответствии со схемой опыта, представ-

ленной в таблице 1. 

Таблица 1 

Схема первого опыта по скармливанию 

повышенных доз викасола цыплятам-бройлерам 

Группа 
Количество 

голов 
Режим кормления 

1–контрольная 100 Основной рацион по нормам ВНИТИП (О.Р.) 

2–опытная 100 О.Р. + викасол (5 г/т) 

3–опытная 100 О.Р. + викасол (7 г/т) 

4–опытная 100 О.Р. + викасол (9 г/т) 

5–опытная 100 О.Р. + викасол (11 г/т) 
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 Рацион цыплят 2-й опытной группы обогащался викасолом в 

дозировке  5 г/т корма; 3-й группы – 7 г/т корма; 4-й  группы – 9 г/т 

корма; 5-й группы – 11 г/т корма. Контрольным цыплятам скармли-

вался основной рацион по нормам ВНИТИП с содержанием викасола 

2 г/т корма. 

В ходе опыта учитывались живая масса (кг), сохранность пого-

ловья (%), затраты кормов на 1 кг прироста живой массы (кг).  

Для взвешивания определялись контрольные клетки, в которых 

размещались по 60 голов из каждой группы. Цыплята из контрольных 

клеток индивидуально взвешивались в начале опыта, на 10-, 20-, 30-й 

день и в конце опыта.   

Приготовление экспериментальных комбикормов контролиро-

валось комиссионно. Готовые корма хранились в течение  5–10 дней.  

 

1.2.2. Результаты исследований по влиянию повышенных доз 

викасола на основные зоотехнические показатели  

цыплят-бройлеров 

 

Проблема роста бройлеров является одной из наиболее актуаль-

ных и отражает показатели количественных и качественных измене-

ний в организме птицы. Параметрами для расчетов постнатального 

роста служили начальные, промежуточные и конечные результаты 

живой массы цыплят. Возрастная динамика живой массы представле-

на в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика живой массы цыплят-бройлеров  

при скармливании повышенных доз викасола, г 

В
о

зр
ас

т,
 

д
н

ей
 Группа 

1–контрольная 2–опытная 3–опытная 4–опытная 5–опытная 

1 38,15±0,27 38,24±0,27 38,07±0,20 38,42±0,28 38,28±0,28 

10 77,06±0,69 73,30±1,21** 72,94±1,19** 72,10±1,43 72,41±1,25** 

20 310,31±6,88 320,20±5,93 314,02±5,33 308,27±6,72 291,47±5,92* 

30 895,86±11,60 927,98±16,17 890,11±15,04 884,00±19,42 866,41±15,80 

46 1550,43±26,74 1599,95±20,85** 1575,48±22,04 1542,72±19,74 1421,81±15,31 

Примечание. Здесь и далее различия достоверны:
* 

–
 
при 

 
Р>0,95; 

**
 – при  

Р>0,99;
 *** 

 – при Р>0,999. 
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 Живая масса суточных цыплят контрольной и опытных групп 

при постановке опыта существенных различий не имела и в среднем 

составляла 38,23 г. 

При достижении 10-дневного возраста живая масса цыплят кон-

трольной группы превышала показатель цыплят 2-, 3-, 4-, 5-й опыт-

ных групп соответственно на 4,9 (при Р>0,99), 5,3 (при Р>0,99),                           

6,4 и 6,0% (при Р>0,99). 

Эффективность использования викасола проявляется в                       

20-дневном возрасте. Цыплята во 2-й и 3-й группах превышали кон-

трольный показатель на 3,1 и 1,6%. Аналоги в 4-й и 5-й группах отстали 

в росте на 0,5 и 6,1% (при Р>0,95). Эта тенденция сохранилась до конца 

исследований и при достижении 46-дневного возраста бройлеры в 4-й и 

5-й группах набрали массу меньше, чем в контроле, на 0,5 и 8,3%, а во              

2-й и 3-й группах превосходили контроль на 3,2 (при Р>0,99) и 1,6%. 

Наиболее популярным параметром, характеризующим рост пти-

цы, является расчет среднесуточного прироста живой массы (рис. 1). 
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В первую декаду цыплята росли медленно. Возможно это было 

связано с воздействием на их неокрепший организм ряда технологи-

ческих, но неизбежных стресс-факторов, таких, как изменение среды, 

приспособление к  новым условиям существования, транспортировка 

в цех выращивания. 

Однако дальнейший анализ показывает, что, начиная с                                 

20-дневного возраста, в опытных группах происходят изменения, свя-

занные с применением испытываемого препарата. Максимальную 

скорость роста на 20-, 30-, 46-е сутки откорма проявили бройлеры                   

2-й группы и превзошли контрольный показатель соответственно на                        

3,6; 3,7; 3,3%.  

У бройлеров 3-й опытной группы, потреблявших викасол в до-

зировке 7 г/т корма, среднесуточные приросты были выше, чем в 

контроле, на 1,7%, но ниже, чем у сверстников из 2-й опытной груп-

пы, на 1,6%.  

Цыплята 4-й и 5-й опытных групп, потреблявшие викасол в до-

зировке 9 и 11 г/т корма, по живой массе стали аутсайдерами и веси-

ли меньше, чем в контроле, на 0,2 и 8,5%. 

В среднем за период опыта среднесуточные приросты живой 

массы составили в контрольной группе 33,6 г, во 2-й группе – 34,7, в 

3-й – 34,2, в 4-й – 33,4, в 5-й группе – 30,7 г. 

Абсолютный прирост живой массы цыплят-бройлеров представ-

лен на рисунке 2. 
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За период опыта абсолютный прирост живой массы бройлеров 

2-й и 3-й опытных групп превысил контрольный показатель на 3,3 и 

1,7%, а у бройлеров 4-й и 5-й опытных групп, напротив, был ниже на 

0,5 и 8,5%.  

В целом, анализируя полученные данные, характеризующие жи-

вую массу, можно констатировать, что обогащение рациона препара-

том викасол в дозировке 5 г/т корма в течение всего периода исследо-

ваний способствовало повышению живой массы цыплят на 3,2% в 

сравнении с контролем. Очевидно, что данная дозировка соответст-

вовала потребностям птицы в витамине К.  

Снижение темпов роста птицы контрольной группы свидетель-

ствует о том, что ранее регламентируемое ВНИТИП количество ви-

касола (2г/т корма) не удовлетворяет  физиологическим потребностям  

птицы и требует пересмотра. По этому вопросу А.А. Лаврова (1970), 

Л.В. Торопова и др. [Практикум по кормлению …, 2004], W.E. Ha-

thawau (1993), M. Williams (1995) утверждают, что недостаток в кор-

ме кур витамина К вызывает замедление роста. Ученые Т.М. Околе-

лова и др. (1987), Л.Д. Лукьянова и др. (1992) отмечают, что витами-

ну К принадлежит важная роль в нормализации обменных процессов 

и увеличении продуктивности сельскохозяйственных животных и 

птицы.  

Аутсайдерами стали бройлеры 4-й и 5-й групп, получавшие ви-

касол в дозировке 9 и 11 г/т корма. Это связано с избыточным посту-

плением и накоплением  викасола в организме, развитием токсикозов 

и прочих нежелательных явлений, которые отрицательно отразились 

на росте и развитии птицы.   

Для характеристики эффективности различных превышающих 

рекомендуемую норму ввода дозировок викасола был проведен ана-

лиз данных о сохранности поголовья.   

  Сохранность птицы, имеющая важное эпизоотическое и эконо-

мическое значение, характеризует количество здоровой птицы к кон-

цу периода, выраженное в процентах. На  сохранность оказывают 

влияние кормление и наличие в корме питательных веществ, поение, 

условия содержания, состояние здоровья родительского стада, со-

блюдение режимов инкубации. 

Для характеристики эффективности различных, превышающих 

рекомендуемую норму ввода, дозировок викасола, был проведен ана-

лиз данных о сохранности поголовья.   
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  Ежедневный осмотр птицы показал, что в основном на протя-

жении всего опыта цыплята отличались неплохим здоровьем. Резуль-

таты представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Сохранность цыплят 2-й и 3-й опытных групп, рационы которых 

обогащались викасолом в расчете 5 и 7 г/т корма, была идентичной и 

составила 94%, что выше, чем в 1-й контрольной группе, на 2%,                       

в 4-й и 5-й опытных группах – на 2 и 3%.  

Сохранность птицы 4-й группы соответствовала контролю. 

Скармливание викасола в дозировке 11 г/т корма (5-я опытная груп-

па) негативно отразилось на состоянии здоровья птицы и понизило 

выживаемость на 1% в сравнении с контролем. Это связано с чрез-

мерным накоплением исследуемого препарата в организме, развити-

ем токсикоза, ослаблением резистентности и снижением жизнеспо-

собности цыплят.  

Следует отметить, что не только избыток, но и недостаток вита-

мина К в корме неблагоприятно сказывается на сохранности птицы. 

Так, цыплята контрольной группы, потреблявшие витамин К в соот-

ветствии с рекомендуемой нормой (2 г/т корма), возможно испыты-

вали его некоторый дефицит, что привело к нарушению обмена ве-

ществ, недостаточному усвоению питательных и биологически ак-

тивных компонентов корма и снижению сохранности поголовья. 
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Рис. 3. Сохранность цыплят-бройлеров 

под действием повышенных дозировок викасола
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Известно, что недостаток витамина К в корме кур вызывает за-

медление роста, каннибализм, развитие геморрагии и гибель птиц 

[Лаврова А.А., 1970; Практикум по кормлению …, 2004; Hatha-

wau W.E., 1993; Williams M., 1995]. 

Э.Г. Филлипович (1985), В.В. Егорова (1995), О.В. Северце-

ва (1996), C. Vermeer (1995) утверждают, что витамин К оказывает 

существенное влияние на процесс коагуляции крови, участвует в ме-

таболизме костной ткани, обменных процессах, регулирующих функ-

ции клеточных мембран, повышает сопротивляемость организма к 

заболеваниям. 

Другие ученые, как J.F. Stephens, R.L. Tagwel (1960), F.J. Tag-

werker  (1962), доказали, что добавки витамина К к рационам снижа-

ли смертность заболевших цыплят на 50% и предохраняли от заболе-

вания зараженную птицу.  

Дозировки викасола 5 и 7 г/т корма оказались полезными для 

состояния здоровья и очевидно позволили обеспечить физиологиче-

скую потребность цыплят в витамине К, оптимизировать и повысить 

резистентность организма бройлеров, улучшить жизнеспособность и 

сохранность за счет уменьшения количества павших цыплят. 

Большое значение при выращивании цыплят имеют затраты 

корма на 1 кг прироста живой массы. В нашем опыте ежедневно про-

водился учет потребления и расхода кормов (табл. 3).   

 

Таблица 3 
 

Затраты корма при скармливании повышенных доз викасола 
 

Показатель 

Группа 

1–контрольная 

 

2–опытная 

 

 

3–опытная 

 

 

4–опытная 

 

 

5–опытная 

 

Валовой прирост 

живой массы, кг 
142,6 148,5 145,2 142,0 129,4 

Затраты корма:  

 в сутки, г 

 

72,0 

 

70,0 

 

73,0 

 

74,0 

 

70,0 

 всего за период, г 3312 3220 3358 3404 3220 

 на 1 кг прироста 

 живой массы, кг           
2,32 2,17 2,31 2,40 2,49 
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 В среднем за 46 дней опыта затраты корма на 1 кг прироста жи-

вой массы находились в диапазоне от 2,17 до 2,49 кг. 

В связи с тем, что у цыплят 2-й группы валовой прирост живой 

массы больше, чем у аналогов из других групп, на 2,2–12,9%, а затра-

ты кормов, напротив, меньше на 3–6%, то затраты на 1 кг прироста 

живой массы сократились на 6,4–14,7%.   

Скармливание викасола в дозе 9 г/т корма и более снижает вало-

вой прирост и увеличивает затраты кормов, что свидетельствует об 

избыточном накоплении данного препарата в организме птицы и 

снижении усвоения других веществ корма. Так, у цыплят 5-й опыт-

ной группы, потреблявших исследуемый препарат в дозировке 11 г/т 

корма, затраты на единицу продукции составили 2,49 кг, что на 7,3 % 

выше результата 1-й контрольной группы и на 14,7% – показателя 2-й 

опытной группы. При потреблении  викасола в количестве 7 г/т корма 

(3-я группа) увеличиваются затраты кормов на прирост в сравнении с 

контролем на 0,4%, в сравнении со 2-й группой  – на 6,5%.    

Для объединения нескольких показателей, характеризующих 

продуктивность птицы, был рассчитан индекс продуктивности 

(рис. 4).  
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Рис. 4. Индекс продуктивности цыплят-бройлеров 

под действием викасола
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На рисунке 4 показано, что изучаемый показатель во 2-й опыт-

ной группе был максимальным (15,1) и превысил контрольные значе-

ния на 1,7, а значения опытных конкурентов – на 1,2–3,8. 

 Результат 3-й опытной группы улучшил контрольные показате-

ли на 0,5. Индекс продуктивности 4-й и 5-й опытных групп хуже, чем 

в контроле, на 0,5 и 2,1. 

Всестороннее изучение различных, превышающих рекомендуе-

мую норму дозировок викасола, позволило выявить оптимальную до-

зировку, соответствующую биологическим особенностям бройлеров 

(высокая скорость роста, сохранность и пр.). Полученные данные 

указывают на то, что цыплятам-бройлерам целесообразно скармли-

вать викасол в дозировке 5 г/т корма. Это  позволяет «погасить» де-

фицит витамина К, улучшить живую массу на 3,2%, сохранность – на 

2%, затраты кормов – на 6,9%, а индекс продуктивности – на 1,7.  

Это особенно актуально в тех случаях, когда в рационах бройле-

ров отсутствует травяная мука, обладающая высокой К-витаминной 

активностью. 
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Глава 2.  ЗНАЧЕНИЕ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОБНЫХ  

ПРЕПАРАТОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

2.1. Витаминобразующая функция микрофлоры 

кишечника 

 

Витамины в основном синтезируются растениями или микроор-

ганизмами  [Герасименко В.Г., 1987; Кормление сельскохозяйствен-

ной птицы, 2003; Физиология и этология животных, 2004;                       

Зайцев С.Ю., Конопатов Ю.В., 2005; Пробиотики эффективны и без-

вредны, 2006] и отличаются чрезвычайно высокой биологической ак-

тивностью [Герасименко В.Г., 1987].  

У взрослых животных значительная часть витаминов синтезиру-

ется микроорганизмами в преджелудках и кишечнике [Физиология и 

этология животных, 2004; Физиология животных и этология, 2005]. 

У кроликов и крыс местом интенсивного синтеза витаминов 

микрофлорой является слепая кишка. Эти животные используют эн-

терально синтезированные витамины при копрофагии, хотя некото-

рые из них, в частности, фолиевая кислота, могут использоваться и 

без повторного пассажа по пищеварительному каналу [Hotzel D., 

Barnes R.H., 1966]. 

Количество синтезированных витаминов и их использование 

значительно отличаются у разных видов животных. Так, жвачные 

полностью покрывают потребность в водорастворимых витаминах за 

счет их синтеза микроорганизмами рубца [Физиология пищеварения, 

1974; Герасименко В.Г., 1987; Практикум по кормлению …, 2004; 

Agrawala P., Huttman C.F., Luecke R.W., 1953; Eichel H., Schickel-

tanz W., 1962]. 

Витамины группы В у жвачных синтезируются в преджелудках 

[Герасименко В.Г., 1987; Макарцев Н.Г., 1999] и поэтому они, как 

правило, не испытывают их недостатка. Новорожденные животные, у 

которых не сформирована симбиотная микрофлора, нуждаются в по-

ступлении витамина К с молозивом и молоком [Физиология                             

животных и этология, 2005]. 

У моногастричных животных водорастворимые витамины 

синтезируются в толстом кишечнике, однако возможность их              

использования весьма проблематична [Кудряшов Б.А., 1948;                
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Герасименко В.Г., 1987; Идз М.Д., 1996; Ребров В.Г и др., 2003; 

Ветеринарно-санитарная оценка …, 2008]. 

В эмбриональный период в первые дни жизни птицы удовлетво-

ряют потребность в витамине за счет его запасов, переданных материн-

ским организмом в яичном желтке, а затем получают витамин с кормом, 

и некоторое его количество синтезируется микрофлорой в кишечнике 

[Орлов Ф.М., 1971]. В кишечнике находится большое количество бакте-

рий, которые участвуют в синтезе филохинона [Селянский В.М., 1980]. 

Предполагают, что для взрослых птиц бывает достаточно витамина, на-

копленного микрофлорой кишечника [Орлов Ф.М., 1971; Маслиева О.И., 

1975; Система мероприятий …, 1989; Ветеринарно-санитарная оценка 

…, 2008], однако у новорожденной птицы его количество лишь частично 

[Маслиева О.И., 1975; Система мероприятий …, 1989; Ветеринарно-

санитарная оценка …, 2008]. 

Гипо- и авитаминозы К при напольном содержании птицы воз-

никают редко, так как в пищеварительном тракте у нее идет интен-

сивный микробный синтез [Нетрадиционные кормовые добавки в 

птицеводстве, 2008]. 

Уже обсуждается современная ситуация с продукцией витамина 

Е и возможности его получения с помощью фотосинтезирующих бак-

терий и растений [Valentin Henry E., Qi Quangang, 2005]. 

Одним из источников поступления витаминов в организм явля-

ются микроорганизмы, способные их синтезировать [Сидоров М.А., 

Субботин В.В., 2000]. Микрофлорой кишечника синтезируются ви-

тамины А, Д, К, С, группы В. Витамин В12 способны синтезировать 

исключительно микроорганизмы [Физиология пищеварения, 1974; 

Соу А.А., 1986; Биохимические и молекулярные аспекты …, 1994; 

Богатырева Г.А., Богатырев И., 2002; Кощаев А.Г., 2006; Пробиотики 

эффективны и безвредны, 2006; Некрасов Р.В., Гостомыслова Д.Г., 

Кузнецов Ю.А., 2006; Образование витамина В12 …, 2006]. Облигат-

ные и факультативные аэробные метилотрофные бактерии различно-

го таксономического положения образуют витамин В12 [Образование 

витамина В12 …, 2006]. 

Бифидобактерии, принадлежащие к аутомикрофлоре, не имеют 

механизмов агрессивности и токсичности. Приживаясь в кишечнике 

и образуя пристеночный слой, они препятствуют проникновению па-

тогенных, условно-патогенных микробов, обеспечивают активную 

всасываемость питательных веществ, участвуют в образовании вита-

минов группы В [Калмыкова И.А., 2001; Бовкун Г., 2002], витамина К 
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[Менькин В.К., 1997; Сидоров М.А., Субботин В.В., 2000;                            

Зайцев С.Ю., Конопатов Ю.В., 2005], пиридоксина, цианкобламина             

[Характеристика микроорганизмов …, 2002; Marteau P. 

Raubaud J.C., 1993; Blum S. et al., 1999; Yasui H. et al., 1999; Enhance-

ment of natural and acquired immunity …, 2000], фиолиевой и некатино-

вой кислот, синтезе незаменимых аминокислот, витамина Д, следова-

тельно, обладают антианемическими и антирахитическими свойствами 

[Панин А.Н., Малик Н.И., Степаненко И.П., 2000;  Калмыкова И.А., 

2001; Характеристика микроорганизмов …, 2002; Marteau P.,                    

Raubaud J.C., 1993; Blum S. et al., 1999; Yasui H. et al., 1999; Enhance-

ment of natural and acquired immunity …, 2000]. 

Считается, что микрофлора кишечника способна синтезировать 

витамины группы В и витамин К. Но поскольку они прочно связаны                        

с бактериальной клеткой, всасывание их видимо незначительно                       

[Богданов Г.А., 1981].  

Микрофлора кишечника (бифидум-бактерии, кишечная палочка, 

молочнокислые бактерии и другие примерно 2∙10
9
 на 1 кг содержи-

мого) образует небольшое количество витаминов К, группы В, био-

тина, В12 при наличии в пище кобальта [Нормальная физиология, 

2006]. 

Микрофлора толстой кишки синтезирует необходимые для ор-

ганизма витамины (К, Е и группы В) [Физиология животных                          

и этология, 2005]. 

До недавнего времени считалось, что, если нет тяжелых заболе-

ваний (закупорка желчных протоков, острые воспаления кишечника, 

поджелудочной железы и другие нарушения), потребность птицы в 

витамине К удовлетворяется за счет синтеза его микрофлорой ки-

шечника и поступающих кормов [Перспективы использования вита-

минов группы К …, 2002]. Однако птица имеет более короткую дли-

ну кишечника и поэтому недостаточно адсорбирует синтезируемый 

бактериями витамин [Платонов А.В., 1985]. 

В природе встречаются два витамина К1 и К2. Первый образует-

ся в растениях, второй синтезируется микроорганизмами [Богда-

нов Г.А., 1981; Антипова Л.В., Глотова И.А., Рогов И.А., 2001]. 

При полноценном кормлении жвачные животные и свиньи 

удовлетворяют свою потребность в витамине К за счет микробного 

биосинтеза в преджелудках и толстом отделе кишечника. Витамином 

К2 очень богаты бактерии, населяющие пищеварительный тракт сель-
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скохозяйственных животных [Макарцев Н.Г., 1999; Романовский В.Е. 

и др., 2000; Хохрин С.Н., 2004]. 

Потребность человека в витамине К 0,2–0,3 мг/сут.; она обеспе-

чивается благодаря синтезу витамина кишечной микрофлорой [Ро-

гов И.А. и др., 2000]. 

Однако нельзя утверждать, что микрофлора кишечника способ-

на постоянно удовлетворять потребность животных в витаминах, так 

как далеко не идеальны условия ведения животноводства. Актив-

ность микрофлоры, обитающей в желудочно-кишечном тракте жи-

вотных, снижается, а также снижаются ее функции, в том числе и ви-

таминобразующая. Размещенные на крупных фермах или промыш-

ленных комплексах животные расходуют гораздо больше витаминов, 

чем их дикие предки. Эти траты нередко превосходят синтез витами-

нов микрофлорой в желудочно-кишечном тракте, а также в тканях 

тела [Зелезинская Г.А., Никишкин И.А., 1983]. Промышленные усло-

вия выращивания животных, стрессы, а также широкое применение 

антибиотиков, приводят к угнетению активности микрофлоры ки-

шечника, одной из основных функций которых является синтез вита-

минов, в том числе витамина К [Ленивкина И.А., 2006; Kreuzer M., 

Zerhusch A., 1995; Lindermauer H., 1995], и отмечаются случаи                 

возникновения дефицита витамина К [Хаустов В.Н., Мотови-

лов К.Я., 2002]. 

Повлиять на физиологические процессы в организме молодняка 

сельскохозяйственных животных можно путем коррекции микрофло-

ры желудочно-кишечного тракта. Это стало возможным за счет ис-

пользования в рационах пробиотических препаратов [Овчинни-

ков А.А., Пластинина Ю.В., Ишимов В.А., 2008]. Пробиотики в про-

цессе жизнедеятельности синтезируют протеолитические ферменты, 

витамины группы В [Брылин А.П., 2006], витамины С, В1, В2, биотин, 

фолиевую кислоту и другие [Бессарабов Б. и др., 2001]. 

Пробиотик «Наринэ» синтезирует витамины С, В1, В2, биотин, 

фолиевую кислоту, стимулирует витаминизирующую кишечную 

микрофлору на 30–70% [Пробиотики эффективны и безвредны, 2006]. 

Определенное значение для реализации метаболических эффек-

тов витамина С имеет мочевая кислота, концентрация которой у птиц 

выше, чем у других животных [Карелина Л.Н. и др., 2008; 

Becker F.B., 1999]. Мочевую кислоту считают антиоксидантом [Каре-

лина Л.Н. и др., 2008; Klandorf H., Probert I.L., 1999]. Ограниченный 

выход мочевой кислоты из тканей и образование свободных радика-
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лов приводят к снижению расхода витамина С для инактивации уратных 

радикалов, образующихся при синтезе пуринового производного.              

Повышение концентрации аскорбиновой кислоты качественно                               

изменяло характер действия витамина С  на окислительный метаболизм: 

из прооксиданта он становился антиоксидантом [Сидоров И.В., Костро-

митинов Н.А., 2003; Карелина Л.Н. и др., 2008]. 

Основным местом всасывания витаминов у птиц служит тонкий 

кишечник, особенно двенадцатиперстная кишка [Богданов Г.А., 1981]. 

Витамин А всасывается в двенадцатиперстной кишке. У молод-

няка уже через 1–1,5 ч после вскармливания он обнаруживается в 

крови, а у взрослых кур-несушек максимум всасывания витамина А 

отмечается через 12 ч после его поступления с кормом.  

Всасывание каротинов происходит после их предварительного 

освобождения от жировых соединений и растворения в химусе. 

Желчные кислоты стимулируют всасывание суспензий β-каротина. 

Всасывание каротина снижается при обеспечении организма витами-

ном А. 

Интенсивность всасывания витамина В1 зависит от потребности 

в нем организма и от содержания его в корме. Всасывание лучше 

идет в верхних участках тонкого кишечника. Добавка в корм анти-

биотиков повышает всасывание тиамина у цыплят.  

Витамин Е всасывается у цыплят в тонком отделе кишечника 

при участии желчи [Мелехин Г.П., Гридин Н.Я., 1977].   

Кишечная флора может также отрицательно влиять на витамин-

ный баланс организма хозяина, что имеет место при интенсивном раз-

множении в кишечнике микроорганизмов, потребляющих витамины, 

или их разлагающих, например, B. thiaminolyticus [Mickelsen O., 1956]. 

Гипо- и авитаминоз К обусловлен незрелостью у новорожден-

ных гепатобилиарной системы, несовершенством механизма всасы-

вания липидов, в частности, витамина К, в кишечнике, а также отсут-

ствием в кишечнике новорожденного микрофлоры, синтезирующей 

витамин К [Романовский В.Е. и др., 2000]. 

Таким образом, для жвачных и грызунов вопрос положительно-

го участия флоры в витаминном балансе макроорганизма в основном 

выяснен, в то время как в отношении человека и животных, которым 

в норме копрофагия не свойственна, сведений еще недостаточно 

[Геймберг В. и др., 1964].  
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В 50-е годы XX века ученые обнаружили свойство витамина 

К тормозить рост стрептококков, стафилококков, микобактерий                           

[Бременер С.М., 1996], коринобактерий и других патогенных                             

микроорганизмов [Перспективы использования витаминов группы 

К …, 1993]. 

 

2.2. Биологическая роль микрофлоры кишечника 

 

С древних времен известны биотехнологические процессы, ис-

пользуемые в различных сферах практической деятельности челове-

ка.  К ним относят хлебопечение, виноделие, приготовление молоч-

нокислых продуктов и т. п. Однако биотехнологическая сущность 

этих процессов была выяснена лишь в ХIX в. благодаря работам 

Л. Пастера [Егоров Н.С., Олескин А.В., Самуилов В.Д., 1987; 

Дебабов В.Г., Лившец В.А., 1988].  

Микроорганизмы широко распространены в природе. Они про-

низывают всю биосферу планеты, являясь неотделимым компонен-

том любого биоценоза [Биосинтетические и физиологические свойст-

ва микроорганизмов, 1975; Сидоров М.А., 1995].  

На основании особенностей организации клеток микроорганиз-

мы подразделяют на эукариоты и прокариоты. К эукариотным мик-

роорганизмам принадлежат многие водоросли, простейшие и грибы. 

По строению клеток они принципиально не отличаются от высших 

растений и животных, которые также являются эукариотами. 

К прокариотам, или бактериям (эти термины используются как 

равнозначные), относят только микроформы. Различают эубактерии и 

архебактерии, происхождение которых связывают с разными                             

линиями эволюции [Баев А.В., 1984; Егоров Н.С., Олескин А.В.,                                  

Самуилов В.Д., 1987; Woese C.R., 1981]. 

  Микрофлора желудочно-кишечного тракта включает очень 

сложную ассоциацию бактерий, состоящую преимущественно из не-

спорообразующих анаэробов (у моногастричных животных) [Тимо-

шенко М.А., 1990]. Основным видом, обнаруживаемым при изучении 

микрофлоры кишечника, является B. Subtilis. Иногда из кишечника 

можно выделить B. cereus [Oggioni M.R., Pozzi G.,                              

Valensin P.E., 1998]. Сформировавшиеся биоценозы характеризуются 

относительным постоянством [Покровский В.Н., 1990; Особенности 

биологических свойств …, 2002]. Совокупность бактерий всех мик-

робиоценозов организма животного по количеству клеток в сотни раз 
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превышает общее число клеток всех тканей и органов макроорганиз-

ма (10
14

). Огромное количество микробных клеток и их видовое раз-

нообразие (свыше 400 видов) обеспечивают участие нормальной 

микрофлоры в самых разных физиологических функциях макроорга-

низма [Сидоров М.А., Субботин В.В., 2000]. 

Вся жизнедеятельность, все механизмы микроорганизма запро-

граммированы на безостановочный рост и деление до тех пор, пока 

окружающая среда дает хотя бы минимальные для этого условия. 

Так, деление бактерий Escherichia coli (кишечная палочка) при росте 

на полноценной среде происходит каждые 30 мин [Дебабов В.Г., 

Лившец В.А.,1988].    

Тело любого животного представляет для бактерий целый мир с 

множеством экологических ниш. В естественных условиях организм 

животного населен множеством бактерий. Среди них могут быть слу-

чайные формы, но для многих видов тело животного является основ-

ным или единственным местом их обитания. 

У моногастричных животных и птицы также происходит пере-

варивание клетчатки микрофлорой, но оно осуществляется в сущест-

венно меньших размерах, чем у жвачных [Тараканов Б.В.,                        

Николичева Т.А., 2000].  

Состав микрофлоры неодинаков для разных видов птицы и за-

висит от ее индивидуальных особенностей, он меняется в течение су-

ток [Малоизвестные факторы …,1970]. 

Зоб взрослых птиц заселен анаэробными микроорганизмами и 

молочнокислыми бактериями, которых насчитывается до 100 млн –   

1 млрд в 1 г содержимого [Макрушин П.В., Лазарев В.М., 1990]. 

Микрофлора зоба взрослых кур состоит главным образом из аэроб-

ных микроорганизмов и лактобацилл, насчитывающих 10
9
–10

8
 клеток 

на 1 г содержимого зоба. Функциональное значение микрофлоры же-

лудочно-кишечного тракта птицы заключается в ее влиянии на эф-

фективность использования корма [Богданов Г.А., 1981]. Микрофло-

ра мускульного и железистого желудков представлена в основном 

лактобациллами и аэробными видами. Концентрация микроорганиз-

мов в 1 г содержимого может достигать 10
5
–10

7
 клеток [Кормление 

сельскохозяйственной птицы, 2003].    

Процессы переваривания корма продолжаются и в толстом от-

деле кишечника [Богданов Г.А., 1981]. Огромное, поражающее вооб-

ражение, количество микроорганизмов находится в толстом кишеч-

нике: 17 семейств, 45 родов и около 500 видов. Здесь микрофлора со-



 38 

стоит из большого количества различных групп и видов бактерий, 

число которых колеблется от 400 до 500 [Дисбиоз …, 1995]. Вид – это 

система популяций, формирующих совокупность экологических ниш 

в соответствующих биогеоценозах [Беляков В.Д. и др., 1987;                  

Яблочков А.В., Юсуфов А.Г., 1989; Флинт В.Е., 2001; Ряпис Л.А.,                    

Беляков В.Д., 2002]. 

Толстый отдел кишечника (слепая, ободочная кишки и др.) 

представляет собой важный участок желудочно-кишечного тракта 

[Биохимия животных, 1982]. В слепых кишках гидролиз питательных 

веществ происходит под влиянием ферментов, поступивших из тон-

кого отдела кишечника, а также ферментов микроорганизмов, насе-

ляющих слепые отростки [Макрушин П.В., Лазарев В.М., 1990;                    

Физиология и этология животных, 2004].  

В толстом кишечнике содержится богатая бактериальная флора. 

Ферменты бактериального происхождения расщепляют растительную 

клетчатку – целлюлозу, которая не поддается действию пищевари-

тельных соков. Бактериальная флора вызывает гниение белка, в ре-

зультате чего образуется ряд вредных химических веществ – индол, 

скатол, фенол и др. [Физиология животных и этология, 2005]. В сле-

пых кишках расщепляются труднорастворимые белки и клетчатка 

корма, хотя и в незначительных количествах (клетчатка зерновых 

кормов, например, у кур переваривается на 7–9%) [Макрушин П.В., 

Лазарев В.М., 1990]. 

Некоторые соединения в толстом отделе кишечника всасывают-

ся или подвергаются разнообразным воздействиям микрофлоры [Фи-

зиология пищеварения, 1974]. 

Одной из важнейших функций нормофлоры является обеспече-

ние колонизационной резистентности, под которой понимают сово-

купность механизмов, придающих стабильность нормальной микро-

флоре и предотвращающих заселение организма хозяина посторон-

ними микроорганизмами. Биологическая роль микроорганизмов оп-

ределяется взаимоотношениями, которые складываются между ними 

в местах естественного обитания [Егоров Н.С., 1994]. Формы этих 

взаимоотношений могут быть весьма разнообразны – от мирного су-

ществования до явного антагонизма [Терпугова О.В., Калмы-                   

кова А.И., Ведутов В.Ю., 2001; Киллерные токсины …, 2002]. 

 Колонизируя желудочно-кишечный тракт и постоянно присут-

ствуя в нем, микрофлора обеспечивает основную защитную функцию 
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макроорганизма, в то время как другие микроорганизмы являются 

транзиторными [Панин А.Н., Малик Н.И., Степаненко И.П., 2000]. 

В.Н. Бабин с соавторами [Биохимические и молекулярные ас-

пекты …, 1994] утверждают, что при огромной численности микро-

организмов в желудочно-кишечном тракте млекопитающих и птиц и 

их большой метаболической активности микробиота выполняет 

функцию генератора тепла, способствующего поддержанию гоймо-

термии.  

Микрофлора кишечника поддерживает нормальное строение сли-

зистой оболочки кишечника и адекватную моторику, содействует дефе-

кации [Сытник С.И., 1988; Диагностика, клиника и лечение …, 1990; 

Диагностика, лечение …, 1991; Применение комплекса иммунных бак-

терийных препаратов …, 1992; Дисбиоз …, 1995; Шендеров Б.А., 1998; 

Бондаренко В.М. и др., 1998; Маянский А.Н., 1999], защищает от пато-

генов, а также формирует переднюю линию слизистой защиты                   

[Панин А.Н., Малик Н.И., Степаненко И.П., 2000], сдерживает чрез-

мерное распространение грибов [Kennedy M.J., Volz P., 1985], мицели-

альную трансформацию [Kaczmarski W. et al., 1989] и образование рос-

товых трубок у грибов [Ayger P., Joly J., 1977], а также оказывает на них 

антагонистическое действие [Kennedy M.J., Volz P., 1985; Growth of Can-

dida albicans in normal …, 1995; Knoke M., 1997]. 

Микроорганизмы могут регулировать изменения таких факто-

ров среды, как рН и осмотическое давление, но они не могут изме-

нять свою внутреннюю температуру, полностью определяемую ок-

ружающей средой [Квеситадзе Г.И., 1990]. Источником энергии рос-

та для микроорганизмов являются окислительно-восстановительные                    

реакции [Иванов В.Н., 1981]. 

Бактерии кишечника могут расщеплять глюкурониды, которые 

выводятся через печень, и таким образом лекарственное вещество         

поступает в энтерогепатический круг кровообращения [Фармакоте-

рапия …, 1996]. 

Бифидобактерии препятствуют проникновению патогенных 

микроорганизмов в верхние отделы желудочно-кишечного тракта и 

другие внутренние органы (Характеристика микроорганизмов …, 

2002; Rasik J.L., Kurman J.A., 1982), увеличивают исходно сниженную 

численность субпопуляций иммунокомпетентных клеток и практиче-

ски не влияют на нормальную микрофлору [Duchmann R., 1999].         

Бифидобактерии используют при расстройствах пищеварения и            

дисбактериозах [Грязнева Т.Н., 2005]. 
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В работах И.И. Мечникова впервые показана способность мо-

лочнокислых бактерий, обитающих в кишечнике человека, вытеснять 

гнилостную микрофлору [Перетц Л.Г., 1995]. Из культуры Lactobacil-

lus plant arum было выделено вещество лактолин. У культур acidophi-

lus обнаружены лактоцидин и ацидофилин [Антибиотические              

свойства …, 2002; Петровская В.Г., Марко О.П., 1986; Коньюгатив-

ные плазмиды …, 2002]. 

Молочнокислые бактерии (лактобациллы) обладают ярко выра-

женными ингибирующими (подавляющими) свойствами против ки-

шечных бактерий [Ли В., 2003].  

Антагонизм изученных культур, помимо молочной кислоты и 

перекиси водорода, был связан с образованием антибиотических ве-

ществ [Антибиотические свойства …, 2002; Петровская В.Г.,             

Марко О.П., 1986; Перетц А.Г., 1995; Дисбактериозы желудочно-

кишечного тракта, 1999; Нарушения микрофлоры кишечника …, 

2000; Литвина Л.А., Коростель В.М., 2000; Характеристика микроор-

ганизмов …, 2002]. 

 

2.3. Формирование кишечной микрофлоры у молодняка 

 

Интенсивная технология выращивания животных искажает про-

цессы формирования кишечного микробиотопа у новорожденных. 

Состав кишечного микробиотопа молодняка характеризуется присут-

ствием анаэробных  спорообразующих бактерий, стафилококков, 

протея, плесневых и дрожжеподобных грибов. Количество эшерихий 

со сниженной ферментативной активностью может достигать                  

30–40%. Значительно снижен уровень молочнокислой флоры. Коли-

чество бифидобактерий минимально [Панин А.Н., Малик Н.И., 2006]. 

У вылупившихся цыплят кишечник не содержит микробов, а 

спустя 6–12 ч в ряде случаев отмечается незначительное количество 

стрептококков, энтеробактерий, коринебактерий [Тимошенко М.А., 

1990; Ochi J., Musuoka T., Sega T., 1964]. 

С первых минут жизни в желудочно-кишечный тракт поступает 

множество разнообразных групп микроорганизмов, однако не все они 

приживаются в кишечнике [Панин А.Н., Малик Н.И., Степа-                 

ненко И.П., 2000]. Заселение микроорганизмами происходит в первые             

24–48 ч жизни: 1-я фаза – асептическая (длится 10–20 ч); 2-я фаза – 

развитие микроорганизмов (2–4 сут.); 3-я фаза – стабилизация                    

микрофлоры (2 нед.) [Нормальная физиология, 2006]. 
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После первого приема корма наступает быстрое заселение бакте-

риями, для которых в слепых кишках имеется благоприятная среда. 

Наиболее быстро размножаются в слепых кишках коли, стрептококки, 

лактобациллы и бактероиды [Мелехин Г.П., Гридин Н.Я., 1977;                        

Тимошенко М.А., 1990; Кормление сельскохозяйственной птицы, 2003; 

Ochi J., Musuoka T., Sega T., 1964]. В течение 3–7 дней они достигают 

показателей, характерных для взрослых кур [Тимошенко М.А., 1990; 

Ochi J., Musuoka T., Sega T., 1964]. Если сразу после вывода птицы в пи-

щеварительный тракт первыми проникают условно-патогенные бакте-

рии с высокой адгезивностью, то в течение нескольких часов они зани-

мают все свободные ниши и образуют мукозную микрофлору. При этом 

облигатные виды нормальной микрофлоры даже при обильном поступ-

лении в пищеварительный тракт составляют лишь полосную микрофло-

ру. Такая  птица, как правило, обязательно заболевает [Лысенко С.,              

Баранников А., Васильев А., 2007].    

Процесс развития заболеваний организма животного значительно 

усугубляется в случае нарушения целостности слизистой оболочки ки-

шечника [Тимошенко М.А., 1990; Tanerede C., 1986]. Такое состояние 

часто регистрируют у молодняка сельскохозяйственных животных, вы-

ращенных в условиях промышленных комплексов, где сразу после ро-

ждения на организм воздействует целый ряд стресс-факторов [Стресс в 

животноводстве, 1982; Тимошенко М.А., 1984;  Тимошенко М.А., 1985; 

Состояние слизистой оболочки тонкой кишки …, 1986]. Замедленное 

формирование кишечной микрофлоры у цыплят в первые дни жизни 

ставит их существование в зависимость от санитарного состояния кор-

мов, воды, условий содержания [Тимошенко  М.А., 1990; Бовкун Г., 

2002; Ochi J., Musuoka T., Sega T., 1964].  

У поросят до 30 дней, рожденных в условиях конкретного 

комплекса, желудочно-кишечный тракт заселяется в прямой зави-

симости от количественного и качественного состава микрофлоры, 

свойственной животным хозяйства и уровню резистентности              

молодняка [Тимошенко М.А., 1990]. 

Необходимо в условиях экологического благополучия помочь 

организму сформировать оптимальный микробиологический статус 

за счет  внесения соответствующих микроорганизмов в корма, воду и 

подстилку уже в ранний постнатальный период развития животных. 

От своевременности заселения кишечника молодняка «нужной» мик-

рофлорой во многом зависит его здоровье и высокая продуктивность 

[Фоломова Е.О., 2006].   
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В целях стимуляции нормобиоза кишечника молодняку скарм-

ливают или выпаивают пробиотики [Бовкун Г., 2002]. Использование 

пробиотиков с первых дней жизни позволяет создать нормальный 

биоценоз в кишечнике, а также защитить молодняк от заболеваний 

[Экологически безопасные продукты, 2000; Богатырева Г.А.,                    

Чебаков В.П., 2002]. 

Важно, чтобы эти продукты молодняк (телята, поросята, ягнята, 

цыплята и др.) получал с первых дней жизни, что позволит сформи-

ровать ему нормофлору желудочно-кишечного тракта до контакта с 

патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, создавая 

тем самым еще и надлежащий щит от инфекций и других заболева-

ний [Богатырева Г.А.,  Богатырев И., 2002]. Бактерии-пробионты 

обеспечивают опережающее заселение кишечника новорожденных 

животных нормальной микрофлорой и создают биологический барь-

ер, преграждающий к ней доступ условно-патогенных бактерий                  

[Панин А.Н., Малик Н.И., 2006]. 

Необходимость раннего назначения пробиотических препаратов 

связана с тем, что без их применения в первые дни жизни кишечник 

заселяется преимущественно энтеробактериями, энтерококками и 

другими аэробными микроорганизмами, тогда как физиологический 

уровень нормы по бифидо- и лактофлоре устанавливается лишь                   

к 2–3-недельному возрасту [Сидоров М.А., Субботин В.В., 2000]. 

 

2.4. Использование микробных препаратов 

в животноводстве 

 

Болезни животных наносят хозяйствам значительный ущерб, по-

этому не прекращается поиск препаратов, обеспечивающих надежную 

иммунную защиту их организма [Пышманцева Н., 2007] и повышаю-

щих его неспецифическую резистентность [Осидзе Д.Ф., 1988; Осидзе 

Д.Ф. и др., 1988; Рухадзе Г.Г. и др., 1989; Бондаренко В.М., Боев Б.В., 

Воробьев А.А., 1998; Модифицирующее действие …, 2002].  

Кормовые добавки должны отвечать принципам минимальной 

чужеродности, поэтому предпочтение отдается веществам биологи-

ческого происхождения [Сартабаева У.А. и др., 1974]. 

И.И. Мечников (1907; 1911) был первым исследователем, кото-

рый стремился использовать микробный антагонизм в интересах 

жизнедеятельности организма хозяина [Перетц Л.Г., 1955;                       

Физиология пищеварения, 1974; Schultze E.G., 1961]. 
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Микроорганизмы привлекают к себе внимание в качестве про-

дуцентов аминокислот, используемых для улучшения качества и вку-

са пищи в медицинских и других целях. В наибольшем количестве 

микробиологическим способом в настоящее время производят лизин, 

который добавляют в корма животным, где мало этой незаменимой 

аминокислоты [Беккер М.Е., 1980; Кондратьева Е.Н., 1984; Industrial 

microbiology, 1981]. 

Поскольку полезная микрофлора в организме животных имеется 

всегда, ее нужно лишь подпитывать, создавая благоприятную среду, 

например, с помощью органических кислот. Такая среда будет губи-

тельна для нежелательных микроорганизмов. Последователи этой 

идеи считают, что целесообразно использовать только пребиотики 

[Холдоенко А., Давтян Д., 2003]. 

Пребиотики – это вещества, или компоненты пищи, которые 

благотворно воздействуют на организм путем вторичной стимуляции 

роста или активности одного или ограниченного вида бактерий, при-

надлежащих к резидентной микрофлоре кишечника. К ним относят 

лактозу, олигосахариды, отруби, витамины, некоторые водоросли 

[Богатырева Г.А., Колмыкова А.И., Богатырев И.К., 2002]. 

Препараты пребиотики обладают избирательной стимуляцией 

роста или повышением метаболической активности основных пред-

ставителей нормальной микрофлоры толстой кишки – бифидобакте-

рий и лактобацилл [Применение лактусина …, 2002; Gummings J.H. 

et al., 2001]. 

Введение в молоко пребиотиков растительного происхождения 

способствует повышению активности пропионовокислых бактерий 

[Туманова С.Б. и др., 2002]. 

Многие вопросы использования микробных препаратов в жи-

вотноводстве нашли отражение в отечественной литературе. Однако 

этот опыт освещен недостаточно полно, что и обусловило публика-

цию данного обзора [Тараканов Б.В., 1987]. 

В последнее время хорошо зарекомендовали себя пробиотики – 

биопрепараты из нормальной микрофлоры кишечника [Фоломова Е.О., 

2006; Некрасов Р.В., Гостомыслова Д.Г., Кузнецов Ю.А., 2006]. Про-

биотики – препараты микробного происхождения, проявляющие свои 

позитивные свойства на организм через регуляцию кишечной микро-

флоры. Основная роль пробиотиков – создание временного искусст-

венного микробиоценоза, формирующего оптимальные условия для 

активизации собственного иммунитета микроорганизмов [Пробиоти-
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ки и их влияние …, 2002]. Пробиотики – это вещества, активизирую-

щие рост и жизнедеятельность полезной микрофлоры, заселяющей 

кишечник животных [Фоломова Е.О., 2006], оказывающие благопри-

ятный эффект на физиологические, иммунологические функции и 

биохимические реакции организма через оптимизацию его микро-

биологического статуса [Жукова О.Л., Жучаев К.В., 2006].  

Их получают на основе одного-трех видов молочнокислых бак-

терий и стрептококков, бифидобактерий, энтерококков, непатогенных 

эшерихий, дрожжей и отдельных представителей рода Bacillus                    

[Выживание B. Subtilis ВКПМ В-7092 в желудочно-кишечном тракте 

…, 2006]. В состав пробиотиков входят типичные представители 

нормофлоры толстого отдела кишечника животных – молочнокислые 

бактерии, бифидобактерии, стрептококки, играющие огромную роль 

в защите кишечной стенки и просветного содержимого от избыточ-

ной колонизации грамнегативной микрофлоры [Панин А.Н.,                 

Малик Н.И., 2006]. 

Термин «пробиотик» был предложен в 1977 году учеными Ри-

чардом и Паркером для обозначения живых микроорганизмов и про-

дуктов их ферментации, обладающих антагонистической активно-

стью по отношению к патогенной микрофлоре. Первоначально назва-

ние «пробиотик» применяли для описания субстанций, продуцируе-

мых одним простейшим, который стимулировал рост других, а позд-

нее кормовых добавок, оказывающих полезный эффект на животное 

путем влияния его на кишечную микрофлору. В последней роли его 

определяли как «организм и вещества (субстанции), которые делают 

вклад в микробный баланс кишечника» [Нетрадиционные корма и 

кормовые добавки для птицы, 2005].  

Механизм действия пробиотиков в отличие от антибиотиков на-

правлен не на уничтожение, а на конкурентное исключение условно-

патогенных бактерий  из состава кишечного микробиотопа                   

[Панин А.Н., Малик Н.И., 2006], в том числе эшерихей, протея,             

сальмонелл, стафилококков [Бессарабов Б., Мельникова И.И.,                 

Нанасахеб П.А. и др., 2001]. 

Способность перспективных методов предотвращения колониза-

ции in vivo u vitro патогенными бактериями является конкурентным за-

мещением микробами-антагонистами, обладающими выраженными ад-

гезивными свойствами [Гостева В.В., 1984; Коваленко Н.К. и др., 1990; 

Костюкова Н.Н., 1996; Бондаренко В.М., Мавзютов А.Р., 2002;                
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Павлова И.П., Ленченко Е.М., 2002; Finlay B.B., Falkav S., 1997; Econo-

mou A., 1999]. 

По эффективности применения пробиотики не уступают анти-

биотикам (кормового и ветеринарного назначения), но не оказывают 

побочного действия на организм животного и микрофлору кишечни-

ка, т.е. являются экологически чистыми. Их использование позволяет 

получить продукцию животноводства, не содержащую остатков хи-

миотерапевтического действия и антибиотических препаратов                 

[Некрасов Р.В., Гостомыслова Д.Г., Кузнецов Ю.А., 2006].  

Эффективность пробиотиков связана с повышением сопротивляе-

мости организма, иммуностимулирующими, противовоспалительными, 

антимикробными, детоксикационными свойствами [Попова Т.П., 1995; 

Спасская Т.А., Клименко Е.В., 2001; Ноздрин Г.А., 2006]. Они подавля-

ют развитие гнилостной микрофлоры, повышают естественную рези-

стентность организма, вырабатывают ряд аминокислот, пищеваритель-

ных ферментов, повышая тем самым степень усвоения белков, жиров, 

увеличивают производство короткоцепочечных жирных кислот                    

[Овчинников А.А., Крамаренко М.Н., 2006], сокращают падеж молодня-

ка сельскохозяйственных животных и птицы от кишечных инфекций и 

повышают среднесуточный прирост живой массы [Овчинников А.А., 

Крамаренко М.Н., 2006; Иванова А.Б., 2006] и оказывают позитивное 

влияние на биохимические показатели сыворотки крови [Иванова А.Б., 

2006]. 

Под влиянием пробиотиков в мышечной ткани цыплят увеличи-

вается содержание белка, жира, золы, аминокислот, жирных кислот, а 

содержание воды снижается [Научные основы применения пробиоти-

ков …, 2005; Иванова А.Б., Ноздрин Г.А., 2008].  

Применение препаратов нормальной кишечной микрофлоры, или 

пробиотиков, является общепринятым методом коррекции дисбиотиче-

ских нарушений [Гребенев А.Л., Мягкова Л.П., 1994; Григорьев П.Я.             

и др., 1997], играет решающую роль в создании здорового микробного 

пейзажа [Гришин Б.В., Байбаков В.И.,  Галимов Р.В., 2000]. 

Бактериальные препараты достаточно часто используют в каче-

стве добавок к комбикормам с повышенным уровнем клетчатки, ко-

торую птица (особенно молодняк) неспособна хорошо переваривать 

[Федулина Н., 1989; Иванова А.Б., Ноздрин Г.А., 2008]. В настоящее 

время известно более 100 тысяч видов микроорганизмов, но только 

крайне малое их количество используется в биотехнологических про-

цессах для получения микробного белка, ферментов, органических 
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кислот и витаминов. Белок микроорганизмов обладает полноценным 

аминокислотным составом [Наплекова Н.Н. и др., 2002]. Пробиотики 

рекомендуется применять для восстановления микрофлоры пищева-

рительного тракта после лечения антибиотиками и другими антибак-

териальными средствами, ускорения адаптации животных к высоко-

энергетическим рационам и небелковым азотистым веществам, для 

повышения эффективности использования корма и продуктивности 

животных [Корнилова В., Маслов М., Белова Н., 2007]. 

Важным фактором создания эффективной биотехнологической 

системы является подбор питательной среды, обеспечивающий по-

требности культуры микроорганизмов в химических компонентах, 

необходимых для оптимального биосинтеза целевого продукта             

[Рычков Р.С., Паньков В.Г., 1984]. 

Неотъемлемой частью питательной среды служит вода; все про-

цессы жизнедеятельности протекают только в водной среде. Пита-

тельные вещества образуют в среде истинные (минеральные соли, са-

хара, аминокислоты, карбоновые кислоты, спирты, альдегиды и т. д.) 

или коллоидные (белки, липиды, неорганические соединения типа 

гидроксида железа) растворы. Отдельные компоненты питательной 

среды могут находиться в твердом агрегатном состоянии – всплывать 

на поверхность раствора (частицы угля, серы), равномерно распреде-

ляться по всему объему в виде взвеси или образовывать природный 

осадок [Егоров Н.С., Олескин А.В., Самуилов В.Д., 1987]. 

Для получения некоторых продуктов используют суспензии кле-

ток, а также иммобилизованные клетки, связанные с определенным но-

сителем. В таком состоянии микроорганизмы могут длительное время 

сохранять свою ферментативную активность  [Беккер М.Е., 1980;                     

Кондратьева Е.Н., 1984; Рабинович Г.Ю. и др., 2001; Industrial microbi-

ology, 1981]. 

В последние годы появились удобные в применении сухие про-

биотики [Субботин В., Данилевская Н., 1998]. Количество микроор-

ганизмов пробиотика после гранулирования остается в допустимых 

пределах, что позволяет сделать предположение о возможности его 

введения в состав комбикормов, изготавливаемых в заводских усло-

виях [Проворов Е.Л., 2002]. 

В нашей стране зарегистрировано несколько десятков наимено-

ваний пробиотиков [Выживание B. Subtilis ВКПМ В-7092 в желудоч-

но-кишечном тракте ..., 2006]. 
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Использование комплексных препаратов, содержащих несколь-

ко видов бактерий, более целесообразно, поскольку препараты из од-

ного вида микроорганизмов препятствуют нормальному развитию 

кишечной микрофлоры у молодняка [Тараканов Б.В., 1987;                           

Нерсесян М.С., 2002].  

Наибольшее распространение получили пробиотики на основе 

живых бактерий нормальной микрофлоры кишечника (бифидумбак-

терин, колибактерин, лактобактерин и т. д.). Для восстановления 

нормального микробиоценоза ободочной кишки предложено приме-

нять S. boulardii («энтерол») – дрожжевой грибок, который                                  

используется для лечения диареи [Модифицирующее действие                                            

…, 2002; Mcfarland L.V., Bernasconi J.P., 1997].  

Свойства некоторых штаммов бактерий рода Bacillus настолько 

разносторонние и привлекательные, что только за последние годы на 

их основе разработано более десятка эффективных препаратов               

[Некрасов Р.В., 2006]. 

Данные микроорганизмы обладают антиоксидантным свойст-

вом, предохраняют клетку от поломки ее воспроизводства, благодаря 

чему обеспечивается профилактическое действие этих продуктов, 

формируются благоприятные условия для развития собственной ре-

зистентной нормофлоры [Богатырева Г.А., Богатырев И., 2002]. 

Использование кисломолочного продукта Бифилакт при выра-

щивании цыплят улучшает микробиологические и биохимические 

процессы в кишечнике, увеличивает перевариваемость и усвояемость 

азотных веществ корма, способствует повышению прироста цыплят и 

увеличению сохранности поголовья [Каблучеева Т.И., 2001].  

В кормлении цыплят-бройлеров применяют полнорационный 

комбикорм, содержащий пробиотик Целлобактерин Т (1 кг/т) или 

пробиотик Целлобактерин Т (500 г/т) в совокупности с Целловириди-

ном Г20х  (50 г/т). Это позволяет снизить затраты корма на 1 кг при-

роста живой массы, увеличить сохранность птицы [Пат. № 2275819]. 

Ежедневное добавление в корм или воду пробиотика микроцикола В 

5/98 в количестве 0,2 г на 1 кг корма, или 1 л питьевой воды, позволя-

ет уменьшить падеж птицы и увеличить прирост живой массы 

[Пат. № 2264126]. 

В рационах свиней предложен широкий спектр пробиотических 

препаратов (пропиовит, лактовит, бифидобактерин, лактобактерин, 

споробактерин, суисбактолакт, энтерацид, ромакол, максилин и др.), 

эффективность которых существенно различается [Тараканов Б., 
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Клабукова Л., 2000]. Кормовая добавка Ветмостан обеспечивает эф-

фективную кормовую защиту животных, стимулирует их продуктив-

ность, является хорошей альтернативой антибиотикам. 

Во всех биотехнологических процессах широко используются 

отдельные микроорганизмы или их ассоциации [Наплекова Н.Н., 

2002]. 

Внедрение ЭМ-технологии финансировал доктор Тероу Хига, 

профессор университета Риукиус в префектуре Окинавы. Согласно 

Хига, ЭМ-препараты составлены из таких микроорганизмов, как 

азотфиксирующие, молочнокислые бактерии, дрожжевые грибки и 

фотосинтезирующие бактерии. В мире ЭМ-аэробные и                           

ЭМ-анаэробные микроорганизмы живут и работают бок о бок. Это их 

главная отличительная особенность, поскольку устойчивое сообще-

ство создано искусственно [Кокубу И., 2001]. 

Биопрепарат ЭМ не изменяет гематологические показатели, со-

держание в крови глюкозы, холестерина, липопротеинов низкой 

плотности, креатина и повышает концентрацию общего белка моче-

вины, креатина и активность ферментов; обладает антистрессовым и 

иммуностимулирующим действием [Особенности роста и развития 

цыплят …, 2002].  

Разработке экологически безопасных биопрепаратов                               

ЭМ-технологии в последнее время уделяется особое внимание, так 

как всеусиливающееся загрязнение окружающей среды резко сказы-

вается на продуктивности природных и антропогенных экосистем в 

качестве получаемой сельскохозяйственной продукции. 

Микробный препарат «ЭМ-АгроОбь» на отрубях для животно-

водства содержит девять культурных микроорганизмов: псевдомона-

ды, сенную палочку, разные виды дрожжей, азотобактер и другие 

[Наплекова Н.Н., Нерсесян М.С., Мотовилов К.Я., 2002]. 

Обсуждаемые в данной главе вопросы очень важны для отрасли 

животноводства. Здесь лишь кратко затронута их небольшая часть, 

связанная с биологической ролью микрофлоры, населяющей желу-

дочно-кишечный тракт, в частности, с ее витаминобразующей функ-

цией; представлены сведения о том, что микрофлорой кишечника 

синтезируются витамины А, Д, К, С, группы В, а витамин В12 способ-

ны синтезировать исключительно микроорганизмы. 

Экспериментальными методами установлено, что в желудочно-

кишечный тракт новорожденных поступает множество разнообраз-

ных групп микроорганизмов, заселяющих его в течение первых             
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24–48 ч. Для того чтобы помочь организму сформировать оптималь-

ный микробиологический статус, рекомендовано вносить  в корма, 

воду и подстилку микробные препараты – пробиотики. Показано 

также, что распыление микробиологических препаратов значительно 

улучшает условия содержания поголовья. 

Исследований же по использованию викасола, пробиотиков и 

викасола в сочетании с пробиотиками еще недостаточно, в связи с 

чем возникает необходимость проведения более детального изучения 

этого вопроса.  

 

2.5. Комплексное и раздельное скармливание викасола  

и пробиотика цыплятам-бройлерам 

 

2.5.1. Методы исследований комплексного 

и раздельного скармливания викасола и пробиотика 

цыплятам-бройлерам 

 

Исследования по данной тематике выполнялись в 2001 г. в Рес-

публике Хакасия на бройлерной птицефабрике ОАО «ПФ «Сибир-

ская губерния». Для опыта по принципу аналогов (происхождение, 

возраст, живая масса, здоровье) было отобрано 400 голов здоровых 

суточных цыплят кросса «Сибиряк», которые индивидуально взве-

шивались и методом случайной выборки распределялись на четыре 

группы. За поголовьем велось наблюдение с момента формирования 

групп до окончания откорма в 40-дневном возрасте. Птица размеща-

лась группами в клеточных батареях БКМ-3Б, оснащенных ниппель-

ными поилками, и равномерно распределялась по всем ярусам. Плот-

ность посадки, условия содержания каждой группы были идентич-

ными и соответствовали рекомендациям ВНИТИП. За период опыта 

все поголовье подвергалось ветеринарным обработкам согласно схе-

ме профилактических мероприятий, принятой в хозяйстве. 

Рационы балансировались по содержанию питательных и био-

логически активных веществ по двум периодам: стартовому – с 1-го 

по 28-й день; финишному – с 29-го дня и старше (прил. А, Б, В).  

Опытным цыплятам с первого по десятый день дополнительно в 

основной рацион вводились викасол и пробиотик кормобактерин 

«ЭМ-Агрообь», выпускаемый на пищевых пшеничных отрубях, засе-

ленных культурой специально подобранных по составу эффективных 

микроорганизмов. 
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Пробиотик кормобактерин «ЭМ-АгроОбь» производился Ново-

сибирской корпорацией «ЭМ-Биотех» совместно с Новосибирским 

ГАУ. В состав пробиотика входило более 80 специально подобран-

ных живых микроорганизмов, безопасных для здоровья человека и 

животных, относящихся к 10-ти отрядам, 5-ти семействам и вклю-

чающих аэробные и анаэробные разновидности: грибы, дрожжи, би-

фидобактерии, лактобактерии, пропионово-кислые бактерии и другие 

микроорганизмы.  

Опытным группам птицы дополнительно к основному рациону 

вводились исследуемые препараты с первого по десятый день жизни 

по схеме, приведенной в таблице 4. 

Таблица 4 

 

Схема второго опыта по скармливанию викасола  

и пробиотика в комплексе и раздельно 
 

Группа 
Количество 

голов 
Режим кормления 

1–контрольная 100 Основной рацион по нормам ВНИТИП (О.Р.) 

2–опытная 100 
О. Р. + викасол (5 г/т) + пробиотик 

кормобактерин «ЭМ-АгроОбь» (10 г/кг) 

3–опытная 100 О. Р. + викасол (5 г/т) 

4–опытная 100 
О. Р.+ пробиотик кормобактерин 

«ЭМ-АгроОбь» (10 г/кг) 

 

Бройлерами 1-й контрольной группы был получен основной 

рацион, содержащий викасол согласно норме (2 г/т) без дополни-

тельных добавок. Цыплятам 2-й опытной группы дополнительно к 

основному рациону вводились одновременно викасол (5 г/т) и про-

биотик кормобактерин «ЭМ-АгроОбь» (10 г/кг); 3-й группы – вика-

сол (5 г/т); 4-й группы – пробиотик кормобактерин «ЭМ-АгроОбь» 

(10 г/кг).  

Приготовление экспериментальных комбикормов контролиро-

валось комиссионно. Готовые корма расходовались в течение 

10 дней.  

В ходе опыта учитывались живая масса (кг), сохранность пого-

ловья (%), затраты кормов на 1 кг прироста живой массы (кг), гема-

тологические показатели и масса внутренних органов (г). Для взве-
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шивания в каждой группе определялись контрольные клетки, в кото-

рых размещалось по 60 цыплят из каждой группы.  

В 12-дневном возрасте из каждой группы выбирались по три 

цыпленка, типичных по живой массе, развитию и состоянию здоро-

вья; методом декапитации из кровеносных сосудов отбирались пробы 

крови и направлялись для исследования в Хакасскую республикан-

скую ветеринарную лабораторию. Для предупреждения свертывания 

крови в каждую пробирку добавлялось 50 ЕД гепарина.  

В 20-дневном возрасте для оценки развития внутренних органов 

из каждой группы отбиралось по 6 голов здоровых, типичных по жи-

вой массе и упитанности цыплят. У цыплят после убоя извлекались 

внутренние органы, разбирались и индивидуально взвешивались на 

лабораторных электронных весах. 

Все контрольные измерительные приборы (весы) были исправ-

ны и правильно откалиброваны.   

 

 

2.5.2. Результаты исследований комплексного 

и раздельного скармливания викасола и пробиотика 

цыплятам-бройлерам 

 

Рост и развитие птицы являются показателями количественных 

и качественных изменений, происходящих в организме. Самым рас-

пространенным критерием оценки этих показателей является взвеши-

вание поголовья. Динамика живой массы цыплят-бройлеров пред-

ставлена в таблице 5.  

Из таблицы 5 видно, что в суточном возрасте расхождения по 

живой массе между группами были незначительными и находились в 

пределах 1,3–2%, при этом малыши 3-й группы были больше кон-

трольных на 2% (разница достоверна при Р>0,95). 

Дальнейший анализ результатов взвешивания показывает, что 

цыплята, сосредоточенные в опытных группах, росли наиболее ин-

тенсивно и во все возрастные периоды превосходили цыплят кон-

трольной группы. Так, цыплята 3-й и 4-й групп, потреблявшие корма, 

обогащенные викасолом (5 г/т корма) и пробиотиком (10 г/кг корма), 

достоверно (при Р>0,95) улучшили контрольный результат на        

4,7–5,7%. 
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Таблица 5 
 

Динамика живой массы цыплят-бройлеров при скармливании 

пробиотика и викасола в комплексе и раздельно, г 
 

В
о

зр
ас

т,
 

д
н

ей
 Группа 

1–контрольная 2–опытная 3–опытная 4–опытная 

1 38,06±0,25 38,54±0,27 38,84±0,22
* 

38,60±0,22 

10 94,64±1,20 106,29±1,20 103,62±1,07 108,62±1,03 

15 204,21±2,96 215,21±5,73 215,36±10,65 210,26±3,42 

20 290,00±3,79 320,27±3,01 317,61±2,88 319,52±3,57 

25 568,56±3,81 599,32±4,36 604,63±3,21 612,34±3,51 

30 999,73±6,62 1097,18±8,79 1078,66±7,16 1090,28±7,34 

40 1544,40±21,26 1652,66±23,87
**

 1616,32±17,29
**

 1632,26±20,06
**

 
 

Бройлеры, получающие с кормом одновременно викасол в дозе 

5 г/т корма и пробиотик в дозе 10 г/кг корма (2-я опытная группа), 

обладали максимальным весом и при достижении 30- и 40-дневного 

возраста были тяжелее своих аналогов в 1-й контрольной группе на 

8,9–6,6%, в 3-й группе – на 1,7–2,2%, в 4-й группе – на 0,6–1,2% 

(при Р>0,95).  

В росте массы и линейных размеров различают абсолютный и 

относительный прирост. Под абсолютным ростом понимают прирост 

массы (г, кг). Абсолютный прирост характеризуется скоростью роста. 

За относительный рост принимают прирост за определенный период 

относительно первоначальной величины, т. е. интенсивность роста 

выражают в относительных величинах [Скопичев В.Г., 2006]. 

Для более наглядного изучения возрастных изменений живой 

массы были рассчитаны среднесуточные приросты, которые изобра-

жены на рисунке 5.  

На рисунке 5 хорошо видно, что амплитуда колебаний ростовых 

волн в опытных группах выше, чем в контрольной группе, при этом 

максимальный прирост отмечен в промежутке с 20-х по 30-е сутки. 

Это связано с тем, что именно в этот период у цыплят усиливается 

теплообразование, отрастает оперение и возрастает потребность в 

кормах. С 30-го по 40-й день у них заканчивается рост первичного 

пера, закрепляются условные рефлексы на кормление, вырабатывает-
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ся привычка к корму и окружающей обстановке и резкого увеличения 

массы не наблюдается. 

 

 
 

У аналогов, получающих дополнительно с кормом в комплексе 

викасол и пробиотик кормобактерин «ЭМ-АгроОбь» (2-я группа), 

среднесуточный прирост на 20-, 30-, 40-й день откорма лучше кон-

трольного показателя соответственно на 11,8; 10,1; 7,2%. 

Бройлеры, потребляющие с кормом викасол (3-я группа) и про-

биотик (4-я группа), опережали контрольный показатель в 10 дней на 

14,5–23,8%, в 15 – на 6,2–3,3, в 20 – на 10,6–11,5, в 25 – на 6,7–8,2,               

в 30 – на 8,1–9,4, в 40 дней – на 4,7–5,8%. 

Для того чтобы выяснить, насколько аналоги каждой группы 

увеличили живую массу, рассчитывались показатели абсолютного 

прироста. Результаты представлены в таблице 6. 

Максимальный абсолютный прирост живой массы набрали ана-

логи 2-й опытной группы и улучшили контрольный результат на 

6,7%. Аналоги 3-й и 4-й опытных групп превзошли контроль на      

4,5 и 5,5%.   
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Рис. 5. Среднесуточный прирост цыплят-бройлеров

под действием пробиотика и викасола  
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3-опытная

4-опытная



 54 

Таблица 6  
 

Абсолютный прирост живой массы 

цыплят-бройлеров под действием комплексного и раздельного 

скармливания викасола и пробиотика, г 

Возраст, 

дней 

Группа 

1–контрольная 2–опытная 3–опытная 4–опытная 

10 56,6 67,8 64,8 70,0 

15 166,2 176,7 176,5 171,7 

20 251,9 281,7 278,8 280,9 

25 530,5 560,8 565,8 573,7 

30 961,7 1058,6 1039,8 1051,7 

40 1506,3 1614,1 1577,5 1593,7 
 

Таким образом, характеризуя показатели роста цыплят-

бройлеров, надо отметить, что комплексное использование в корм-

лении птицы викасола (5 г/т корма) и пробиотика кормобактерина   

«ЭМ-АгроОбь» (10 г/кг корма) позитивно влияет на рост живой 

массы и скороспелость. Возможно, что при заселении пищевари-

тельного тракта молодняка полезными микроорганизмами, содер-

жащимися в пробиотике, и компенсации дефицита витамина К нор-

мализуется работа желудочно-кишечного такта, улучшается усвое-

ние питательных и биологических веществ корма, что в конечном 

итоге обеспечивает более высокие темпы наращивания живой мас-

сы. Чем быстрее темпы роста, тем выше эффективность использо-

вания кормов и тем меньше времени требуется для достижения              

финальной массы. 

Одной из отличительных особенностей развития животных яв-

ляется неравномерность роста не только организма в целом, но и от-

дельных частей тела, органов и тканей, особенно скелета, что приво-

дит к большим изменениям телосложения в различном возрасте.  

 Неравномерность роста внутренних органов связана с тем, что 

одни из них формируются раньше, другие позже. Для каждого органа 

характерны периоды бурного роста и его затухание. 

 На формирование пищеварительных органов большое влияние 

оказывают уровень и тип кормления животных [Красота В.Ф.,               

Джапаридзе Т.Г., 1999]. 
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 Для оценки развития внутренних органов цыплят под воздей-

ствием викасола и пробиотика в комплексе и раздельно проводился 

убой 20-дневных цыплят и извлекались внутренние органы. Результа-

ты представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

 

Масса внутренних органов 20-дневных цыплят при скармливании 

пробиотика и викасола в комплексе и раздельно, г 

 

Показатель 
Группа 

1–контрольная 2–опытная 3–опытная 4–опытная 

Средняя живая масса, г 292 320 317 318 

Внутренние органы:     

 масса сердца, г 2,70 2,62 2,08 2,69 

            % 0,92 0,82 0,66 0,85 

 масса печени, г 13,09 18,22 17,61 16,04 

                         % 4,49 5,69 5,56 5,04 

 
масса железистого 

желудка, г 2,79 3,30 2,38 2,85 

            % 0,96 1,03 0,75 0,77 

 
масса мышечного 

желудка, г 9,63 10,59 10,09 10,65 

                % 3,30 3,31 3,19 3,35 

 масса кишечника, г 34,65 42,36 40,28 32,28 

                               % 11,88 13,24 12,72 8,88 

 
масса фабрициевой 

сумки, г 0,58 0,57 0,89 0,86 

            % 0,20 0,18 0,28 0,27 

Всего 63,44 77,66 73,33 65,37 

 

 Из таблицы 7 видно, что максимальной масса сердца была у 

цыплят контрольной группы и превышала результат опытных анало-

гов на 0,08–0,27%. У цыплят 2-й опытной группы масса печени, же-

лезистого желудка и кишечника превосходила показатели контроль-

ной группы соответственно на 1,21; 0,07; 1,36%, а показатели анало-

гов 3-й и 4-й опытных групп – на 0,66 и 0,13; 0,26 и 0,28; 0,52 и 

4,36%. У бройлеров 4-й группы масса железистого желудка больше, 

чем в контроле, на 0,05%.  

 Максимальная масса фабрициевой сумки была у бройлеров                 

3-й группы, потребляющих викасол, и превышала контроль на 0,08%. 

По мнению В.М. Селянского (1980), фабрициева сумка выполняет             
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эндокринную функцию, аналогичную вилочковой железе. Другие ис-

следователи считают, что это лимфоидный орган, играющий роль в 

защитных функциях организма.  

По мнению В.Г. Скопичева и др. [Физиология животных и это-

логия, 2005], существенные различия в биохимических показателях 

крови у животных с разной скоростью и интенсивностью роста  необ-

ходимо учитывать при оценке потенциальных возможностей данного 

процесса. При этом следует иметь в виду, что указанные различия 

наиболее ярко проявляются в период интенсивного роста у молодых 

быстрорастущих животных, что дает возможность прогнозировать их 

на ранних стадиях развития. 

Гематологические исследования проводились через два дня по-

сле прекращения скармливания викасола и пробиотика кормобакте-

рина «ЭМ-АгроОбь», т. е. при достижении цыплятами  12-дневного 

возраста. Результаты отражены в таблице 8.   

 

Таблица 8 
 

Результаты гематологических исследований при скармливании 

пробиотика и викасола в комплексе и раздельно 

Показатель 
Группа 

1–контрольная 2–опытная 3–опытная 4–опытная 

Каротин, мг % 24,20±0,06 62,40±0,02 62,40±0,09 62,20±0,05 

Общий белок, 

г/л 
32,0±0,18 40,0±0,11

** 
43,0±0,24

* 
40,0±0,20

* 

Резервная ще-

лочность, мг % 
400,00±0,41 420,00±2,20 420,00±0,41 460±0,71 

Кальций, 

ммоль/л 
3,75±0,05 4,25±0,16

* 
5,00±0,06 4,25±0,02 

Фосфор, 

ммоль/л 
1,13±0,09 1,35±0,06 1,29±0,06 1,48±0,07

*
 

Сахар, мг % 70,00±0,65 72,00±0,71 72,00±0,91 80,00±0,41 

Витамин А, 

мкг/100 мл 
20,00±0,71 20,00±0,65 22,00±0,41 20,00±0,41 

 

При проведении экспертизы крови установлено, что у цыплят               

2-, 3- и 4-й опытных групп, в отличие от контрольной, уровень каро-

тина соответственно выше на 157,9; 157,9; 157,0%, общего белка – на 
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25,0 (при Р>0,99); 34,4 (при Р>0,95); 25,0% (при Р>0,95), резервной 

щелочности – на 5,0; 5,0; 15,0%, кальция – на 13,3 (при Р>0,95); 33,3; 

13,3%, фосфора – на 19,5; 14,2; 31,0% (при Р>0,95), сахара – на 2,9; 

2,9; 14,3%, витамина А – на 10,0% (3-я группа).  

Полученные данные свидетельствуют о том, что у бройлеров, 

потреблявших викасол и пробиотик кормобактерин «ЭМ-АгроОбь», 

концентрация в крови изучаемых показателей значительно выше, чем 

в контроле. Очевидно, что эти препараты позволяют нормализовать 

обменные и гомеостатические процессы организма. 
От состава корма, его полноценности зависит не только рост и 

развитие, но и сохранность цыплят-бройлеров. Знание показателей 

сохранности характеризует состояние здоровья поголовья и при свое-

временном анализе позволяет предупредить возникновение факторов, 

негативно влияющих на организм птицы. Результаты представлены            

в таблице 9. 
 

 

Таблица 9 

 
 

  Сохранность цыплят-бройлеров                                                                    

при скармливании пробиотика и викасола в комплексе и раздельно 

 

Группа Пало, голов Сохранность, % 

1–контрольная 9 91,0 

2–опытная 6 94,0 

3–опытная 5 95,0 

4–опытная 7 93,0 

 

Из данных таблицы 9 видно, что сохранность цыплят 2-, 3- и 4-й 

опытных групп больше контрольного показателя соответственно на 3, 

4 и 2%. Максимальную выживаемость (95%) проявили цыплята 3-й 

опытной группы, рацион которых обогащали викасолом в дозировке 

5 г/т корма.   

Невысокую выживаемость бройлеров в контрольной группе мы 

связываем с недостаточным обменом веществ, снижением гомеоста-

за, резистентности и иммунитета птицы. 
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При проведении исследований по влиянию викасола и пробио-

тика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» в комплексе и раздельно на 

продуктивность цыплят-бройлеров ежедневно учитывалось потреб-

ление кормов каждой группой сверстников (табл. 10).   

Таблица 10 

  

Затраты корма при скармливании пробиотика  

и викасола в комплексе и раздельно 

 

Показатель 
Группа 

1–контрольная 2–опытная 3–опытная 4–опытная 

Валовой прирост 

живой массы, кг 
140,50 151,78 153,52 144,36 

Затраты корма: 

 в сутки, г 

 

75,5 

 

78,0 

 

79,8 

 

76,25 

всего, г 302,1 312,7 319,3 304,6 

на 1 кг прироста 

живой массы, кг 
2,15 2,06 2,08 2,11 

 

Основным показателем, характеризующим эффективность ис-
пользования корма, является оплата корма продукцией. В данном 
случае затраты на 1 кг прироста живой массы, которые основываются 
на показателях валового прироста и затратах корма. Максимальное 
количество корма на 1 кг прироста живой массы затратили бройлеры 
1-й контрольной группы, при этом валовой прирост у них ниже, чем 
во 2-, 3-, 4-й опытных группах соответственно на 8,0; 9,3; 2,7%, что 
говорит о неэффективном превращении корма в живую массу.  

Максимальный валовой прирост живой массы набрали цыплята, 
в кормлении которых использовался викасол в дозе 5 г/т корма        
(3-я опытная группа). Однако затраты корма в  этой группе были на 
0,02 кг больше, чем у цыплят 2-й группы, которые потребляли в ком-
плексе викасол (5 г/т корма) и пробиотик кормобактерин                      
«ЭМ-АгроОбь» (10 г/кг корма). Бройлеры 2-й группы на 1 кг прирос-
та живой массы расходовали 2,06 кг корма, что меньше, чем в 3-й и                  
4-й опытных группах, на 1,0 и 2,4%. Вероятно это вызвано тем, что у 
цыплят полнее усваивались питательные и биологически активные 
вещества корма, восстанавливалась кишечная микрофлора и улучша-
лась деятельность желудочно-кишечного тракта. 

Подтверждением этому является высказывание А.Н. Панина и 
Н.И. Малик (2006), утверждающих, что избыточное присутствие в 
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составе микробиотопа условно-патогенной флоры негативно сказы-
вается на процессах кишечного микробного пищеварения и снижает 
усвоение кормов. 

Индекс продуктивности цыплят-бройлеров под действием вика-
сола и пробиотика, скармливаемых в комплексе и раздельно, выгля-
дит следующим образом (рис. 6). 
 

 
В опытных группах, потребляющих испытываемые добавки, ин-

декс продуктивности существенно превалировал над результатом 

контрольной группы.  

Бройлеры 2-й опытной группы, получающие в комплексе вика-

сол и пробиотик, отличались максимальным результатом (18,9) и 

улучшили контрольные данные на 2,6, бройлеры 3-й опытной группы 

– на 2,2, бройлеры 4-й опытной группы – на 1,7.  

Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод о 

том, что комплексное использование викасола (5 г/т) и пробиотика 

кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» (10 г/кг) в кормлении цыплят-

бройлеров способствует повышению уровня прироста живой массы, 

сохранности, снижению затрат кормов на единицу продукции, индексу 

продуктивности и является наиболее перспективным и выгодным 

приемом. 

16,3

18,9

18,5

18

15

15,5

16
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1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная

Рис. 6. Индекс продуктивности цыплят-бройлеров                        

под действием викасола и пробиотика в комплексе и раздельно



 60 

2.6. Производственная проверка по скармливанию 

викасола и пробиотика цыплятам-бройлерам 

 

2.6.1. Методы исследований при проведении производственной  

проверки по скармливанию викасола и пробиотика  

цыплятам-бройлерам 

 

В третьем опыте для подтверждения результатов, полученных 

во втором опыте, была проведена производственная проверка на дос-

таточно большом поголовье птицы.  Работа выполнялась в 2002 г. в 

Республике Хакасия на бройлерной птицефабрике ОАО «ПФ «Си-

бирская губерния» на здоровых цыплятах-бройлерах кросса «Сиби-

ряк». Группы цыплят формировались по принципу аналогов – одина-

ковые по происхождению, возрасту, живой массе и общему разви-

тию. Затем методом случайной выборки цыплята были распределены 

на две группы (контрольную и опытную) по 2132 головы в каждой 

группе. 

Длительность опыта соответствовала продолжительности от-

корма в хозяйстве и составляла 42 дня. Бройлеры содержались груп-

пами в клеточных батареях БКМ-3Б с ниппельными поилками при 

соблюдении технологических параметров, рекомендованных              

ВНИТИП. Для создания одинаковых условий выращивания птица 

каждой группы равномерно размещалась по ярусам двух рядом стоя-

щих клеточных батарей в одном птичнике.  

Подопытным аналогам были скормлены полнорационные ком-

бикорма, сбалансированные по содержанию питательных и биологи-

чески активных веществ с учетом возраста в соответствии с рекомен-

дациями ВНИТИП. Смена рациона осуществлялась по двум перио-

дам: стартовому – с 1-го по 28-й день, финишному – с 29-го дня и 

старше. Структура рационов представлена в приложениях А, Б, В.  

Во время исследований птица каждой группы подвергалась ве-

теринарным обработкам согласно схеме профилактических меро-

приятий, принятой в хозяйстве.  

Цыплята опытной группы в течение 42 дней потребляли кормо-

смесь, обогащенную викасолом в дозировке 5 г/т корма и первые де-

сять дней жизни через систему ниппельного поения потребляли 2%-й 

пробиотик кормобактерин «ЭМ-АгроОбь» 2 мл/гол. в сутки. Рацион 

бройлеров контрольной группы не изменялся (табл. 11).  
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Таблица 11 

 

Схема третьего опыта производственной проверки  

по скармливанию викасола и пробиотика 

 

Группа 
Количест-

во голов 

Возраст, 

дней 
Режим кормления 

1–контрольная 2132 1–42 
Основной рацион 

по нормам ВНИТИП (О.Р.) 

2–опытная 2132 
1–10 

О.Р. + викасол (5 г/т) + пробиотик 

кормобактерин «ЭМ-АгроОбь» в 

виде 2%-го раствора (2 мл/гол.) 

11–42 О.Р. + викасол 5 г/т 

 

Пробиотик кормобактерин «ЭМ-АгроОбь» использовался в виде  

готовой концентрированной жидкости. Разведение препарата до не-

обходимой 2%-й концентрации осуществлялось в птичнике непо-

средственно перед поением цыплят в отдельной емкости путем до-

бавления соответствующего количества пробиотика к водопроводной 

воде комнатной температуры. Готовым раствором с 1-го по 2-й день 

заполняли вакуумные поилки, а с 3-го по 10-й день – бачок в системе 

ниппельного поения. Общее количество подаваемого раствора про-

биотика рассчитывалось исходя из дозировки 2 мл/гол. в сутки.  

В опыте устанавливали живую массу, приросты, а также со-

хранность, гематологические показатели, затраты кормов, перевари-

мость питательных веществ, мясную продуктивность и экономиче-

скую эффективность.  

Гематологические исследования проводились в Хакасской рес-

публиканской ветеринарной лаборатории. С этой целью при дости-

жении 42-дневного возраста из контрольной и опытной групп выби-

рались три цыпленка, типичных по живой массе, развитию и состоя-

нию здоровья. Пробы крови отбирались из подмышечной вены, рас-

положенной под кожей с внутренней стороны крыла.  

При анатомической разделке тушек обвалка не проводилась, а 

извлекались только внутренние органы.  С этой целью от каждой 

группы были отобраны по 3 курочки и 3 петушка  I категории, сред-

них по живой массе и упитанности. Отклонение от средней живой 

массы по группе не превышало 3%. При разделке тушек учитывались 

следующие показатели: предубойная масса, масса полупотрошеной 
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тушки (без крови, пера, зоба, железистого желудка, кишечника), мас-

са потрошеной тушки (без головы, отделенной по второй шейный по-

звонок, без ног по предплюсневой сустав, желудочно-кишечного 

тракта, внутренних органов за исключением легких и почек).  

Убойные качества тушек цыплят-бройлеров определялись в со-

ответствии с ГОСТ 18292-85 «Птица сельскохозяйственная для убоя» 

и ГОСТ 25391-82 «Мясо цыплят-бройлеров».  

При постановке всех научных экспериментов цыплята находи-

лись в одинаковых условиях содержания (клеточные батареи) и 

кормления (сухие комбикорма). Рационы разрабатывались по нормам 

ВНИТИП и одинаково балансировались с учетом возраста по основ-

ным питательным веществам и элементам питания. 

Для сравнения экономической эффективности изучаемых ра-

ционов кормления рассчитывались стоимость рационов, себестои-

мость мяса цыплят-бройлеров, затраты корма на производство еди-

ницы продукции. 

 

2.6.2. Результаты производственной проверки  

по скармливанию викасола и пробиотика  

цыплятам-бройлерам 

 

Живая масса молодняка является основным признаком мясных 

кур [Резервы повышения выхода мяса …, 2005]. Для контроля за рос-

том и развитием проводилось индивидуальное взвешивание                        

на 1-, 10-, 20-, 30-, 42-е сутки (табл. 12).  

Стартовая живая масса цыплят 2-й опытной группы была ниже 

контроля на 0,6%. Дальнейший анализ результатов взвешивания по-

казал, что цыплята, сосредоточенные во 2-й опытной группе, росли 

наиболее интенсивно и были тяжелее своих аналогов в 1-й контроль-

ной группе при достижении 10-дневного возраста на 6,4% (при 

Р>0,99), 20-дневного – на 8,7% (при Р>0,99), 30-дневного – на 6,0%, 

42-дневного – на 3,7% (при Р>0,99). 
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Таблица 12 

  

Динамика живой массы цыплят-бройлеров 

при проведении производственной проверки, г 

Возраст, дней 
Группа 

1–контрольная 2–опытная 

1 40,40±0,20 40,14±0,21 

10 148,42±2,49 157,99±2,55
**

 

20 407,39±9,82 442,74±6,13
** 

30 959,79±10,68 1017,14±9,41 

42 1636,07±14,32 1696,79±17,31
** 

 

Абсолютный прирост живой массы птицы представлен в таблице 13.  

 

Таблица 13 
 

Абсолютный прирост живой массы  

цыплят-бройлеров в 42-дневном возрасте при проведении  

производственной проверки, г 

Группа Абсолютный прирост, г 

1–контрольная 1595,67±15,65 

2–опытная 1656,65±18,91
*
 

 

Анализируя данные таблицы 13, видно, что показатели абсолют-

ного прироста бройлеров  опытной группы достоверно превышали кон-

троль на 3,8%, или 61 г (при Р>0,95). 

На основании результатов взвешивания рассчитывались средне-

суточные приросты живой массы, которые представлены на рисунке 7.  

 На графике (рис. 7) показано, что среднесуточные приросты 

цыплят-бройлеров  опытной группы в 10-, 20-, 30-, 42-дневном воз-

расте превышали показатели контрольной группы соответственно на 

9,1; 9,7; 6,3; 3,8%. 

 Таким образом, анализируя рост цыплят-бройлеров под дейст-

вием викасола в дозировке 5 г/т корма и 2%-го раствора пробиотика 

кормобактерина «ЭМ-АгроОбь», можно заключить, что комплексное 

использование этих препаратов повышает живую массу цыплят.  
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 Исследования крови позволяют распознать и объективно изу-

чить изменения, происходящие в организме, оценить состояние об-

мена веществ и деятельность органов цыплят. Пробы крови были  по-

лучены от каждой группы птицы при достижении 40-дневного воз-

раста. Результаты представлены в таблице 14.  

 

Таблица 14  
 

Содержание в сыворотке крови 

цыплят-бройлеров общего белка, фосфора, кальция, каротина, 

витамина А 

Показатель 
Группа 

1–контрольная 2–опытная 

Общий белок, 100 г/л 37,0±0,55 44,0±0,15 

Кальций, ммоль/л 2,52±0,14 2,83±0,05 

Фосфор, ммоль/л 1,41±0,12 1,34±0,05 

Каротин, ммоль/л 0,68±0,36 2,10±0,45 

Витамин А, мкг/г 2,00±0,09 12,13±1,18 

Кетоновые тела Не обнаружены Не обнаружены 
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Рис. 7. Среднесуточный прирост цыплят-бройлеров 

при проведении производственной проверки

1-контрольная группа 2-опытная группа
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 В исследованиях у цыплят опытной группы концентрация об-

щего белка превалировала над контролем на 18,9%. Снижение обще-

го белка в крови может быть связано с различными заболеваниями, 

например, хроническими расстройствами желудочно-кишечного 

тракта и другими.  

 Контроль за состоянием здоровья цыплят в отношении мине-

рального обмена осуществлялся по содержанию кальция и фосфора в 

сыворотке крови. У цыплят 2-й опытной группы в отличие от кон-

трольных аналогов  концентрация кальция больше на 12,3%, а фос-

фора, напротив, меньше на 5%. 

 Количество кальция в крови зависит от состояния гормональ-

ной системы, желудочно-кишечного тракта, почек и других органов. 

Понижение содержания кальция в крови происходит при длительном 

и недостаточном поступлении его с кормом, плохом усвоении вслед-

ствие дефицита витамина Д и может вызвать у молодняка развитие 

рахита, остеомаляции, нефрита, а повышенное содержание фосфора 

указывает на возможное развитие ацидоза, нефрита и пр. 

Уровень каротина в крови опытных цыплят был выше в 3 раза. 

В ветеринарной практике часто по определению концентрации каро-

тина в сыворотке крови косвенно судят о содержании витамина А в 

организме.  

Содержание витамина А в крови опытных цыплят было больше 

в 6 раз. Установлено, что витамин А способствует нормальному рос-

ту, развитию птицы и регулирует обмен веществ в организме. 

Усвоение витамина А и каротина происходит в кишечнике. Для 

его синтеза в организме необходимы полноценное белковое питание 

и достаточная обеспеченность витаминами группы В, использование 

антиоксидантов. Нормальная микрофлора поставляет организму ви-

тамины этой группы.  

Отсутствие кетоновых тел в сыворотке крови контрольной и 

опытной групп свидетельствует о нормально протекающих процессах 

жирового, углеводного и аминокислотного обмена.  

Итак, в крови цыплят, получавших в комплексе викасол в дози-

ровке 5 г/т корма в период от рождения до убоя и пробиотик кормо-

бактерин «ЭМ-АгроОбь» в виде 2%-го раствора в течение первых де-

сяти дней (2-я опытная группа), уровень общего белка выше, чем в 

контроле, на 18,9%, кальция – на 12,3%, каротина – в 3 раза, витамина 

А – в 6 раз. Возможно, что под действием испытываемых препаратов 

в организме цыплят более динамично протекали процессы обмена 
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веществ, что способствовало образованию белка, кальция, каротина и 

витамина А в более высокой концентрации. 

Сократить производственные затраты и повысить экономиче-

скую эффективность производства мяса бройлеров можно за счет 

снижения количества павших цыплят.   

Сохранность птицы и причины ее падежа учитывались и опре-

делялись ежедневно. Выбраковка цыплят-бройлеров во время опыта 

не проводилась. Сохранность их рассчитывалась в процентах от на-

чального поголовья за весь период в целом (рис. 8). 

 
 

Состояние здоровья птицы подопытных групп было сходным и 

каких-либо отклонений от нормальных физиологических показателей 

не наблюдалось. За 42 дня исследований в опытной группе пало на 8 

голов меньше, что увеличило сохранность  на 0,37%.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

ежедневное скармливание викасола в дозировке 5 г/т корма обеспе-

чило потребность птицы в витамине К, а выпаивание с первого по де-

сятый день 2%-го пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» позво-

лило заселить желудочно-кишечный тракт цыплят полезной микро-

флорой. При этом комплексное использование изучаемых добавок 

позволило сократить количество павшей птицы от травм и кровоиз-

лияний, усилить резистентность, потенциальные и адаптационные 

возможности, способность противостоять воздействию патогенных 

микроорганизмов и повысить сохранность опытного поголовья. 
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Это мнение согласуется с высказываниями А.А. Овчинникова, 

М.Н. Крамаренко (2006), которые утверждают, что пробиотики по-

давляют развитие гнилостной микрофлоры, повышают естественную 

резистентность организма. 

Для определения количественных показателей обмена веществ и 

энергии был проведен балансовый опыт, учетный период которого 

продолжался 3 дня (табл. 15). 

 

Таблица 15 

  

Переваримость питательных веществ рациона при проведении 

производственной проверки, % 
 

Вещество 
Группа 

1–контрольная 2–опытная 

Органическое 68,3±1,2 73,4±1,4 

Протеин 78,1±1,7 82,9±1,8 

Жир 71,8±1,9 76,3±2,1 

Клетчатка 17,2±1,1 26,1±1,7 

БЭВ 82,5±2,2 86,8±2,1 

 

Анализ данных балансового опыта показал, что цыплята, по-

треблявшие рацион, обогащенный викасолом (5 г/т корма), и воду, 

содержащую 2%-й раствор пробиотика кормобактерина                       

«ЭМ-АгроОбь», лучше, чем опытные аналоги, усваивали питатель-

ные и биологически активные вещества корма: органическое вещест-

во – на 5,1%, протеин – на 4,8, жир – на 4,5, клетчатку – на 8,9, БЭВ –            

на 4,3%.  

Очевидно, что под действием викасола и пробиотика кормобак-

терина «ЭМ-АгроОбь» в организме птицы усилились  процессы рас-

щепления, переваривания и усвоения питательных веществ корма. 

Эффективность выращивания бройлеров наряду с живой массой, 

интенсивностью роста, сохранностью, затратами кормов в значитель-

ной мере зависит и от мясных качеств, которые характеризуются 

формой телосложения и степенью развития мышц. 

 По мнению В.Г. Скопичева и др. [Физиология животных и это-

логия …, 2006], наиболее интенсивно в постэмбриональный период 

растут мышцы, затем кости скелета и внутренние органы. При откор-

ме сельскохозяйственных животных всех обычно интересуют, прежде 
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всего, мясные качества продукции, поэтому необходимо знать про-

цессы и закономерности роста формирования частей тела и тканей.  

Чтобы выяснить, за счет каких тканей обеспечивался преимуще-

ственно рост цыплят в постэмбриональный период, какие органы 

росли наиболее интенсивно и что обеспечивало основную массу при-

роста цыплят, была проведена анатомическая разделка тушек.  

Живая масса предназначенных для убоя 42-дневных цыплят оп-

ределялась индивидуальным взвешиванием, упитанность – визуаль-

но, методом пальпации. Для убоя отбиралась здоровая, типичная по 

живой массе и упитанности птица по шесть голов из каждой группы. 

Убой проводился  после восьмичасовой голодной выдержки. Резуль-

таты представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 

  

Результаты контрольного убоя 

цыплят-бройлеров при проведении производственной проверки 

Показатель 

Группа 

1–контрольная 2–опытная 

Масса, г 

Отношение 

к предубой-

ной массе, 

% 

Масса, г 

Отношение 

к преду-

бойной 

массе,% 

Предубойная  

масса цыпленка 
1699,17±8,70 100 1756,67±6,01 100 

Масса полупотрошеной 

тушки 
1415,00±8,16 83,28 1505,00±6,06 85,67 

Масса  

потрошеной  тушки 
1129,50±15,73 66,47 1203,14±12,94 68,49 

Масса  

внутренних органов: 
    

 мышечный желудок 31,37±0,48 1,85 31,37±0,67 1,79 

 печень 37,20±1,17 2,19 37,58±0,97 2,14 

 сердце 6,80±0,56 0,40 7,91±0,85 0,45 

Масса головы, ног, шеи 188,28±9,35 11,08 142,50±12,83
*
 8,11 

Масса  

технических отходов 
153,33±11,45 9,02 150,00±9,31 8,54 

Масса  

съедобных частей 
1393,15 82,69 1422,5 80,98 
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Данные таблицы 16 демонстрируют, что цыплята опытной груп-

пы перед убоем были тяжелее аналогов контрольной группы на 3,4%. 

Снижение в опытной группе массы мышечного желудка на 

0,06%, печени – на 0,05, головы, ног, шеи – на 3,69 (при Р>0,95), тех-

нических отходов – на 0,48, увеличение выхода полупотрошеной 

тушки – на 2,39, потрошеной тушки – на 2,04, сердца – на 0,05% по-

зволяет предположить, что основная масса роста цыплят обеспечива-

лась главным образом мышечной и костной тканями. 

         При расчете убойного выхода получены следующие                     

данные (рис. 9).  

 

 
  

 На рисунке 9 также показано, что убойный выход цыплят опыт-

ной группы на 2% выше, чем таковой показатель цыплят контрольной 

группы. 

        Для определения влияния викасола и пробиотика на упитанность 

птицы был определен индекс массивности тушек (рис. 10).  
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 70 

 
  

 На графике (рис. 10) отчетливо видно, что индекс массивности 

бройлеров контрольной группы ниже, чем в опытной группе, на 3,2%.   

 Очевидно, что под действием викасола и пробиотика в орга-

низме цыплят опытной группы более интенсивно протекали ассими-

ляционные процессы и, в частности, процессы белкового синтеза.  

При убое всего подопытного поголовья определялись категории упи-

танности тушек (табл. 17).  

Таблица 17 

Результаты убоя цыплят-бройлеров  

при проведении производственной проверки 

Показатель 
Группа 

1–контрольная 2–опытная 

Убито, гол. 2068 2076 

Товарная категория тушек, %:   

 I категория 41,2 49,6 

 II категория 30,4 28,3 

 Нестандартные 28,4 22,1 

  

 У бройлеров, потреблявших викасол в сочетании с пробиоти-

ком кормобактерином «ЭМ-АгроОбь» (2-я опытная группа), выход 

массы тушек I категории больше на 8,4% за счет снижения выхода 

массы тушек II категории на 2,1%, нестандартных – на 6,3%. 
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По этому вопросу В.Г. Скопичев и др. [Физиология животных и 

этология …, 2006], в частности, отмечает, что с интенсивностью рос-

та (относительным приростом) коррелируют абсолютная масса боль-

шинства частей тела и органов, скорость прохождения пищевых масс. 

Таким образом, анализ мясной продуктивности свидетельствует 

о том, что под действием викасола в дозировке 5 г/т корма и 2%-го 

раствора пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» увеличилась 

масса  полупотрошеных и потрошеных тушек, убойный выход, ин-

декс массивности, выход тушек I категории. При этом снизилась мас-

са технических отходов, тушек II категории и нестандартных тушек. 

Следовательно, ежедневное скармливание викасола и выпаивание в 

первые десять дней пробиотика стимулировали ассимиляционные 

процессы, связанные с синтезом мышечной ткани. Эти процессы яв-

ляются основными и определяют количество и качество мяса.   

Для обеспечения здоровья, процессов роста и развития, нор-

мального функционирования всех органов и систем организма птице 

необходимы затраты определенного количества питательных веществ 

и энергии, поступающих с кормом. Поэтому расход корма на 1 кг 

прироста живой массы служит одним из определяющих критериев 

эффективности производства мяса бройлеров.  

 В ходе опыта ежедневно учитывались потребление и расход 

кормов в каждой группе. Результаты отражены в таблице 18. 

  

Таблица 18 

Затраты корма при проведении  

производственной проверки 
 

Показатель 
Группа 

1–контрольная 2–опытная 

Потреблено корма, г:    

 на 1 голову в сутки 80,84 79,52 

 на 1 голову за период 3395 3340 

  

 В среднем расход кормов за сутки у цыплят 2-й опытной груп-

пы меньше на 1,32 г, или на 1,6%, а за 42 дня откорма – на 55 г, или 

1,6%. Это является результатом стимулирующего влияния викасола и 

пробиотика на процессы пищеварения бройлеров. 

 Очевидно, что обогащение рациона викасолом в дозировке      

5 г/т корма с 1-го по 42-й день и выпаивание 2%-го пробиотика кор-



 72 

мобактерина «ЭМ-АгроОбь» с 1-го по 10-й день позволяют понизить 

затраты на выращивание бройлеров.  

Для всестороннего изучения продуктивности цыплят-бройлеров 

при комплексном использовании викасола и пробиотика рассчитан 

индекс продуктивности (рис. 11). 

 

 
 

На рисунке 11 хорошо видно, что при комплексном использова-

нии в кормлении птицы викасола и пробиотика (2-я опытная группа) 

индекс продуктивности возрастает на 1,8.  

Кроме биологических методов оценки эффективности откорма 

бройлеров, существуют экономические показатели, которые очень 

важны на производстве. 

Для окончательной оценки использования в кормлении цыплят-

бройлеров викасола и пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» 

рассчитывалась экономическая эффективность (табл. 19).  

Из таблицы 19 следует, что за период опыта у цыплят 2-й опыт-

ной группы, с одной стороны, выше сохранность на 0,4%, убойная 

живая масса – на 3,7%, валовой прирост живой массы – на 4,2%, вы-

ход мяса – на 6%, а с другой стороны, меньше затраты кормов на 

5,6%, себестоимость – на 5,5%, общие затраты – на 13,1%. Это при-

водит к увеличению таких важных экономических показателей, как 

прибыль (на 31,8%) и уровень рентабельности (на 10,1%). 

Таким образом, результаты апробации по скармливанию вика-

сола в дозировке 5 г/т корма и 2%-го пробиотика кормобактерина 

«ЭМ-Агрообь» позволяют утверждать, что данные препараты оказали 

положительный эффект на сохранность поголовья, мясную продук-
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тивность, сократили затраты кормов на производство продукции и в 

конечном итоге способствовали повышению экономической эффек-

тивности и рентабельности производства мяса бройлеров.  

 

Таблица 19  

Экономическая эффективность выращивания цыплят-бройлеров 

при проведении производственной проверки 

Показатель 
Группа 

1–контрольная 2–опытная 

Начальное поголовье, гол. 2132 2132 

Средняя живая масса в конце опыта, г 1636 1697 

Валовой прирост живой массы, кг 3383 3526 

Сохранность, % 97,0 97,4 

Выход мяса, кг 2249 2383 

Выручка от реализации продукции, руб. 112450 119178 

Затраты корма на 1 кг прироста живой 
массы, кг 

2,14 2,02 

Потреблено корма, кг 7239 7122 

Себестоимость 1 кг продукции, руб. 25,6 24,2 

Общие затраты, руб. 86868 75470 

Прибыль, руб. 25582 33708 

Рентабельность, % 29,4 39,5 

 

Подтверждением этому являются публикации А.Н. Панина,     

Н.И. Малик (2006), свидетельствующие о том, что включение про-

биотиков в систему выращивания молодняка животных снижает уро-

вень желудочно-кишечных заболеваний, сокращает продолжитель-

ность выращивания, снижает затраты кормов, повышает сохранность. 

Пробиотики улучшают убойные и мясные качества молодняка свиней 

и цыплят-бройлеров. 
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2.7. Влияние пробиотика на продуктивность 

цыплят-бройлеров и выделение пометом вредных газов 

 

2.7.1. Участие микроорганизмов в снижении веществ,  

загрязняющих воздух животноводческих помещений 

 

Кишечная флора разлагает органические соединения, присутст-

вующие в химусе, с образованием ряда органических кислот, аммо-

нийных солей,  аминов и др. Одни из этих соединений, всасываясь в 

кровь, выделяются с мочой (например, индикан, индол-3-уксусная 

кислота), другие – с фекалиями [Физиология пищеварения, 1974]. 

Расщепление клетчатки осуществляется целлюлозолитическими 

бактериями и инфузориями, белков – гнилостными бактериями                

[Макрушин П.В., Лазарев В.М., 1990]. Клетчатка, пентозаны и другие 

углеводы подвергаются бактериальному гидролизу и сбраживанию, а 

белки и аминокислоты – гниению. Последнее приводит к образова-

нию различных ядовитых для организма продуктов [Биохимия                

животных, 1982].  

Бифидобактерии синтезируют витамины группы B (B1, B2, B12, 

фолиевая кислота), витамин K, незаменимые аминокислоты, при этом 

в качестве азота используется аммиак [Гельдыш Т.Г., 2005]. 

В отличие от млекопитающих (уреотелических животных), у 

птиц и рептилий (урикотелических животных) конечным продуктом 

белкового обмена является мочевая кислота (2-, 6-, 8-

тригидроксипурин), которая синтезируется из аммиака в печени 

[Биохимия животных, 1982]. 

Превращение мочевой кислоты в аммиак последовательно ката-

лизируется рядом ферментов, продуцируемых содержащимися в на-

возе микроорганизмами: уриказой, S(+)-аллантоиназой, аллантоика-

зой, r- и s-уреидогликозами, уреазой. Причем 1-я стадия расщепления 

мочевой кислоты является кислородозависимой. Снижение рН спо-

собствует фиксации аммиака [Nahm K.H., 2003]. 

Аммиак – весьма токсичный газ и сильнейший раздражитель 

дыхательных путей, образующийся при ферментации помета, а точ-

нее мочевины, входящей в его состав [Маилян Э., 2007]. 

Свободный аммиак в концентрации 16,9 мг NH3 – N∙л
-1

 не ока-

зывал ингибирующего действия ни на катаболитические, ни на ана-

болитические процессы культуры Nitrosomonas [Vadivelu Vel M.,                 

Keller J., Yuan Z., 2006]. 
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Уровень обменных процессов у птицы намного выше, чем у 

других животных. Причем, чем особь моложе, тем они интенсивнее. 

Организм интенсивно растущего молодняка выделяет нежелатель-

ные, но неизбежные вещества: при дыхании – углекислый газ (CO2) и 

водяные пары (HO2), а вместе с пометом – аммиак (NH3) и сероводо-

род (H2S). Все эти вещества, кроме воды, токсичны и поэтому их со-

держание в воздухе строго ограничивается [Заводов А., Заводов В., 

2007]. 

Наиболее сильные запахи выделяются на свинофермах из бе-

тонных хранилищ свиного и коровьего навоза [Odor, total reduced sul-

fur …, 2003]. 

Из организма птицы выделяется до 30–35% сухого непереварен-

ного остатка корма в смеси с продуктами обмена веществ в виде по-

мета. В составе сухого помета содержится (по анализам ВНИТИП) до 

35–37% сырого протеина, до 12–15% сырой клетчатки, до 37% БЭВ и 

110–120 ккал обменной энергии в 100 г. Известно, что значительную 

часть протеина помета занимают небелковые азотсодержащие веще-

ства: мочевина – до 8%, мочевая кислота – 45–48%, аммиак 10–12% и 

7% других веществ [Имангулов Ш.А., Лысенко В.П., 1995].  

Птичий помет имеет наибольшее по сравнению с навозом дру-

гих сельскохозяйственных животных содержание азота. Основными 

азотсодержащими компонентами в птичьем помете являются мочевая 

кислота и непереваренные белки, составляющие в среднем соответст-

венно 70 и 30%. Неорганические формы могут составлять от 20 до 

40% от общего азота [Nahm K.H., 2003]. 

Наибольшее влияние на выделение аммиака оказывают темпе-

ратура и толщина слоя [Schieding D., 1991]. Выбросы аммиака из от-

деления для кур-несушек, где жидкий помет накапливался в траншее 

под клетками, были намного выше, чем при удалении помета ленточ-

ным транспортером 1–2 раза в неделю. В отделении для бройлеров в 

течение 2-х периодов нагула установлены незначительные различия в 

выбросе аммиака (в первый период в отделении с полами без тепло-

изоляции – 27,4 кг, с обогреваемыми полами – 25 кг NH3, во второй 

период соответственно 12,5 и 9,0 кг NH3). Различия в выбросе между 

двумя периодами нагула вызваны разным содержанием СВ и величи-

ной рН подстилки (из опилок и измельченной соломы соответственно 

в первый и второй периоды нагула [Kroodsma W., Scholtens R.,                 

Huis J., 1988]. 
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Высокая концентрация аммиака представляет угрозу для здоро-

вья птиц и обслуживающего персонала. Сопоставление результатов 

анализа воздуха птичников с данными о продуктивности и смертно-

сти бройлеров показало, что из вышеперечисленных контаминантов 

воздуха наибольшее значение имеют пыль и аммиак [Connor J.M., 

McQuitty J.B., Clark P.C., 1988]. 

Животноводческие фермы являются мощными источниками за-

грязнения окружающей среды [Третьяков И.С., 2003]. Наличие за-

грязняющих веществ влияет на продуктивность взрослой птицы и 

особенно молодняка [Пат. № 2230996]. Это обусловлено как высокой 

плотностью посадки, так и наиболее интенсивными ростом и разви-

тием птицы [Маилян Э., 2007]. 

Количество аммиака в птичнике зависит от количества помета, 

грибов в подстилке, температуры подстилки и вентиляции птичника 

[Trampe D.W., 1986]. Микрофлора подстилки образует аммиак из мо-

чевой кислоты, которая является основным продуктом распада бел-

ков у птицы. Высокая концентрация аммиака в воздухе птичника от-

рицательно влияет на скорость роста и эффективность использования 

корма у цыплят-бройлеров, часто приводит к возникновению различ-

ных заболеваний дыхательной системы, патологическим изменениям 

в трахее, легких, почках, печени [Colanbeen M., Neukermans G., 1990], 

вызывает слабость стенок капилляров, снижение функции макрофа-

гов, повышение чувствительности к респираторным болезням, сни-

жение способности птиц удалять кишечную палочку из легких и воз-

духоносных мешков [Trampe D.W., 1986].  

Поступление питательных веществ корма в 3,5–9 раз превышает 

их усвояемость. Снижение непроизводственных потерь  питательных 

веществ достигается благодаря оптимизации состава кормов, в част-

ности, снижению содержания азота, применению легкоусвояемых со-

единений, использованию ферментов, улучшающих их усвоение (на-

пример, фитазы) [Nahm K.H., 2000]. 

Необходимо использовать те средства, которые улучшают каче-

ство микроклимата и одновременно способствуют снижению заболе-

ваемости животных [Соколов Г.А., Готовский Д.Г., 2005]. 

Очистить воздух животноводческих помещений от вредных 

примесей сероводорода и аммиака, накапливающихся в результате 

жизнедеятельности животных, возможно, если обработать помещение 

кислыми растворами медного купороса с концентрациями 5–250 г на 

литр воды при температуре от -1
о
С до +35

о
С [Пат. № 2071813]; ис-
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пользовать препарат в аэрозольной упаковке «Эквазоль» на основе 

композиции пихтового, мятного и шалфейного масел [Симе-                   

цкий М.А., Чупахин В.И., 1994], газовую смесь, содержащую озон, 

которую подавали в обрабатываемый объем [Пат. № 2070425], или 

установку, которая обеспечивает очистку воздуха от аммиака, угле-

кислого газа, влаги, пыли и вредных бактерий [Пат. № 2244563]. 

В устройстве для создания микроклимата в птичнике вытяжные 

осевые вентиляторы устанавливали по продольно-вертикальным ко-

ординатным плоскостям, проходящим через середину сдвоенных кле-

точных батарей. Направляющие экраны перемешивали воздушные 

потоки. При этом полностью ассимилировались вредные газы от пти-

цы и помета. Загрязненный воздух обеззараживается дизраствором, 

который распыляется форсунками, расположенными над каждым вы-

тяжным вентилятором [Пат. №2254712]. 

J.R. Bicudo и другие [Geotextile covers to reduce …, 2004] предла-

гают использовать геотекстильное покрытие, которое уменьшает вы-

деление неприятных запахов, сероводорода и аммиака соответствен-

но на 50–72% и 30–45%. 

Все более широкое применение находят микроорганизмы при 

переработке отходов животноводческих комплексов [Тараканов Б.В., 

1987]. Это показано на примере опыта применения ЭМ-технологии 

по снижению запаха аммиака и ускоренной переработки помета в 

птичниках на отделении «Березовское» Хабаровского государствен-

ного племенного птицеводческого завода (ГППЗ «Хабаровский») в 

2002 году [Высокоэффективные биотехнологии …, 2002]. 

В помещениях, где содержатся животные или птица, периодиче-

ское распыление микробиологического препарата «Тамир» значи-

тельно улучшает условия содержания поголовья [«Тамир» – идеаль-

ный препарат для разложения органики и уменьшения неприятных 

запахов, 2005].  

 

2.7.2. Методы исследований по влиянию пробиотика                             

на продуктивность цыплят-бройлеров и выделение пометом  

вредных газов 

 

Для изучения влияния пробиотика кормобактерина                        

«ЭМ-АгроОбь» на продуктивность цыплят-бройлеров и содержание 

вредных газов, выделяемых пометом, был проведен четвертый опыт. 

Исследования проводились в 2002 г. в Республике Хакасия на брой-
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лерной птицефабрике ОАО «ПФ «Сибирская губерния». Для опыта 

были сформированы контрольная и опытная группы клинически здо-

ровых суточных цыплят-аналогов (происхождение, возраст, живая 

масса, здоровье) кросса «Сибиряк» по 90 голов в каждой группе, ко-

торые индивидуально взвешивались и методом случайной выборки 

распределялись на две группы. За поголовьем вели наблюдение с мо-

мента формирования групп до окончания откорма в 40-дневном воз-

расте. Птица размещалась группами в клеточных батареях БКМ-3Б, 

оснащенных ниппельными поилками. Плотность посадки, условия 

содержания каждой группы были идентичными и соответствовали 

рекомендациям ВНИТИП.  За период опыта все поголовье подверга-

лось ветеринарным обработкам согласно схеме профилактических 

мероприятий, принятой в хозяйстве. 

Рационы балансировались по содержанию питательных и био-

логически активных веществ по двум периодам: стартовому – с 1-го 

по 28-й день, финишному – с 29-го дня и старше (прил. А, Б, В).  

Цыплятам опытной группы в течение первых 10 дней жизни вы-

паивался 2%-й раствор пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь». 

Аналоги контрольной группы пробиотик не потребляли (табл. 20).  

Пробиотик кормобактерин «ЭМ-АгроОбь» использовался в виде 

готовой концентрированной жидкости. Разведение препарата до не-

обходимой 2%-й концентрации осуществлялось в птичнике непо-

средственно перед поением в отдельной емкости путем добавления 

соответствующего количества пробиотика к водопроводной воде 

комнатной температуры. 

Таблица 20  

Схема четвертого опыта по выпаиванию  

пробиотика 

Группа 
Количество 

голов 
Возраст, 

дней 
Режим  кормления 

1–контрольная 100 1–42 
Основной рацион 

по нормам ВНИТИП (О.Р.) 

2–опытная 100 
1–10 

О.Р. + 2 %-й раствор  
пробиотика кормобактерина 
«ЭМ-АгроОбь» (2 мл/гол.) 

11–42 О.Р. 

 

Готовым раствором с 1-го по 2-й день заполнялись вакуумные 

поилки, а с 3-го по 10-й день – бачок в системе ниппельного поения. 
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Общее количество подаваемого раствора пробиотика рассчитывалось 

исходя из дозировки 2 мл/гол. в сутки.  

В опыте устанавливались живая масса, приросты, индекс продук-

тивности, а также сохранность, затраты кормов и концентрация вред-

ных газов, выделяемых пометом.  

Живая масса определялась путем индивидуального взвешивания 

60 голов в каждой группе из контрольных клеток в начале и в конце 

опыта, на 10-, 20- и 30-й день. Взвешивание осуществлялось на весах 

утром в одно и то же время.  

Для определения концентрации аммиака и сероводорода с не-

скольких участков пометных настилов клеточных батарей контроль-

ной и опытной группы отбирали образцы помета. Образец помета  

контрольной группы разделялся на две части: одна часть оставалась 

без изменения (контрольный образец), а над второй распылялся про-

биотик кормобактерин «ЭМ-АгроОбь» (1-й опытный образец). Помет 

цыплят опытной группы, получавших 2%-й раствор пробиотика, был 

обозначен как 2-й опытный образец (табл. 21).  

 

Таблица 21 

  

 Схема получения образцов помета для определения  

концентрации вредных газов, выделяемых  пометом цыплят 

 

Образец 
Масса  

образца, г 
Способ использования пробиотика 

Контрольный 100 Помет цыплят контрольной группы 

1–опытный 100 

Помет цыплят контрольной группы, орошенный 

при взятии образца 2%-м пробиотиком  

кормобактерином «ЭМ-АгроОбь»  

(1 мл/100 г помета) 

2–опытный 100 

Помет цыплят, получавших с 1-го по  

10-й день жизни 2%-й пробиотик  

кормобактерин «ЭМ-АгроОбь»  

(2 мл/гол.) 

 

Концентрация аммиака и сероводорода определялась универ-

сальным газомасляным анализатором УГ-2 на 1-, 14- и 22-й день. 

Масса каждого образца составляла 100 г. Образцы помета хранились 
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в пластиковых емкостях с плотно закручивающимися крышками, в 

анаэробных условиях при комнатной температуре.  

 

2.7.3. Результаты исследований по влиянию пробиотика                             

на продуктивность цыплят-бройлеров и выделение пометом  

вредных газов 

 

Динамика живой массы цыплят под действием пробиотика при-

ведена в таблице 22. 

 

Таблица 22 

  

Динамика живой массы цыплят-бройлеров  

под действием пробиотика, г 

Возраст, дней 
Группа 

1–контрольная 2–опытная 

1 39,43±0,37 38,73±0,45 

10 137,27±1,70 141,83±1,24* 

20 392,17±10,69 409,30±10,31 

35 1002,83±12,21 1037,67±10,50* 

42 1598,17±23,40 1632,00±24,42 

 

Анализ таблицы 22 показывает, что в начале исследований жи-

вая масса цыплят опытной группы была ниже контрольной на 1,8 %, 

что вполне допустимо. Однако в 10-дневном возрасте опытные цып-

лята достоверно (при Р>0,95) превосходили аналогов из контрольной 

группы на 3,2 %, в 20-, 35-, 45-дневном возрасте соответственно  на 

4,2; 3,4 (при Р>0,95); 2,1 %.   

В зоотехнической практике за абсолютный прирост принимают 

среднесуточный прирост, т.е. прирост массы за определенный пери-

од, разделенный на число суток [Физиология животных и этология, 

2006]. 

На основе показателей средней живой массы рассчитывались 

среднесуточные приросты бройлеров (рис. 12). 
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По графикам рис. 12 можно определить, что среднесуточные 

приросты цыплят опытной группы под действием пробиотика кормо-

бактерина «ЭМ-АгроОбь» превалировали над показателями кон-

трольной группы на 10-, 20-, 35-, 45-е сутки соответственно на 5,1; 

4,8; 3,6; 2,2 %.  

 Абсолютный прирост живой массы представлен в таблице 23. 
 

Таблица 23  
 

Абсолютный прирост живой массы  

под действием пробиотика, г 

Возраст, дней 
Группа 

1–контрольная 2–опытная 

10 97,8 103,1 

20 352,7 370,6 

35 963,4 998,9 

45 1558,7 1593,3 

 

По данным таблицы 23, абсолютный прирост живой массы цып-

лят-бройлеров 2-й опытной группы в 10-, 20-, 35-,                                 

45-дневный возрастной период превышал таковой показатель кон-
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Рис. 12. Среднесуточный прирост живой массы 

цыплят-бройлеров под действием пробиотика, г

1-контрольная 2-опытная
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трольной группы соответственно на 5,3 г, или 5,1%, на 17,8 г, или 

4,8%, на 35,5 г, или 3,6%, на 34,5 г, или 2,2 %. 

Относительная скорость роста цыплят, рассчитанная по форму-

ле С. Броди, отражена на рисунке 13.  

 

 
  

Анализируя относительную скорость роста бройлеров, надо от-

метить, что ростостимулирующее действие пробиотика кормобакте-

рина «ЭМ-АгроОбь» проявилось в период использования. Так, разли-

чия по скорости роста между опытными и контрольными цыплятами 

с 3,5 % в 10-дневном возрасте сократились до 0,4 % в 45-дневном 

возрасте.  

Анализ показателей продуктивности цыплят-бройлеров под дей-

ствием пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь», представленных 

в вышеприведенных таблицах и рисунках, позволяет говорить о том, 

что исследуемый препарат обладает выраженным ростостимулирую-

щим действием и обеспечивает увеличение живой массы поголовья 

на 2,1%, способствует более полному проявлению генетического по-

тенциала организма.  

За период опыта состояние здоровья у цыплят контрольной и 

опытной групп было сходным и каких-либо отклонений от нормаль-
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Рис. 13. Относительная скорость роста 

цыплят-бройлеров, рассчитанная по формуле С. Броди

1-контрольная группа
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ных физиологических показателей не наблюдалось. Количество пав-

ших цыплят ежедневно регистрировалось в журнале и в конце откор-

ма был подведен итог по этому показателю (рис. 14).  

 

 
  

На рисунке 14  показано, что в опытной группе цыплят-

бройлеров, получавших в первые десять дней жизни 2%-й раствор 

пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь», пало на 1 голову мень-

ше, чем в контрольной группе. Это позволило незначительно,                     

на 0,4 %, повысить сохранность поголовья.    

Пищеварительная роль микрофлоры заключается, прежде всего, 

в расщеплении и сбраживании сырой клетчатки с образованием лету-

чих жирных кислот и газов. Микрофлора желудочно-кишечного 

тракта обеспечивает разложение и утилизацию непереваренных ос-

татков корма и компонентов пищеварительных секретов, подавляет 

развитие патогенных (в частности, гнилостных) микроорганизмов              

и пр. [Георгиевский В.И., 1990]. 

Из организма птицы выделяется до 30–35% сухого непереварен-

ного остатка корма в смеси с продуктами обмена веществ в виде по-

мета. В составе сухого помета содержится (по анализам ВНИТИП) до 

35–37% сырого протеина, до 12–15% сырой клетчатки, до 37% БЭВ и 

110–120 ккал обменной энергии в 100 г [Имангулов Ш.А.,                     

Лысенко В.П., 1995]. 
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Помет в зависимости от условий кормления птицы может быть 

либо ценным удобрением и источником питательных веществ, либо 

загрязнителем окружающей среды [Nahm K.H., 2000]. 

Птичий помет имеет наибольшее по сравнению с навозом дру-

гих сельскохозяйственных животных содержание азота. Основными 

азотсодержащими компонентами в птичьем помете являются мочевая 

кислота и непереваренные белки, составляющие в среднем соответст-

венно 70 и 30% [Nahm K.H., 2003]. 

Аммиак образуется из мочевой кислоты, которая является ос-

новным продуктом распада белков у птицы. Высокая концентрация 

аммиака в воздухе птичника отрицательно влияет на скорость роста и 

эффективность использования корма у цыплят-бройлеров и часто 

приводит к возникновению различных заболеваний дыхательной сис-

темы, патологическим изменениям в трахее, легких, почках, печени 

[Colanbeen M., 1990], вызывает слабость стенок капилляров, сниже-

ние функции макрофагов, повышение чувствительности к респира-

торным болезням, снижение способности птиц удалять кишечную 

палочку из легких и воздухоносных мешков [Trampe D.W., 1986]. 

Для изучения влияния различных способов использования про-

биотика на выбросы вредных газов фекалиями птицы проводился мо-

ниторинг концентрации аммиака и сероводорода. 

 Выбросы аммиака пометом, зафиксированные на 1-, 14-, 22-,       

38-й день хранения, изображены на рисунке 15. 
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На рисунке 15 отражено, что в день взятия образцов не было вы-

явлено вредного химического соединения аммиака. Однако по мере 

увеличения срока хранения в контрольном образце на 14-, 22-, 38-е 

сутки наблюдалось резкое нарастание содержания аммиака, превы-

шающее предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 10; 12,7; 6,7 

раза. В помете, над которым распыляли пробиотик кормобактерин 

«ЭМ-АгроОбь» (1-й опытный образец), аммиак зафиксирован в кон-

центрации значительно меньшей, чем в контрольном образце, но пре-

вышающей ПДК соответственно в 1,5; 7,3; 20 раз. В помете цыплят, 

получавших с водой пробиотик кормобактерин «ЭМ-АгроОбь»                

(2-й образец), за исследуемый период выделений аммиака                           

не выявлено.  

Параллельно на 22-й день хранения образцов измеряли содер-

жание сероводорода (рис. 16).  

Сероводород был обнаружен во всех трех образцах помета. При 

этом в контрольном образце содержание сероводорода составляло 

95,3 мг/м
3
; в 1-м опытном образце, над которым распыляли пробио-

тик кормобактерин «ЭМ-АгроОбь», – 26,0 мг/м
3
; во 2-м опытном об-

разце, полученном от цыплят опытной группы, потреблявших про-

биотик кормобактерин «ЭМ-АгроОбь»,  – 20,0 мг/м
3
. 

 

 
 

Очевидно, что полезные микроорганизмы, содержащиеся в про-

биотике, попадали в пищеварительный тракт цыплят и заселяли пре-

имущественно толстый отдел кишечника. Возможно, что они стиму-
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лировали развитие нормофлоры и подавляли развитие гнилостных и 

патогенных микроорганизмов. В результате чего у цыплят сформиро-

валась кишечная флора, которая активнее участвовала в процессах 

бактериального расщепления органических соединений химуса. За-

тем часть микроорганизмов выделялась с пометом через клоаку, где 

продолжалась их жизнедеятельность.  

Установлено, например, что у человека приблизительно 
1
/3 веса 

кала составляют бактерии [Физиология пищеварения, 1974]. Можно 

предположить, что присутствующие в помете микроорганизмы воз-

действовали на непереваренные белки и мочевую кислоту как кон-

серванты, подавляя их расщепление (гниение), образование аммиака, 

сероводорода и другие продукты распада.  

В настоящее время имеются публикации о том, что бактерии-

пробионты широко используют для изготовления микробиологиче-

ских консервантов для кормов (силосных заквасок). Микроорганиз-

мы, входящие в состав силосных заквасок, усиливают молочнокислое 

брожение и подавляют бродильные и гнилостные процессы при кон-

сервации кормов [Панин А.Н., Малик Н.И., 2006]. 

Таким образом, выпаивание сельскохозяйственной птице с 1-го 

по 10-й день жизни пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» по-

зволяет снизить содержание вредных примесей аммиака и сероводо-

рода в воздухе птичников. Следует также отметить, что выпаивание 

пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» в первые десять дней 

жизни цыплят целесообразно сочетать с распылением этого препара-

та над пометом непосредственно в птичнике. В этом случае происхо-

дит заселение полезной микрофлорой дыхательных путей и желудоч-

но-кишечного тракта птицы, что повышает ее жизнеспособность и 

сопротивляемость к инфекциям различного рода. При этом одновре-

менно улучшается микроклимат, что обеспечивает нормальные усло-

вия труда и экологическую чистоту. Препарат не обладает раздра-

жающим действием и позволяет проводить обработку в присутствии 

птицы. 

Однако в производственных условиях такой технологический 

прием может привести к увеличению расхода пробиотика, затрат 

труда обслуживающего персонала и влажности воздуха в птичнике со 

всеми вытекающими негативными последствиями.  
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2.8. Аэрозольное применение пробиотиков 

при выращивании цыплят-бройлеров 

 

2.8.1. Методы исследований по аэрозольному применению  

пробиотиков при выращивании цыплят-бройлеров 

 

Для изучения влияния пробиотиков молочнокислой кормовой 

добавки (МКД) и кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» в аэрозольном со-

стоянии на рост и развитие цыплят-бройлеров в 2003 г. проводился 

пятый эксперимент на бройлерной птицефабрике ОАО «ПФ «Сибир-

ская губерния».  

С этой целью в цехе инкубации по принципу аналогов (проис-

хождение, возраст, живая масса, здоровье) были отобраны 9000 здо-

ровых суточных цыплят кросса «Сибиряк» и методом случайной вы-

борки распределены на три группы по 3000 голов в каждой.  

 За поголовьем велось наблюдение с момента формирования 

групп до окончания откорма в 40-дневном возрасте. Птица была раз-

мещена группами в клеточных батареях КБУ-3 с желобковыми поил-

ками и равномерно распределена по всем ярусам. Плотность посадки, 

условия содержания и кормления каждой группы были идентичными 

и соответствовали рекомендациям ВНИТИП.  Рационы были сбалан-

сированы по содержанию питательных и биологически активных ве-

ществ по двум периодам: стартовому – с 1-го по 28-й день и финиш-

ному – с 29-го дня и старше (прил.  А, Б, В).  

За период опыта все поголовье подвергалось ветеринарным об-

работкам согласно схеме профилактических мероприятий, принятой в 

хозяйстве. 

В инкубатории перед отправкой в цех выращивания опытные 

цыплята размещались в камере для аэрозольной обработки объемом 

33 м
3
. Для получения аэрозоля цыплятам 2-й опытной группы в ем-

кость аэрозольного резервуара вводилась молочнокислая кормовая 

добавка (МКД), цыплятам 3-й опытной группы – пробиотик кормо-

бактерин «ЭМ-АгроОбь». Расход препаратов на одну обработку для 

каждой опытной группы составлял по 99 см
3
, или 3 см

3
/м

3 
камеры аэ-

розольной обработки по схеме опыта, представленной в таблице 24. 
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Таблица 24  

Схема пятого опыта по аэрозольной обработке суточных цыплят 

пробиотиками 

Группа 
Количество 

голов 
Состав аэрозоля 

1–контрольная 3000 Без аэрозольной обработки 

2–опытная 3000 
Пробиотик молочнокислая кормовая  

добавка (МКД) (3 см
3
/м

3
) 

3–опытная 3000 
Пробиотик кормобактерин  

«ЭМ-АгроОбь» (3 см
3
/м

3
) 

 

Экспозиция проводилась однократно в течение 30 мин. Препа-

раты распылялись при помощи генератора САГ-1 (струйный аэро-

зольный генератор), который позволяет получить аэрозольные части-

цы в переделах 6–10 мкм. Эти частицы проникают и задерживаются в 

тканях бронхов, легких и оседают на слизистой оболочке носа, горта-

ни, трахеи.   

Молочнокислая кормовая добавка (МКД) является одним из 

пробиотических компонентов функционального кормления животных 

и птицы. Она представляет собой тягучую молочную эмульсию кре-

мового цвета. В ней содержатся живые лактобактерии и термофиль-

ные стрептококки, а также продукты их жизнедеятельности, способ-

ные подавлять рост патогенной и условно-патогенной микрофлоры 

(сальмонеллы, шигеллы, стафилококк протей, грибы, лактозодефект-

ные и гемолетические формы кишечной палочки). Данные микроор-

ганизмы обладают антиоксидантными свойствами, предохраняют 

клетку от разрушения механизма ее воспроизводства, благодаря чему 

обеспечивается профилактическое действие этих кормовых добавок. 

Формируются благоприятные условия для развития собственной ре-

зидентной микрофлоры [Использование молочнокислой кормовой 

добавки …, 2005].  

Пробиотик кормобактерин «ЭМ-АгроОбь» производился Ново-

сибирской корпорацией «ЭМ-Биотех» совместно с Новосибирским 

ГАУ. В его состав входило более 80 специально подобранных живых 

микроорганизмов, безопасных для здоровья человека и животных, 
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относящихся к 10-ти отрядам, 5-ти семействам, включающих аэроб-

ные и анаэробные разновидности: грибы, дрожжи, бифидобактерии, 

лактобактерии, пропионово-кислые бактерии и другие микроорга-

низмы.  

Все ветеринарные обработки проводились в соответствии со 

схемой ветеринарных мероприятий, принятой в хозяйстве. 

В ходе опыта учитывались живая масса (кг), сохранность пого-

ловья (%), затраты кормов на 1 кг прироста живой массы (кг) и ин-

декс продуктивности. Для взвешивания в каждой группе были опре-

делены контрольные клетки, в которых размещалось по 30 цыплят. 

По результатам взвешивания вычислялись средние показатели живой 

массы в группе и приросты. 

 

2.8.2. Результаты исследований по аэрозольному 

применению пробиотиков при выращивании 

цыплят-бройлеров 

 

Замедленное формирование кишечной микрофлоры у цыплят в 

первые дни жизни ставит их существование в зависимость от сани-

тарного состояния кормов, воды, условий содержания и не позволяет 

активизироваться процессам пищеварения. В целях стимуляции нор-

мобиоза кишечника им скармливают или выпаивают пробиотики (су-

хой ацидофилин, пропиацид, препараты СТФ 1/56 и СБА, галлиферм, 

бройлакт, субалин и др.). Для применения этих видов пробиотиков, 

особенно на предприятиях с большим поголовьем птицы, требуется 

их значительное количество (неизбежны потери с кормом), что при-

водит к определенным затратам труда, средств и не всегда экономи-

чески целесообразно при производстве конкурентоспособной про-

дукции. Более простой способ заселения кишечника птицы – аэро-

генный [Бовкун Г., 2002]. 

В отечественной литературе давно обсуждаются вопросы о раз-

личных методах применения пробиотиков в животноводстве. Для об-

работки яиц дезинфектантами, поверхностно-активными веществами 

и выведенного молодняка  антибиотиками и другими лекарственны-

ми препаратами часто используют аэрозоли.  

А.Г. Хлыстунов, В.А. Самаркин, Л.И. Титова (1984) утвержда-

ют, что при аэрозольном применении препарат, минуя печень и гис-

тогематические барьеры, поступает в дыхательные пути, легкие, бы-

стро всасывается в кровь, лимфу и накапливается в них в большой 
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концентрации. Кроме того, он воздействует непосредственно на уча-

стки легочной ткани. 

  Данные исследований побудили нас провести опыт по сравни-

тельной оценке аэрозольного применения пробиотиков МКД и кор-

мобактерина «ЭМ-АгроОбь» на рост и развитие цыплят-бройлеров. 

Результаты взвешивания подопытного поголовья представлены в 

таблице 25. 

Таблица 25 

  

Динамика живой массы цыплят-бройлеров  

при аэрозольном применении пробиотиков, г 

Возраст, 

дней 

Группа 

1–контрольная 2–опытная 3–опытная 

1 37,27±0,37 37,20±0,40 37,63±0,47 

10 132,17±1,66 136,33±1,33* 138,00±1,55** 

20 371,33±8,95 380,33±8,90 385,00±8,12 

30 909,67±17,42 924,67±18,91 929,83±18,71 

40 1502,67±22,92 1521,83±19,85 1529,67±19,18 

 

При постановке эксперимента вес суточных цыплят контроль-

ной группы был ниже, чем во 2-й группе, на 0,2% и выше, чем в 3-й 

группе, на 1%.  

В 10-дневном возрасте бройлеры 2-й опытной группы достовер-

но (при Р>0,95) улучшили контрольный показатель на 3,1%, 3-й 

опытной группы (при Р>0,99) – на 4,2%. Этот эффект имел пролонги-

рованное действие в 20-, 30-, 40-дневном возрасте и обеспечил пре-

вышение живой массы опытных цыплят соответственно на 2,4–3,5%; 

1,6–2,25; 1,3–1,8%. 

Анализ среднесуточных приростов подтверждает эффектив-

ность аэрозольного применения пробиотиков МКД и кормобактерина 

«ЭМ-АгроОбь» (рис. 17).   
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Максимальный среднесуточный прирост за период опыта при-

надлежит опытным аналогам, которые превзошли контроль на 1,3% 

(2-я группа) и 1,8% (3-я группа). На рисунке 18 видна разница в пока-

зателях абсолютного прироста живой массы цыплят. 
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По абсолютному приросту бройлеры 2-й опытной группы на 10-, 

20-, 30-, 40-й день превышали контрольный результат соответственно 

на 4,3; 2,6; 1,7; 1,3%, а бройлеры 3-й опытной группы – на 5,4; 3,8; 

2,2; 1,8%. При этом к концу откорма изучаемый показатель 3-й груп-

пы в сравнении со 2-й группой был выше на 0,5%. 

Сохранность цыплят-бройлеров зависит от генотипа птицы, эпи-

зоотического состояния и ветеринарно-профилактических мероприя-

тий, условий внешней среды, полноценного кормления  и т.д. 

Ежедневный учет павших цыплят позволил установить                      

сохранность поголовья и влияние на изучаемый показатель                         

аэрозольного применения пробиотиков МКД и кормобактерина                          

«ЭМ-АгроОбь» (рис. 19).  

 

 
 

На рисунке 19 показано, что во 2-й и 3-й опытных группах пав-

ших цыплят было меньше на 21 и 18 голов. Это повлекло увеличение 

сохранности опытных групп на 0,7 и 0,6%.  

Таким образом, можно заключить, что однократная ингаляция 

суточных цыплят пробиотиком МКД или кормобатерином                                

«ЭМ-АгроОбь» способствовала снижению гибели и благоприятно от-

разилась на состоянии их здоровья. 

Аналогичные данные были получены Г. Бовкун (2002). В прове-

денных им исследованиях аэрогенное введение препарата СТФ 1/56 

обеспечило колонизацию кишечника цыплят бактериями Str. faecium, 
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что положительно повлияло на их жизнеспособность и рост. Одно-

кратная обработка препаратом «Бифинорм» цыплят-бройлеров и дву-

кратная обработка молодняка яичных кроссов способствовали засе-

лению кишечника бифидобактериями с установлением должного по-

пуляционного уровня к 14-му дню жизни птицы, что также благопри-

ятно сказалось на сохранности и росте, активизировало фагоцитоз.  

Оценка исследуемых препаратов без учета затрат кормов была 

бы неполной без дополнительной информации, приведенной в            

таблице 26. Анализируя ее данные, надо отметить, что валовой при-

рост живой массы поголовья 2-й и 3-й групп был выше, чем в кон-

троле, на 0,8–0,7%, а затраты кормов на единицу продукции, напро-

тив, ниже на 1,3–1,8%. Это привело к увеличению индекса продук-

тивности на 0,6–1,7. 

Таблица 26 

  

Затраты кормов при аэрозольном применении 

пробиотиков 

 

Показатель 

Группа 

1–контрольная 2–опытная 3–опытная 

Валовой прирост живой 

массы, кг 
1,465 1,485 1,492 

Затраты  корма: 2744 2765 2762 

 в сутки, г 75 75 75 

 всего, г 3000 3000 3000 

 
на 1 кг прироста 

живой массы,  кг 
2,05 2,02 2,01 

 

 Итак, полученный материал свидетельствует о положительном 

влиянии однократного аэрозольного применения пробиотиков МКД и 

кормобактерина «ЭМ-АгроОбь». При этом наиболее эффективным в 

отношении расхода кормов является пробиотик МКД. 
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 Действие аэрозольного применения пробиотиков МКД и кормо-

бактерина «ЭМ-АгроОбь» на индекс продуктивности представлено 

на рисунке 20. 

 

 
  

Данные рисунка 20 говорят о том, что пробиотики МКД (2-я 

группа) и кормобактерин «ЭМ-АгроОбь» (3-я группа) способствова-

ли увеличению индекса продуктивности соответственно на 0,6 и 1,7. 

Наиболее результативным оказался препарат, применяемый в 3-й 

опытной группе.  
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Глава 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОРМЛЕНИИ  

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРОБИОТИКА В СОЧЕТАНИИ 

С «АУТОЛИЗАТОМ» 

 

3.1. Пивные дрожжи – эффективный источник белка 

и сорбент тяжелых металлов 
 

В настоящее время некоторыми из главных факторов, сдержи-

вающих увеличение продуктивности животных, улучшение качества 

продукции и снижение затрат на ее производство, являются недоста-

ток кормового белка, нутрицевтиков и низкое качество кормов. Уче-

ными проводятся глубокие исследования по изысканию новых источ-

ников белка и повышению его качества. Для этих целей используют-

ся гидролизные кормовые дрожжи, рыбная, мясо-костная мука. Од-

нако дефицит полноценных белков в рационах животных превышает 

30–35% [Рекомендации по применению «Аутолизата» …, 2008]. 

 В качестве нетрадиционной высокобелковой добавки к кормам 

можно использовать пивные дрожжи. Однако они плохо усваиваются 

из-за высокой устойчивости клеточных стенок к пищеварительным 

ферментам животных. Искусственное их разрушение позволяет полу-

чить высокоценный витаминный белковый продукт – автолизат пив-

ных дрожжей (АПД) [Мударисов Т., Яхин А., Кумарин С., 2009]. 

Перспективным белковым кормом является белковая кормовая 

добавка «Аутолизат» (ТУ 9291-002-00362140-06), полученная из пив-

ных дрожжей. По общему содержанию аминокислот этот корм бли-

зок к белкам животного происхождения, поэтому может быть исполь-

зован в качестве источника кормового белка, витаминов группы В и 

ферментов [Рекомендации по применению «Аутолизата» …, 2008].  

Исследования Д. Болдырь, Ю. Искам, А. Солонина (2009) пока-

зали, что зерновая барда и пивные дрожжи оказали значительное ан-

тистрессовое воздействие на организм подопытных бычков и их жи-

вая масса в возрасте 16 месяцев была больше, чем в контрольной 

группе. Использование пивных дрожжей снижает потери мясного сы-

рья и улучшает его качество. 

В опытах C.W. Forsberg и других [Protease activities of rumen proto-

zoa, 1984] аутолизаты простейших обладали высокой аминопептидазной 

и низкой дезаминазной активностью в отношении аминокислот. 

Биологически активная пищевая добавка на основе фермента-

тивного гидролизата пивных дрожжей изготовлена в форме сухого 
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ферментативного аминосодержащего гидролизата пивных дрожжей 

«СФАГ-1» (ТУ 9291-001-73049115-05). В качестве базового исходно-

го сырья для ее промышленного производства использовались                         

технологические отходы пивоварения в форме отработанной пивной                      

барды. Пищевую добавку предполагается использовать при конст-

руировании новых продуктов адекватного питания, что в ближайшей                       

перспективе позволит создать серию специальных продуктов питания 

в форме пайков, способных свести к минимуму негативное воздейст-

вие интегральных стрессовых нагрузок и неблагоприятных                                

факторов внешней среды, обусловленных особенностями                                    

выполнения спецконтингентами конкретных задач в неблагоприят-

ных условиях [Поверин А.Д., 2008]. 

W. Bednarski, J. Tomasik, K. Markiewicz (2000) были проведены 

предварительные опыты по использованию остаточных пивных 

дрожжей (пивной дробины) для получения материала, способного аб-

сорбировать ионы кадмия. Использование биосорбентов для удаления 

ионов тяжелых металлов, например, из сточных вод, является эффек-

тивным и менее дорогостоящим (по сравнению с ионообменным) ме-

тодом осаждения электролизом, мембранными методами. Биосорбент 

готовили из пивной дробины, которую после центрифугирования 

смешивали с измельченной древесной массой в соотношении 10:1. 

После обработки препарата и гранулирования им заполняли стеклян-

ную колонку диаметром 30 мм. Для сравнения были проведены опы-

ты по удалению ионов кадмия через биомассу остаточных пивных 

дрожжей, обработанных методом пастеризации и распылительной 

сушки. Результаты опытов показали, что иммобилизованные клетки 

пивных дрожжей характеризуются хорошими сорбционными свойст-

вами, особенно после промывки слоя деионизированной водой (сни-

жение концентрации ионов кадмия составило с 3 до 0,005 мкг/см
3
). 

Эффективность использования пастеризованного и высушенного 

биосорбента была еще выше (удаление 80% ионов кадмия). Исследо-

вания подтвердили эффективность способа для очистки воды и сточ-

ных вод от ионов кадмия. Был разработан метод иммобилизации кле-

ток пивных дрожжей на измельченной древесной массе. Полученный 

препарат рекомендован в качестве биосорбента для удаления ионов 

кадмия из растворов с концентрацией от 0,5 до 5 мкг/см
3
. Есть пред-

положение, что в перспективе сорбцию ионов тяжелых металлов 

можно осуществлять непрерывным методом.  
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Таким образом, при конструировании новых продуктов адекват-

ного питания для повышения уровня белка в рационе, удаления ионов 

тяжелых металлов, например, из сточных вод, целесообразно исполь-

зовать пивные дрожжи, или «Аутолизат» пивных дрожжей. 

 

3.2. Методы исследований по изучению эффективности                      

использования в кормлении цыплят-бройлеров пробиотика 

в сочетании с «Аутолизатом» 

 

В шестом опыте, проведенном в 2003 году на бройлерной пти-

цефабрике ОАО «ПФ «Сибирская губерния», изучалось воздействие 

пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» в сочетании с «Аутоли-

затом» из пивных дрожжей на результаты откорма цыплят-

бройлеров. 

С этой целью в цехе инкубации по принципу аналогов (проис-

хождение, возраст, живая масса, здоровье) были отобраны 500 голов 

здоровых суточных цыплят кросса «Сибиряк» и методом случайной 

выборки распределены на две группы по 250 голов в каждой.  

 За поголовьем велось наблюдение с момента формирования 

групп до окончания откорма в 42-дневном возрасте. Птица была раз-

мещена группами в клеточных батареях БКМ-3Б с ниппельными по-

илками и равномерно распределена по всем ярусам. Плотность по-

садки, условия содержания и кормления каждой группы были иден-

тичными и соответствовали рекомендациям ВНИТИП.  Рационы бы-

ли сбалансированы по содержанию питательных и биологически ак-

тивных веществ по двум периодам: стартовому – с 1-го по 28-й день; 

финишному – с 29-го дня и старше. Структура рационов представле-

на в приложениях А, Б, В.  

За период опыта все поголовье подвергалось ветеринарным об-

работкам согласно схеме профилактических мероприятий, принятой в 

хозяйстве. 

Цыплята опытной группы ежедневно в течение 42 дней потребля-

ли кормосмесь, обогащенную пробиотиком кормобактерином                        

«Эм-АгроОбь», выпускаемым на пищевых пшеничных отрубях, засе-

ленных культурой специально подобранных по составу эффективных 

микроорганизмов в количестве 10 г/кг корма.  

Начиная с 7-х по 42-е сутки рацион бройлеров дополнительно 

обогащали белковой кормовой добавкой «Аутолизат» (ТУ 9291-002-
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00362140-06), полученной из пивных дрожжей в дозировке 2% к ос-

новному рациону, или 20 г/т.  

«Аутолизат» представляет собой продукт аутолиза пивных 

дрожжей с последующей экстракцией, очисткой, сушкой и выпуска-

ется в виде порошка тонкого помола светло-коричневого цвета. По 

общей питательности 1 кг «Аутолизата» содержит до 1,33 кормовых 

единиц. Химический состав «Аутолизата» представлен в таблице 27. 

 

Таблица 27  

Химический состав «Аутолизата» из пивных дрожжей 

Показатель Содержание 

Массовая доля сырого протеина, % 46–52 

Массовая доля сырого жира, % 5,5–6,5 

Массовая доля сырой клетчатки, % 1,25 

Массовая  доля  БЭВ (безазотистых  экстрактивных  

 веществ), %  
44–48 

Массовая доля сырой золы, % 4,9 

Кормовые единицы, кг 1,33 

Переваримый протеин, г/кг 440–460 

Обменная энергия, ккал/100 г 272,0 

 

«Аутолизат» содержит легкоусвояемые незаменимые аминокис-

лоты (лизин, метионин, цистин и триптофан) (табл. 28), комплекс во-

дорастворимых витаминов группы В (В1, В3, В2, В6) и других витами-

нов (табл. 29), а также ферменты, способствующие усвоению пита-

тельных веществ корма. 
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Таблица 28  

Аминокислотный состав «Аутолизата» 

Аминокислота Содержание в сухом веществе, % 

Аргинин 0,56 

Валин 1,60 

Гистидин 0,48 

Глицин 3,50 

Изолейцин 1,26 

Лейцин 5,70 

Лизин 6,93 

Метионин 0,31 

Тирозин 0,65 

Треонин 1,43 

Фенилаланин 5,45 

Триптофан 0,80 

Цистеин 0,73 

 

Таблица 29  

Содержание витаминов в «Аутолизате» 

Витамин Содержание, мг/кг 

Тиамин, В1 20 

Рибофлавин, В2 30 

Биотин 0,6 

Фолиевая кислота, Вс 20–35 

Пантотенат кальция 40 

Пиридоксин, В6 25–35 

Никотиновая кислота, Р 28–32 
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 По общему содержанию аминокислот «Аутолизат» близок к 

белкам животного происхождения, а по содержанию витаминов 

группы В превосходит рыбную муку. Минеральный состав «Аутоли-

зата» представлен в таблице 30. 

Таблица 30 

Минеральный состав «Аутолизата» 

Микроэлемент Содержание (по сухому веществу), мг/кг 

Фосфор 6200–6500 

Калий 5600–5800 

Натрий 800–1200 

Кальций  2500–2700 

Магний 380–450 

Железо 7,5–14,0 

Медь  12,8 

Цинк 34,0 

Марганец 23,1 

Никель 2,3 

Кобальт 2,1 

Сера 30,0 

Селен 20,0 

 

В процессе опыта рацион бройлеров контрольной группы не ме-

нялся (табл. 31).  

 

Таблица 31  

Схема шестого опыта по скармливанию пробиотика                   

кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» и «Аутолизата» 

Группа 
Количество 

голов 

Возраст, 

дней 
Режим кормления 

1–контрольная 250 1–42 
Основной рацион по нормам  

ВНИТИП (О.Р.) 

2–опытная 250 

1–7 
О. Р. + пробиотик кормобактерин  

«ЭМ-АгроОбь» (10 г/кг) 

7–42 

О. Р. + пробиотик кормобактерин  

«ЭМ-АгроОбь» (10 г/кг) 

+ «Аутолизат» (20 кг/т) 



 101 

Внесение пробиотика и «Аутолизата» в комбикорм осуществля-

лось комиссионно в кормоцехе. Объем корма рассчитывался исходя 

из потребности в нем на 5–10 дней. 

В опыте устанавливали живую массу, приросты, индекс продук-

тивности, а также сохранность, гематологические показатели, затраты 

кормов, переваримость питательных веществ рациона, химический 

состав мяса цыплят-бройлеров и экономическую эффективность.  

Живая масса определялась путем индивидуального взвешивания 

в каждой группе по 30 голов птицы из контрольных клеток в начале 

опыта, на 10-, 20- и 30-й день и в конце опыта. Взвешивание осуще-

ствляли на весах утром в одно и то же время.  

Для проведения гематологических исследований при достиже-

нии 42-дневного возраста из контрольной и опытной групп выбира-

лись три цыпленка, типичных по живой массе, развитию и состоянию 

здоровья. Пробы крови отбирались из подмышечной вены, располо-

женной под кожей с внутренней стороны крыла. Предварительно в 

месте прокола были выщипаны перья, кожа продезинфицирована. В 

качестве антикоагулянта использовался физраствор.  

Все контрольные измерительные приборы (весы) были исправ-

ны и правильно откалиброваны.   

Для сравнения экономической эффективности изучаемых ра-

ционов кормления рассчитывались стоимость рационов, себестои-

мость мяса цыплят-бройлеров, затраты кормов на производство еди-

ницы продукции [Винокуров В.В. и др., 1987]. 

Разработка методологических подходов, техника постановки ис-

следований, подбор и формирование групп осуществлялись по мето-

дике А.И. Овсянникова (1976), а также по методикам проведения на-

учных исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы 

И.А. Егорова, Т.М. Околеловой, А.В. Езерской и др. [Методические 

рекомендации …, 1992], Ш.А. Имангулова, И.А. Егорова, Т.М. Око-

леловой и др. [Методика проведения …, 2000]. Анатомическая раз-

делка тушек проводилась по методике по В.С. Лукашенко, М.А. Лы-

сенко, Т.А. Столяр и др. [Методические рекомендации по проведе-

нию …, 2001]. Биометрическая обработка полученных данных была 

проведена по методике Н.А. Плохинского (1969).  
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3.3. Живая масса цыплят-бройлеров под действием  

пробиотика и «Аутолизата» 

 

Результаты влияния пробиотика кормобактерина                                       

«ЭМ-АгроОбь» и «Аутолизата» из пивных дрожжей на динамику                     

живой массы цыплят-бройлеров отражены в таблице 32. 

 

Таблица 32 

  

Динамика живой массы цыплят-бройлеров  

под действием пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» 

 и «Аутолизата», г 

  

Из данных таблицы 32 следует, что использование в рационе  

пробиотика в сочетании с «Аутолизатом» (2-я опытная группа) спо-

собствует увеличению живой массы бройлеров в возрасте 10 дней на 

3,1% (при Р>0,95), в возрасте 20 дней – на 3,8%, в возрасте 35 дней – 

на 4,5% (при Р>0,999), возрасте 42 дней – на 6,9% (при Р>0,99). 

 Среднесуточные приросты цыплят-бройлеров представлены на 

рисунке 21.  

Среднесуточные приросты цыплят-бройлеров 2-й опытной 

группы на 10-, 20-, 35-, 40-е сутки были выше, чем у контрольных 

аналогов, соответственно на 4,4; 4,4; 4,8; 6,8%. 

Возраст, дней 
Группа 

1–контрольная 2–опытная 

1 38,91±0,37 38,90±0,46 

10 137,17±1,68 141,73±1,39
*
 

20 408,33±9,88 424,63±11,11 

35 1042,50±11,18 1091,83±8,80
*** 

42 1729,40±28,61 1850,17±27,97
** 
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Аналогичные результаты получены при расчете абсолютных 

приростов живой массы цыплят-бройлеров, представленных в                          

таблице 33. 

 

Таблица 33 

  

Абсолютный прирост живой массы цыплят-бройлеров  

под действием пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» 

и «Аутолизата», г 
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Рис. 21. Среднесуточный прирост цыплят-бройлеров 

под действием пробиотика и "Аутолизата"

1-контрольная 2-опытная

Возраст, дней 

Группа 

1–контрольная 2–опытная 

10 98,4 102,8 

20 369,4 385,7 

35 1003,6 1052,9 

42 1690,5 1811,3 
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У цыплят-бройлеров 2-й опытной группы абсолютные приросты 

живой массы на 10-, 20-, 35-, 40-е сутки были выше, чем у цыплят 

контрольной группы, соответственно на 4,3; 4,2; 4,7; 6,7%. 

Относительная скорость роста цыплят-бройлеров, вычисляемая 

по формулам Ч. Майнота и С. Броди, показана в таблице 34.  

 

Таблица 34  

Скорость роста цыплят-бройлеров под действием пробиотика 

кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» и «Аутолизата» 

 

Анализ данных таблицы 34 свидетельствует о том, что у опыт-

ных цыплят, в отличие от контрольных аналогов, отельная скорость 

роста, рассчитанная по формуле Ч. Майнота, выше на 312%, а отно-

сительная скорость роста, рассчитанная по формуле С. Броди, –          

на 1%. 

Наличие полученных результатов позволяет утверждать, что 

скармливать цыплятам-бройлерам пробиотик кормобактерин                     

Возраст, дней 
Группа 

1–контрольная 2–опытная 

Скорость роста, рассчитанная по формуле Ч. Майнота, % 

10 253 264 

20 949 992 

35 2579 2707 

42 4344 4656 

Скорость роста, рассчитанная по формуле С. Броди, % 

10 112 114 

20 165 166 

35 186 186 

42 191 192 
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«ЭМ-АгроОбь» целесообразно в сочетании с «Аутолизатом» из пив-

ных дрожжей. Это способствует увеличению живой массы бройле-

ров. 

3.4. Гематологические показатели под действием пробиотика 

и «Аутолизата» 

 

 Исследования крови позволяют полнее изучить влияние испы-

тываемых препаратов на процессы, протекающие в организме                   

бройлеров (табл. 35).  

 

Таблица 35  

Гематологические показатели цыплят-бройлеров  

под действием пробиотика и «Аутолизата» 

 

Показатель 
Группа 

1–контрольная 2–опытная 

Гемоглобин, г/л 105±5,8 120±3,9 

Лейкоциты, 10
9
/л 346±6,1 358±5,5 

РОЭ, мм/ч 3,7±0,32 4,1±0,72 

Эритроциты, 10
12

/л 2,6±0,04 3,0±0,06 

Тромбоциты, 10
9
/л 63,5±3,8 70,1±2,5 

Эозинофилы 8,65±0,7 8,5±0,4 

Базофилы 2,81±0,39 3,3±0,25 

Нейтрофилы 26,3±0,80 27,0±0,79 

Моноциты 6,5±0,72 8,3±0,64 

Лимфоциты 54,8±1,1 55,3±0,92 

 

В крови опытных цыплят в сравнении с контрольными концен-

трация гемоглобина была выше на 12,5%, лейкоцитов – на 3,4, РОЭ – 

на 9,8, эритроцитов – на 13,3, тромбоцитов – на 9,3, базофилов –        

на 14,8, нейтрофилов – на 2,6, моноцитов – на 21,7, лимфоцитов –         
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на 0,9%. Таким образом, пробиотик кормобактерин «Эм-АгроОбь»                   

в сочетании с «Аутолизатом» положительно влияет на гематологиче-

ские показатели цыплят-бройлеров. 

 

3.5. Сохранность цыплят-бройлеров под действием 

пробиотика и «Аутолизата» 

 

 В ходе опыта ежедневно контролировалось  количество  павших 

цыплят и по полученным данным  рассчитывалась сохранность  пого-

ловья (табл. 36). 

 

Таблица 36 

  

Сохранность цыплят-бройлеров под действием  

пробиотика кормобактерина «Эм-АгроОбь» и «Аутолизата» 

Показатель 

Группа 

1–контрольная 2–опытная 

Пало, гол. 13 7 

Сохранность, % 94,8 97,2 

 

 В связи с тем, что во 2-й опытной группе павших цыплят было 

меньше, чем в 1-й контрольной группе, сохранность поголовья уве-

личилась на 2,4%.  

 Очевидно, что пробиотик кормобактерин «ЭМ-АгроОбь» 

и «Аутолизат» из пивных дрожжей способствуют повышению со-

хранности птицы. 

 

3.6. Затраты корма под действием пробиотика и «Аутолизата» 

 

Ежедневный учет поступления и остатков кормов позволил оп-

ределить затраты корма на 1 кг прироста живой массы (табл. 37).  

В опытной группе затраты на 1 кг прироста живой массы были 

меньше, чем в 1-й контрольной группе, на 180 г, или на 9,4%. 
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 Таблица 37 

  

Затраты кормов под действием пробиотика и «Аутолизата» 

 

 Очевидно, что под действием пробиотика и «Аутолизата» птица 

росла лучше и меньше, чем контрольные цыплята, затрачивала кор-

мов на увеличение живой массы.  

 

3.7. Химический состав мяса цыплят-бройлеров 

под действием пробиотика и «Аутолизата» 

 

Химический состав и значение отдельных компонентов мяса оп-

ределяют его пищевую ценность. 

Скармливание пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» и 

«Аутолизата» повлияло на химический состав мяса цыплят-

бройлеров (табл. 38). 

 

Таблица 38  

 

Химический состав мяса цыплят-бройлеров 

под действием пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь»  

и «Аутолизата» 

Показатель 
Группа 

1–контрольная 2–опытная 

Валовой прирост живой 

массы, кг 
409,7 449,5 

Затраты корма:   

 всего, кг 860,37 863,04 

 
на 1 кг прироста 

живой массы,  кг 
2,1 1,92 

Показатель 
Группа 

1–контрольная 2–опытная 

Вода, % 74,6 75,8 

Зола, % 0,81 0,83 

Белок, % 19,82±0,02 20,9±0,01 

Липиды, % 4,3±0,06 4,7±0,03 

Аминокислоты, %:  
 

 лизин 14,5±0,07 15,8±0,05 

 метионин 4,2±0,03 4,8±0,02 
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 В мясе цыплят 2-й опытной группы уровень воды выше кон-

трольных значений на 1,2%, золы – на 0,02, белка – на 1,08, липидов – 

на 0,4, лизина – на 1,3, метионина – на 0,6%.   

Сочетание пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» и «Ау-

толизата» в кормлении бройлеров оказало положительное влияние на 

химический состав, пищевую и биологическую ценность мяса. 

 

3.8. Экономическая эффективность использования 

в кормлении цыплят-бройлеров пробиотика и «Аутолизата» 

 

 По результатам опыта была рассчитана экономическая эффек-

тивность использования в кормлении птицы пробиотика кормобакте-

рина «ЭМ-АгроОбь» и «Аутолизата» из пивных дрожжей (табл. 39). 

 

Таблица 39 

 

Экономическая эффективность использования  

пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» и «Аутолизата»  

при откорме цыплят-бройлеров 

Показатель 

Группа 

1–контрольная 2–опытная 

Начальное поголовье, гол. 250 250 

Средняя живая масса 1 головы в конце опыта, г 1729 1850 

Валовой прирост живой массы, кг 409,7 449,5 

Сохранность, % 94,8 97,3 

Выход мяса, кг 245,8 269,4 

Выручка от реализации, руб. 13519 14817 

Затраты корма на 1 кг прироста, кг 2,1 1,92 

Общие затраты, руб. 10301 9567 

Прибыль, руб. 3218 5250 

Рентабельность, % 31,2 54,8 
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Из таблицы 39 следует, что введение в рацион цыплят-

бройлеров препарата «Аутолизата» и пробиотика кормобактерина 

«ЭМ-АгроОбь» способствует увеличению их живой массы на 6,9%, 

снижению затрат кормов на производство продукции на 9,3%, а так-

же улучшению экономических показателей.  

В опытной группе значительно увеличилась прибыль. Если в 

контроле этот показатель составил 3218 руб., то в опытной 5250 руб. 

Аналогичная зависимость наблюдалась по рентабельности производ-

ства. В опытной группе этот показатель составил 54,8%, в то же вре-

мя в контроле эта величина была на уровне 31,2%.  

 Очевидно, что незначительное добавление к рациону пробиоти-

ка кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» в сочетании с «Аутолизатом» из 

пивных дрожжей приводит к увеличению роста живой массы и со-

хранности цыплят-бройлеров, а также обеспечивает улучшение хи-

мического состава мяса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Ежедневное обогащение рациона викасолом в дозировке 5 г/т 

корма способствовало повышению живой массы цыплят-бройлеров 

на 3,1%, сохранности – на 2,0%, снижению затрат кормов – на 6,9%. 

Очевидно, что данная дозировка соответствовала физиологическим 

потребностям птицы в витамине К, что позволило считать ее опти-

мальной. 

2. Комплексное включение в рационы цыплят-бройлеров викасола 

(5 г/т) и пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» (10 г/кг) способ-

ствует повышению живой массы на 6,6%, сохранности – на 3%, а 

также массы внутренних органов.  

3. Производственной проверкой подтверждено, что под действием 

викасола (5 г/т) и пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» брой-

леры лучше усваивали питательные и биологически активные веще-

ства корма: органическое вещество – на 5,1%; протеин – на 4,8; жир – 

на 4,5; клетчатку – на 8,9; БЭВ – на 4,3%. Гематологические исследо-

вания показали, что в организме опытных цыплят происходили по-

ложительные изменения, связанные с активизацией обменных про-

цессов, в результате которых повысилось содержание общего белка 

на 15,9%, каротина – в 3 раза, витамина А – в 6 раз. При выращива-

нии опытных цыплят-бройлеров прибыль увеличилась на 8126 руб., а 

уровень рентабельности – на 10,1%. 

4. Под действием пробиотика кормобактерина «ЭМ-АгроОбь» в 

желудочно-кишечном тракте цыплят сформировалась кишечная фло-

ра, которая активнее участвовала в процессах бактериального расще-

пления органических соединений химуса, предотвратила образование 

пометом аммиака и понизила выбросы сероводорода на 75,3 мг/м
3
 в 

сравнении с контролем.  Это позволило улучшить экологическое со-

стояние воздушной среды птичников, особенно  при поломке систе-

мы пометоудаления, а также повысить приросты живой массы, пони-

зить затраты кормов, заболеваемость и смертность птицы. 

5. Однократный сеанс ингаляции суточных цыплят пробиотиками 

МКД или кормобактерином «ЭМ-АгроОбь» благоприятно отразился 

на состоянии здоровья и способствовал увеличению сохранности по-
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головья на 0,6–0,7%, живой массы – на 3,1–4,2% и снижению затрат 

кормов на прирост  на 1,3–1,8%.  

6. Сочетание в кормлении бройлеров пробиотика кормобактерина       

«ЭМ-АгроОбь» и «Аутолизата» обеспечило увеличение живой массы 

на 6,9%, отложение в мышечной ткани белка – на 0,02, лизина –       

на 1,3, метионина – на 0,6%.  

                    

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

 Для повышения производственных и экономических показате-

лей при выращивании цыплят-бройлеров целесообразно включать в 

рационы викасол (5 г/т) и пробиотик кормобактерин «ЭМ-АгроОбь», 

сочетать пробиотик кормобактерин «ЭМ-АгроОбь» с «Аутолизатом», 

а также проводить аэрозольную обработку суточных цыплят пробио-

тиком МКД или кормобактерином «ЭМ-АгроОбь». Это позволит по-

высить приросты живой массы, конверсию кормов, сохранность и ре-

зистентность; стабилизировать гомеостатические, обменные и физио-

логические процессы; выработать устойчивость к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды; улучшить микроклимат птичников за 

счет предотвращения выбросов пометом аммиака и снижения выбро-

сов сероводорода.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение  А 

 

Структура рационов кормления цыплят-бройлеров  

от 1- до 28-дневного возраста, %  

 

Показатель 

Ингредиент 
П

ш
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ц

а 

Ш
р
о

т 
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ы
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С

о
л
ь
 

И
то

го
 

 

Содержание, % 58,0 17,0 12,5 4, 4,0 4,0 0,3 100 

Обменная  

энергия 
172,0 45,5 35,0 35,8 10,8 11,4 0,0 310,5 

Сырой протеин 6,95 7,14 6,38 0,00 1,29 0,24 0,00 22,0 

Сырой жир 0,98 0,22 1,50 3,0 0,34 0,11 0,00 6,15 

Сырая  

клетчатка 
2,23 1,71 0,38 0,00 0,08 0,00 0,00 4,4 

Кальций 0,02 0,80 0,7 0,10 0,10 0,11 0,00 1,01 

Фосфор 0,13 0,1 0,38 0,00 0,08 0,11 0,00 0,8 

Натрий 0,01 0,02 0,06 0,00 0,01 0,08 0,12 0,29 

Лизин 0,13 0,393 0,637 0,000 0,093 0,117 0,000 1,370 

Метионин+        

цистин 
0,107 0,140 0,313 0,000 0,035 0,035 0,000 0,630 
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Приложение Б 

 

Структура рационов кормления цыплят-бройлеров 

с 29-дневного возраста и старше, % 

  

Показатель 

Ингредиент 
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Содержание, % 60,0 16 12,5 6,0 5,0 0,5 100,0 

 

Обменная  

энергия 
178,4 42,7 35,0 16,2 42,7 0,0 315,0 

Сырой протеин 5,28 5,22 6,38 2,12 0,00 0,00 19,0 

Сырой жир 1,12 0,30 0,13 0,64 4,71 0,00 6,9 

Сырая клетчатка 2,12 1,68 0,38 0,12 0,00 0,00 4,3 

Кальций 0,02 0,06 0,58 0,24 0,00 0,00 0,9 

Фосфор 0,12 0,10 0,38 0,10 0,00 0,00 0,7 

Натрий 0,01 0,02 0,06 0,02 0,00 0,19 0,30 

Лизин 0,103 0,312 0,637 0,098 0,000 0,000 1,15 

Метионин+ 

цистин 
0,104 0,111 0,313 0,052 0,000 0,000   0,58 
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Приложение В 

 

Состав БВМД, изготовленного фирмой «ПРОВИМИ» 

(Нидерланды) для кормления бройлеров клеточного 

содержания  

 

Содержание  

питательных веществ 
В 1 кг 

БВМД 

«Стартер» 

(код 3035),      

0–15 дней 

«Гроуэр» 

(код 3769), 

15–35 дней 

«Финишер» 

(код 3771), 

36 дней – до 

убоя 

Сырой протеин г 460 510 500 

Сырой жир г 70 80 70 

Сырая клетчатка г 80 80 80 

Зола г 180 190 182 

Обменная энергия Ккал 2500 2600 2500 

Лизин г 37,5 37,5 42,5 

Метионин+Цистин г 21,5 21,0 21,0 

Кальций г 34,0 40,0 47,5 

Фосфор г 20,0 20,0 20,0 

Фосфор доступный г 13,8 18,5 16,0 

Натрий г 5,3 7,0 7,5 

Хлориды г 11 12 13 

Витамин А МЕ 40000 50000 66666 

Витамин Д3 МЕ 8000 10000 13333 

Витамин Е Мг 120 100 133 

Цинкбацитрацин мг - 250 333 

Провизим-Р г 4 5 6,7 

Содержит также все другие витамины и соли микроэлементов. 
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