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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время большие потери в животноводстве связаны не 

только с организационно-экономическими трудностями текущего пе-

риода. Здоровье животных зависит от ряда факторов (содержание, 

кормление, программа прививок), особенно выражены в определенные 

периоды технологического цикла (ранние этапы жизни у новорожден-

ных, в частности отъем молодняка от матерей и т.д.) и, что наиболее 

важно, от состояния иммунной системы. При иммунодефицитах чаще 

всего наблюдаются: осложнения за счет других болезней; увеличение 

конверсии корма; вторичная инфекция; снижение продуктивности; вы-

сокая выбраковка и гибель животного (П.И.Григорьева, 2000; Е.В. Зин-

ченко, 2001; В.В. Субботин, 2002; А.Ф. Кузнецов, 2005; Авылов, 2006; 

И.Р. Мазгаров, 2007; В.П. Козьменко, 2007; Н.А. Соколов, 2007; П.А. 

Красочко, 2008; Ч.К. А.Н. Белов, 2008; А.А. Вернер, 2008). 

В отъёмный период поросята подвергаются воздействию двух ос-

новных стресс-факторов – отлучение от свиноматки и переходом от од-

ного корма к другому. Переход от теплой жидкой пищи, богатой пита-

тельными веществами, к сухому корму влечет за собой временное на-

рушение аппетита, которое поросенок стремится компенсировать уже 

через несколько часов путем переедания высокобелкового корма на го-

лодный желудок и не способен его усвоить. В период отъёма пищева-

рительная система у поросят еще недостаточно развита. Вследствие не-

доразвитости ферментной системы желудочно-кишечного тракта по-

ступивший корм не полностью переваривается, избыток неусвоенных 

питательных веществ и продуктов их ферментации приводит к задерж-

ке в кишечнике воды (И.С. Трончук, 1990; Г.В. Корнева, 2006). 

Со стрессом, как одной из этиологических причин, связано воз-

никновение у сельскохозяйственных животных желудочно-кишечных 

и респираторных заболеваний, в развитии которых существенная 

роль принадлежит условно-патогенной и патогенной микрофлоре. 

Кроме того, весьма важным обстоятельством является и иммуносу-

прессивное действие стресса, проявляющееся в угнетении факторов 

как клеточного, так и гуморального иммунитета (И.С. Трончук, 1990; 
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Д. И. Преображенский, 1993; С. В. Папшев, 2000; Г.В. Корнева, 2006; 

А.М.Петров, 2006; Н.И. Малик; А.Н. Панин, 2007; Г.Ф.Бовкун, 2008). 

Неуклонно возрастает роль условно-патогенных микроорганиз-

мов в возникновении неонатальной патологии у животных. При этом 

желудочно-кишечные инфекции поросят-отъемышей, являются од-

ной из наиболее острых проблем в современном животноводстве Рос-

сийской Федерации, так как они имеют широкое распространение, 

особенно в крупных хозяйствах, и причиняют большой экономиче-

ский ущерб (А.Г. Шахов, 2004).  

Для повышения функциональной активности иммунной системы 

животных в ветеринарии широко используют иммунотропные сред-

ства. В терапевтической практике все чаще стали обращаться к про-

биотическим препаратам, использование которых позволяет умень-

шить нагрузку на иммунную систему (Г.А. Ноздрин, 1992, 2000). 

Механизм действия пробиотиков направлен на конкурентное 

исключение условно-патогенных бактерий из состава кишечного 

микробиотопа, чтобы предотвратить усиление и передачу факторов 

вирулентности в популяции условно-патогенных бактерий. Бактерии-

пробионты обеспечивают опережающее заселение кишечника поро-

сят нормальной микрофлорой и создают биологический барьер, пре-

граждающий доступ к ней условно-патогенных бактерий. В процессе 

жизнедеятельности бактерии-пробионты вырабатывают комплекс 

биологически активных соединений, избирательно воздействующих 

на условно-патогенные микробы (Малик Н.И.; Панин А.Н., 2007). 

С появлением новых пробиотиков и синбиотических компози-

ций возникает необходимость изучения их влияния на различные фи-

зиологические, биохимические и продуктивные показатели животных 

при разных условиях кормления, содержания и уровня продуктивно-

сти, так как введение в организм пробиотиков, полученных вне само-

го организма, не всегда может производить достаточный эффект 

(М.В. Юдин, 2008). 

Включение пробиотиков в технологию выращивания молодняка 

- наиболее современный способ профилактики послеотъемного 
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стресса и как его следствие желудочных болезней, основанный на 

экологически безопасных механизмах поддержания высокого уровня 

колонизационной резистентности кишечника. 

В то же время возрастает внимание к роли биостимуляторов в 

профилактике послеотъемного стресса у поросят. К фармакологиче-

ским средствам с подобным механизмом действия можно отнести и 

препараты, изготовленные из прополиса и аскорбиновую кислоту. 

Однако следует отметить, что вопросы влияния препаратов прополи-

са и аскорбиновой кислоты в комплексе с пробиотиками на неспеци-

фические факторы и механизмы защиты организма поросят при по-

слеотъемном стрессе изучены недостаточно. Следовательно, исследо-

вание иммунного статуса, микробиоценоза кишечника поросят при 

послеотъемном стрессе, и разработка методов их коррекции пробио-

тиками в комплексе с иммуностимуляторами, способными снять су-

прессивное воздействие стресса, является актуальным и представляет 

определенный научный и практический интерес. 

Вышеизложенное позволяет считать перспективным направле-

ние работ по исследованию иммунного статуса, микробиоценоза ки-

шечника и физиологического состояния организма поросят при отъ-

емном стрессе, и поиск средств, оказывающих благоприятное воздей-

ствие на иммуногенез и колонизацию кишечника бифидо- и лакто-

бактериями и нормализацию в нем микробиоценоза путем создания 

благоприятного физиологического и биохимического режима в ки-

шечнике в период отъема с использованием пробиотических препара-

тов в комплексе с биологически активными продуктами пчеловодства 

и аскорбиновой кислотой. 

Материалы, представленные в настоящей монографии, являются 

подтверждением сформированного научного мировоззрения по ис-

пользованию пробиотических препаратов в комплексе с биологиче-

ски активными препаратами прополиса и аскорбиновой кислотой для 

профилактики послеотъемного стресса и могут быть полезны для ве-

теринарных врачей, студентов, аспирантов, научных работников, 

изучающих и интересующихся указанной проблемой. 
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1 Иммунная система, микробиоценоз 

кишечника поросят в период отъема и факторы, влияющие 

на их состояние 

 

1.1 Иммунная система поросят в период отъема и факторы, 

влияющие на её реактивность 

Из всех видов сельскохозяйственных животных поросята являют-

ся самыми незрелыми и недоразвитыми при рождении. Этот период 

(фаза) является самым критическим в жизни поросят, характеризуется 

низкой резистентностью, высокой восприимчивостью к заразным бо-

лезням и подверженностью к незаразным. Благодари относительно не-

высокому уровню развития иммунной системы к моменту рождения и 

наличию клеток крови, готовых отвечать на разнообразные антигенные 

воздействия, новорожденные некоторых видов млекопитающих не об-

ладают в этот период достаточно развитыми механизмами клеточного 

иммунитета и способностью к аутосинтезу антител. Иммунный ответ 

новорожденных недостаточно совершенен, так как в их организме ко-

личество иммунокомпетентных клеток и их активность намного мень-

ше, чем у взрослых, уровень синтеза антител ниже, а значит и чувстви-

тельность к инфекционным агентам более высока. (Р. Р. Игнатьев, 1991, 

А. И. Горский, 2001; В. Клоуз, 2007). Различия в иммунологической ре-

активности между новорожденными и взрослыми организмами обу-

словлены не только недостаточной зрелостью иммунной системы мо-

лодняка, но и тем, что новорожденный впервые вступает в многочис-

ленные контакты с антигенами (С. И. Плященко, 1979, Хорш, 1981). 

Формирование иммунного ответа у новорожденных животных напря-

мую зависит от антигенного раздражителя, его дозы и иммуногенности 

(Т.В. Tomasi et al., 1980; И. И. Сидорчук с соавт., 1991). 

Формирование клеточного и гуморального иммунитета на более 

высоком уровне происходит в более поздние периоды онтогенеза (И. 

Н. Блохина, 1979; Л. В. Коляков, 1986; P.M. Хаитов с соавт., 1986; А. 

Н. Голиков, 1998; А. Ф. Бакшеев. 1998, 1999, 2003). 
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Центральные органы иммунитета у поросят начинают свое фор-

мирование в конце пренатального развития, а дальнейшее их созре-

вание происходит уже после рождения. На первом месте стоит тимус, 

корковое вещество которого к моменту рождения занимает до 80% 

массы органа, содержащее более 95% тимоцитов. Далее к интенсив-

ному развитию подключаются селезенка, пейеровы бляшки под-

вздошной кишки, мезентериальные и бронхиальные лимфатические 

узлы, в которых обнаруживают В-лимфоциты, главным образом в 

первичных фолликулах, и Т-лимфоциты, заселяющие паракортикаль-

ную зону. К месячному возрасту в костном мозге начинают появлять-

ся плазматические клетки (Л. Л. Вель, 1980; И. М. Карпуть, 1981; 

Л.А. Коломыцев с соавт., 1996). 

У новорожденных животных в лимфатических узлах господствует 

паракортикальная зона, в которой содержатся, главным образом, Т-

лимфоциты (И.М. Карпуть, 1981, 1985; В.Г. Скибицкий с соавт., 1984). 

К концу пренатального развития поросят тимус набирает мак-

симальную массу. Корковое вещество составляет 70-80% и содержит 

95-98% тимоцитов. В мозговом веществе обнаруживаются единичные 

тимоциты и тельца Гассаля (В.Г. Скибицкий, 1984). Увеличение ко-

личества телец Гассаля на второй день жизни поросят расценивается 

как реакция на антигенную стимуляцию. В первые недели жизни в 

тимусе увеличивается корковое вещество (С. М. Сейлгазипа, 1986). 

Инволюция тимуса начинается в период полового созревания (И.М. 

Карпуть, 1981; С. М. Сейлгазипа, 1987). 

В суточном возрасте поросят количество Т-лимфоцитов в тиму-

се составляет 78,1%, а к пятому дню жизни снижается до 54,9% и до 

56-го дня не меняется (А.А. Коломыцев, 1984). Постоянная тенденция 

роста продукции Т-лимфоцитов наблюдается с 56-го до 120-го дня 

жизни (А.Д. Кломыцев, 1984; Э.П. Скрипник, 1988). У новорожден-

ных в фолликулах миндалин, пейеровых бляшках и солитарных фол-

ликулах кишечника обнаруживаются преимущественно В-

лимфоциты, (И.М. Карпуть, 1981, 1985). Количество В-лимфоцитов 

начинает увеличиваться с первого месяца жизни и к третьему-шестому 
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месяцам повышается на 31%, а в шесть-восемь месяцев наблюдается 

максимальный уровень В-лимфоцитов, который удерживается до де-

вяти месячного возраста (Ермолаев С.В. с соавт., 2000), Количество В-

лимфоцитов в тимусе новорожденных составляет 3,4%. К 90-му дню 

жизни число В-лимфоцитов достигает 4,8%, но к 120-му дню снижает-

ся до 2,6% (А. Л. Коломыцев, 1984; Э.П. Скрипник, 1988). 

К двухнедельному возрасту в большинстве лимфоузлах появля-

ются вторичные фолликулы. С пяти-восьми недельного возраста вто-

ричные фолликулы преобладают над первичными, в мозговых тяжах 

возрастает число Т- и В-лимфоцитов и плазмоцитов. Плазмоцитарная 

реакция в брыжеечных, портальных и бронхиальных лимфоузлах 

увеличивается до четырех-шести месячного возраста (И.М. Карпуть, 

1985). Мигрирующие из лимфоузлов клетки состоят только из Т- и В-

лимфоцитов (R. M. Binns, 1985). Процессы лимфоплазмоцитопоэза в 

лимфоузлах активно протекают до годовалого возраста, а затем уга-

сают (И.М. Карпуть, 1985). 

Общеизвестно, что образование антител напрямую связано с 

лимфоидной тканью. По мере созревания лимфатической системы у 

молодняка начинается синтез собственных антител, главным пуско-

вым фактором которого является антигенная стимуляция. При недос-

таточности таковой, лимфоидная система животных замедляет разви-

тие и наблюдается малое количество плазматических клеток в органах 

иммунокомпетентной системы с пониженным синтезом иммуноглобу-

линов (J. Franc, et al., 1979; Ф. Хорт, 1981; Д. M. Чекишев, 1983). 

Таким образом, в силу своих физиологических особенностей, 

иммунная система поросят к моменту их рождения обладает опреде-

ленной степенью незрелости и находится в состоянии «ожидания» 

атигенной стимуляции для дальнейшего созревания в постнатальном 

периоде. Однако в функциональном отношении у новорожденных 

иммунная система еще не достигает уровня взрослых особей. Даль-

нейшее совершенствование механизмов иммунологической защиты 

организма, особенно на ранних этапах онтогенеза, является в значи-

тельной мере антигеннезависимым. 
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Естественная резистентность является важнейшим показателем, 

характеризующим иммунный статус животных. С теоретической и 

практической точек зрения представляет интерес выявление тех зако-

номерностей, которые происходят в организме поросят в период по-

слеотъемного стресса (Дж. Брент, 1990; А. Ф. Бакшеев, 1993, 1994, 

1995, 2003; P. F. Arthur, 2008). 

Под естественной резистентностью понимают генетически обу-

словленную способность организма противостоять неблагоприятным 

воздействиям биологической природы. Состояние естественной рези-

стентности организма определяется комплексом защитных механиз-

мов неспецифического характера, к числу которых относятся гумо-

ральные факторы (лизоцим, комплемент, бактерицидная активность 

крови и др.) (Е. С. Воронин, 2002). 

Устойчивость и жизнеспособность новорожденных поросят за-

висят только от колострального иммунитета, который формируется за 

счет получения ими в первые часы (дни) жизни с молозивом и моло-

ком различных факторов, определяющих иммунный статус, таких как 

иммуноглобулины, клеточные компоненты, факторы неспецифиче-

ской защиты и лактобактерий, способствующих развитию правильно-

го пищеварения. Кроме того, молозиво и молоко должны быть пол-

ноценными в отношении питательности и содержания минеральных 

веществ, витаминов и других жизненно важных компонентов. 

Значительное количество исследований посвящено изучению 

устойчивости к заболеваниям поросят в первый период жизни, с уче-

том состояния их естественной резистентности. Так, при низком со-

держании иммуноглобулинов в сыворотке крови новорожденных от-

мечается их предрасположенность к заболеваниям как незаразной, 

так и вирусной, и бактериальной этиологии (J. Hahn, 1973; В. М. 

Крашенинников, 1983; Lyman, 1993; I. Gudilin, 1998). 

Природа и физиологические свойства животного, формировав-

шиеся в течение многих веков, не в состоянии измениться так быстро, 

как условия окружающей среды и технология ведения животноводст-

ва. Поэтому возникает несоответствие между биологической и окру-



 11 

жающей средой, наступает состояние стресса (К. В. Жучаев, 1992, С. 

П. Князев, 1993, 1995; Н. Соколов, 2007; C. Corino, 2008). 

На современном промышленном комплексе животное находится 

под воздействием во много раз больших стрессовых факторов, чем 

его предки (Д. П. Иванов, 1982; А.Ф.Кузнецов 1993, 2008; С. П. Кня-

зев, 1995). Приспособительные реакции направлены на перестройку 

жизненных функций организма с целью привыкания его к изменив-

шимся условиям существования и обеспечения согласования всех фи-

зиологических систем (П. Д. Горизонтов, 1983, 1999). 

С учетом состояния и особенностей реактивности организма у 

поросят выделяют три критических периода в ранний постнатальный 

период жизни: первый период - до приема молозива, второй в 14-21-

дневном возрасте, третий - в период отъема. 

Отъем – это наиболее критическая стадия в жизни свиньи с мо-

мента ее рождения до убоя. В период отъема поросята остаются без 

теплого материнского молока с почти 100% усвояемостью и должны 

выживать на том корме, который им предоставляется. Корм для поро-

сят-отъемышей должен быть самым лучшим и свежим, содержать мо-

лочный протеин или рыбную муку в комбинации с источниками рас-

тительного белка. Масса поросенка при отъеме должна составлять не 

менее пяти кг. Поросята-отъемыши подвергаются воздействию таких 

стрессовых ситуаций как участие в жизни новой группы; привыкание 

к новому месту обитания; борьба поросят за установление иерархиче-

ской подчиненности (В.С. Бузлама, 1976; И.Р. Мазгаров, 2005, 2007).  

Отъемный стресс у поросят характеризуется повышением бес-

покойства, агрессивностью животных, увеличением частоты пульса и 

дыхания, увеличением травматических повреждений кожи. Все это 

приводит к ослаблению поросят и возникновению глубоких физиоло-

гических изменений в органах пищеварения. В относительно корот-

кий период - ближайшие после отъема 8-10 дней на 8 % происходит 

отставание в развитии тонкого отдела кишечника, на 11 % снижается 

сокоотделение, в 2,5 раза повышается кислотность желудочного сока, 

на 50 % снижается активность пепсина, подавляется активность лак-
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тозы. Самой важной характеристикой здесь является сохранность по-

росят к отъему (В. Г. Козловский, 1984; K. Zhuchaev, H. Kitazawa, 

1991; N. Jephanova, 1995; А. Ф. Бакшеев, Н. В. Ефанова, 1995,).  

На фоне ослабления естественной резистентности организма мо-

лодняка сельскохозяйственных животных под влиянием стресс-

факторов внешней среды развиваются легочные заболевания, дисбакте-

риозы, характеризующиеся появлением и развитием высоковирулент-

ных ассоциаций микроорганизмов с измененными свойствами из ранее 

непатогенных штаммов на фоне уменьшения или полного исчезновения 

основных представителей нормальной кишечной микрофлоры - молоч-

нокислых и бифидобактерий, изменениями показателей крови, умень-

шением сохранности молодняка, их роста и развития (В. М. Крашенин-

никова, 1983, 1984; Л.С.Каврук и др., 1997; В.П.Романова, 2008). 

Стресс факторы изменяют функциональное состояние жизненно 

важных систем организма, приводят к перенапряжению их функций, 

развитию стрессового состояния и, как следствие, к возникновению 

различных функциональных нарушений (Э. П. Кареева, 2007). 

Уровень гормонов гипофизарно-надпочечниковой системы в кро-

ви поросят на вторые сутки после отъема остается повышенным, а ко-

личество тиреоидных гормонов, напротив, снижается по сравнению ис-

ходным (В. Н. Колмацкий, 2005; В. Козьменко, 2007; В. Клоуз, 2007). 

По данным Л.Тимофеева (1997), признак стрессовой устойчиво-

сти передается в размере 77,8 %. Однако ответная реакция организма 

на воздействие различных стрессов строго индивидуальна и зависит 

от уровня стресс-чувствительности и стресс-устойчивости животных 

(Д. И. Преображенский, 1993; С. В. Папшев, 2000). 

Для профилактики болезней в критические периоды жизни В.Д. 

Соколов, Н.Л. Андреева, А.А. Булатов (1995) рекомендуют применять 

препараты иммуностимуляторы, адаптогены, стресспротекторы, повы-

шающие уровень неспецифической резистентности организма поросят. 

А.Ф. Бакшеев, Н.В. Ефанова (1995) подтверждают влияние им-

муноадъюванта на показатели клеточного иммунитета у поросят. 

Применение БЛК (белково-липидный концентрат) свиноматкам ока-
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зывает влияние на функциональное состояние иммунной системы их 

потомства, на показатели гуморального иммунитета у поросят путем 

достоверного увеличения содержания иммуноглобулинов-М в сыво-

ротке и усиленного синтеза иммуноглобулинов G. 

Е.А. Борисенко, Р.Р. Ипатьева (1995) для коррекции иммунного 

статуса поросят гипотрофиков рекомендуют тимоген, который по-

вышает содержание общего белка и фагоцитарной активности. 

По данным Т.П. Ткаченко (1995) влияние естественного имму-

номодулирующего препарата КАФИ на иммунологические показате-

ли поросят определяется увеличением содержания Т-клеток: Т-

хелперов и снижением содержания Т-супрессоров. 

Таким образом, данные по изучению естественной резистентно-

сти и иммунологической реактивности поросят при отъемном стрессе 

весьма ограничены, очевидна необходимость более глубоких науч-

ных исследований по изучению указанных параметров и разработке 

средств и методов для коррекции иммунного статуса поросят в пери-

од послеотъемного стресса. 

 

1.2 Микробиоценоз кишечника поросят 

в период отъема 

Микробиоценоз кишечника - очень важная система организма, 

выполняющая или регулирующая многочисленные его функции по 

поддержанию гомеостаза. С современных позиций организм живот-

ных рассматривается как «среда обитания» для населяющей его мик-

рофлоры, а толстый кишечник как центр микроэкологии организма, в 

котором облигатной микрофлоре принадлежит ведущая роль в форми-

ровании гомеостаза (Г.Ф. Бовкун, Е.П. Ващекин, Н.И. Малик, 2008). 

Микрофлору кишечника начали изучать с 1885 года, когда Т. 

Escherich выделил кишечную палочку из фекалий человека. Опреде-

ление биоценоза пищеварительного тракта как экосистеме в 1972 го-

ду дал R.E. Hungate, который отмечает, что нормальная микробная 

экосистема приятна для макроорганизма. Потенциальные патогенные 

микробы могут присутствовать, но экологический баланс таков, что 
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они остаются в количестве, безопасном для организма/ С нарушением 

микробной экосистемы изменяется баланс, и потенциально-

патогенные микроорганизмы становятся преобладающими, что при-

водит к заболеванию. Нарушение нормального состава микрофлоры 

пищеварительного тракта возникает из-за антибиотиков, избытка 

кормления, стрессовых ситуаций. 

По современным данным, в кишечнике теплокровных животных 

обитают 400-500 различных видов микроорганизмов, а количество 

микробных клеток в 1 г кишечного содержимого здоровых животных 

достигает 1014. Основная часть нормальной микрофлоры теплокров-

ных животных представлена анаэробами - бифидобактерии, лактоба-

циллы (Bifidobacterium и Lactobacillus), молочнокислые энтерококки и 

бактероиды, и микроорганизмами с факультативным дыханием — эше-

рихии и др. По данным В.А.Антипова, В.В. Бондаренко, Н.М. Грачева, 

Т.В. Мацулевич (1990) в характеристику микробиоценоза толстого ки-

шечника включают и транзиторные микроорганизмы (случайная мик-

рофлора, содержащая даже хозяин неадаптированных возбудителей). 

Облигатную микрофлору составляют бифидобактерии — наи-

более значимые и доминирующие представители нормофлоры, оби-

тающие в пристеночной слизи и просвете толстого кишечника у мо-

лодняка и взрослых животных. 

Лактобактерии и молочнокислые энтерококки, расселяющие 

различные отделы гастроинтестинального тракта: ротовую полость, 

зоб, желудок, тонкий кишечник, наивысшая плотность их популяций 

достигается в толстом кишечнике. 

Эшерихии (кишечная палочка), с выраженной ферментативной 

активностью, отсутствием факторов вирулентности, характерны для 

патогенных штаммов. В отличие от тотального расселения лактоба-

цилл, обитают в определенной экологической нише толстом кишечнике 

и дистальных отделах тонкой кишки (С.С. Бала, 2001; А. Белов, 2008). 

Заселение кишечника животных начинается с момента рождения 

и протекает как последовательное расселение и размножение до не-

обходимых пределов в различных отделах пищеварительного тракта. 
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При заселении происходит и сукцессия, т.е. замещение одного сооб-

щества другим в результате изменения места обитания из-за наруше-

ния сообществом физической среды и различных взаимоотношений 

внутри него. Сукцессия завершается формированием сообществ раз-

личных популяций микроорганизмов с соблюдением определенной 

иерархии (П.А. Красочко, 2008). 

В 1971 году D.Van der Waaij установил и сформулировал как 

термин колонизационная резистентность. Лактофлора и эшерихии в 

процессе эволюции приобрели исключительно важную роль в фор-

мировании колонизационной резистетности, под которой понимают 

формирование биопленки из клеточного муцина и бактериального 

полисахарида, заключающих микроколонии бифидобактерий, а также 

антагонистическую активность бифидобактерий, лактобактерий, 

эшерихии за счет продуцируемых органических кислот, перекиси во-

дорода, бактерицинов, лизоцима, по отношению к условно-

патогенным, гнилостным бактериям, возбудителям. 

Облигатная микрофлора выполняет иммуностимулирующую, де-

токсикационную, пищеварительную и синтетическую функции. Имму-

ностимулирующая функция флоры реализуется за счет мурамтидов 

клеточных стенок, активизируя поглотительную и переваривающую 

способность микрофагов, цитотоксическую функцию мононуклеарно-

макрофагальной системы, естественных киллеров, пролиферация Т- и 

В-лимфоцитов, образование интерферона с функциями полицитокинов, 

фактора некроза опухоли (образование иммуноглобулина А). 

При изучении микрофлоры фекалий новорожденных телят, боль-

ных токсической диспепсией, В.М. Подкопаев (1985) отмечал дисбио-

тические изменения, характеризующиеся нарушением соотношений 

между различными группами кишечной микрофлоры в сторону коли-

чественного преобладания микроорганизмов сахаропротеолитической 

флоры с одновременным резким подавлением жизнедеятельности мо-

лочнокислых бактерий; заселением верхних отделов пищеварительного 

тракта сахаропротеолитическими микробами; нарушением усвояемости 
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продуктов пищеварения; отсутствием микробных ассоциаций в крови 

больных с локализацией в пищеварительной трубке. 

R. В. Parker (1988) установил взаимосвязь между составом мик-

рофлоры желудочно-кишечного тракта, состоянием иммунитета и 

питанием новорожденных поросят. 

Нарушения состава микрофлоры кишечника при расстройствах 

пищеварения у молодняка сельскохозяйственных животных были об-

наружены многими исследователями. 

Пивняк И.Г., Лаврентьева Н.А. (1994) отмечали, что нарушение 

соотношения 1:1 эшерихий и молочнокислых бактерий приводит к 

расстройству пищеварения. 

Бухтилов Ф.Н. (1981) и др. в фекалиях телят 1-2-дневного воз-

раста с синдромом диареи обнаруживали увеличенное количество эн-

терококков и эшерихий, отсутствие лактобактерий в слепой кишке. 

Зитаре И.К. (1983) установил, что при диарее телят в составе 

микрофлоры преобладали эшерихий и грамположительные кокки. 

Копопола A.M. (1994) от больных диареей выделил и идентифи-

цировал 171 культуру, отнесенную к 14 видам и предположил, что у 

больных развивается дисбактериоз, в котором решающее значение 

принадлежит E.coli. 

По данным J.L.Rasic, J.A. Kurmann (1992) нарушение нормаль-

ного биоценоза кишечника оказывает негативное воздействие на ор-

ганизм животных, следствием этого является формирование вторич-

ных иммунодефицитных состояний, в результате чего снижается ус-

тойчивость к инфекционным заболеваниям.  

Тимашко М.А. с соавт. (1990) при гастроэнтерите молодняка из 

фекалий выделил повышенное количество клостридий, эшерихий, 

протеев, микрококков и установил, что дисбактериоз развивается в 

результате действия стресс-факторов, главный из которых — нару-

шение режима кормления новорожденных, несбалансированное 

кормление поросят старшего возраста. 

Карпуть И.М., Пивовар Л.М. (2006) из фекалий новорожденных 

поросят при запоздалом приеме или поступлении иммунологически 
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неполноценного молозива выделяли патогенные серотипы кишечной 

палочки, стафилококки, протеи, клостридий, кандиды и др. 

По данным М.А. Сидорова и В.В.. Субботина (1998) дисбакте-

риоз у поросят может быть обусловлен повышенным количеством эн-

теробактерий, стафилококков, снижением количества лакто- и бифи-

добактерий. 

И.М. Карпуть, С.А. Борзнов (1992) считают, что диспепсия с 

развитием дисбактериоза проявляется несварением корма, расстрой-

ством моторно-эвакуаторной функции кишечника, возникновением 

интоксикации. 

Животные с нормальной микрофлорой кишечника обладают по-

вышенной фагоцитарной активностью и более высоким содержанием 

иммуноглобулинов. Лактобациллы стимулируют фагоцитарную ак-

тивность нейтрофилов в организме и усиливают синтез интерферона 

лимфоцитов (J. K. Lunney, 1987; И. П. Кондрахин, 2004). Под влияни-

ем пробиотиков у молодняка повышаются содержание лизоцима и 

бактерицидная активность сыворотки крови (Е.В. Крапивина, 2001). 

По данным В.К. Кретинина (2003), микроорганизмы, входящие в 

состав пробиотиков, активизируют Т- и В-системы иммунитета, 

влияют на выработку иммуноглобулина А, обусловливающего мест-

ный иммунитет слизистой оболочки кишечника (Б.В Тараканов, 2000; 

Е. В. Зинченко с соавт., 2001). 

Г.А. Ноздрин с соавт. (1992, 1997) при гастроэнтеритах поросят 

и диспепсии телят рекомендуют внутрь пробиотики Ветом-3, Ветом-

4, которые способствуют повышению в крови гемоглобина, количе-

ства эритроцитов и общего белка.  

Г.А. Ноздрин с соавт. (2000) утверждают, что пробиотик Ветом-

1.1 и Ветом-2, используются для профилактики желудочно-кишечных 

заболеваний поросят в подсосный период.  

А.М. Никитенко с соавт. (1995) установили, что применение 

«Эмелина» поросятам-сосунам повышает продуктивность свиней и 

их сохранность. 
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По данным М.Г. Гомедова, Т.И. Трухиной (1995) применение по-

росятам в возрасте 20-35 дней консервированной пасты и пивных дрож-

жей с кормом снижает их заболеваемость и повышает сохранность. 

Таким образом, для успешной профилактики желудочно-кишечных 

болезней молодняка необходимо учитывать всю совокупность нормо- и 

условно-патогенной микрофлоры, а также влияние на микробиоценоз 

кишечника внешней, чаще всего весьма агрессивной среды. 

 

1.3 Средства и методы профилактики  

отъемного стресса у поросят 

Основными структурами, участвующими в мобилизации защит-

ных сил организма при стресс-реакциях, являются рецепторы глаз, 

ушей, носа, кожи, коры головного мозга, гипоталамус, гипофиз, над-

почечники и др. В гипоталамусе в ответ на раздражение высвобожда-

ется кортикотропин – гормон, стимулирующий секрецию адренокор-

тикотропного гормона (АКТГ) гипофизом. Максимальная концентра-

ция АКТГ в крови обнаруживается через 2-2,5 минуты после начала 

действия стрессора. В свою очередь АКТГ начинает действовать на 

корковый слой надпочечников, вследствие чего пучковая зона коры 

повышает концентрацию в крови гормонов кортикостерола и гидро-

кортизона (П.Д. Горизонтов, 1999; Л.Е. Панин, 2003). 

По данным С.И. Плященко и С.Т. Сидорова (1979) при анализе 

заболеваемости поросят 45-90-дневного возраста установлено, что 

среди стрессчувствительных свинок случаев заболеваемости органов 

пищеварения, дыхания, конечностей встречается в 1,7 раза больше. 

Исследования, проведенные в производственно-лабораторных 

условиях, показали, что наиболее неблагоприятным периодом в раз-

витии поросят является возраст от 10 до 40 дней, в этот период изме-

няется состав, снижается калорийность молока свиноматок, проводят 

прикармливание и отъем поросят, что приводит к снижению иммуни-

тета. Эти обстоятельства являются предрасполагающими факторами, 

при которых чаще всего возникают и наиболее остро протекают дис-

бактериозы и диспепсии (А.Ф. Кирсанов, 2005). 
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Кроме стресс-факторов весьма значительное влияние на со-

стояние молодых животных оказывает и общая недоразвитость 

пищеварительной системы поросят к моменту отъёма. Как извест-

но, желудочно-кишечный тракт поросят начинает функциониро-

вать сразу после рождения. Однако желудочный сок у поросят до 

двадцатидневного возраста почти не содержит свободной соляной 

кислоты (0,15–0,35 %), играющей бактерицидную роль и активи-

зирующей действие пепсина. Поэтому белки в желудке поросят в 

первые недели жизни, примерно до тридцатого дня, переваривают-

ся в незначительных количествах. С появлением определенного 

количества соляной кислоты (до 0,5 %) переваривание белков уси-

ливается (Н.Н.Максимюк, В.Г. Скопичев, 2004). 

По данным Еремина С.П. (1998) скармливание поросятам с 7-10-

дневного возраста активированного угля в комплексе с аскорбиновой 

кислотой обеспечивает снижение заболеваемости, повышение со-

хранности и скорости роста поросят. 

Для профилактики стресса поросят-отъемышей, и как их следст-

вие расстройств желудочно-кишечного тракта. Романенко В.Ф. (1988) 

рекомендует антибактериальные препараты (осарсол, биомицин, син-

томицин, фуразолидон, биовит-80, нифулин), а также антибактери-

альные препараты в комплексе с антитоксическими, иммуномодули-

рующими, витаминными и микроэлементными добавками. 

А. И. Дедкова, С. Н. Химичева (2000) утверждают, что для кор-

рекции отъемного стресса у поросят целесообразно использование 

синтетического препарата - липоевую кислоту. 

По данным Максимюк Н.Н. и Алексеева И.В. (2008) введение 

сахарина или глюкозы с целью профилактики стресса основано на 

сглаживании возникающих нарушений. Подсластители оказывают 

благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему. Усиливает-

ся работа сердца, снимаются сосудистые спазмы, улучшается крово-

обращение в организме. Кроме того, стимулируется деятельность эн-

докринных желёз и повышается регулирующая роль вегетативной 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=&authorhash=%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=&authorhash=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%A1+%D0%9D
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нервной системы. Проявляется энергетическое действие глюкозы и 

сахарина, а также её антитоксические свойства. 

Применение адаптогенов растительного происхождения основано 

на успокаивающем действии на организм животных, в результате чего 

у них повышаются приросты живой массы и снижается травматизм. 

Протасов Б.И. (1999) утверждает, что витамины А, D, Е не 

влияют на развитие стресса и проявление его вредных последствий, 

поскольку действие этих веществ, вводимых в масляном растворе 

подкожно, вследствие медленной всасываемости проявляется позже, 

чем развивается стресс. К тому же действие этих витаминов не на-

правлено на предотвращение специфических изменений обмена ве-

ществ, а способно лишь поддержать организм животного. 

Послеотъёмный стресс у поросят можно уменьшить, включая в 

состав кормовых смесей соевый шрот и соевое масло в количестве 1–

3% рациона (по массе). Соевое масло в составе кормосмесей улучша-

ет их вкусовые качества, способствует более полной поедаемости и 

лучшей переваримости питательных веществ корма. Смешивание со-

евого масла с сухими комбикормами препятствует их распылению. 

Для профилактики нарушений процессов пищеварения после отъема 

и для повышения среднесуточных приростов живой массы поросятам 

рекомендуют одновременно с добавкой соевого масла вводить в ра-

цион пропионовую кислоту в количестве 10 % от нормы ввода соево-

го масла (Ю.Н. Петрушенко, 2005; А.А. Зорикова, 2005). 

Таким образом, для профилактики послеотъемного стресса по-

росят предложено много эффективных средств и их сочетания. Сред-

ства комплексной терапии должны быть не только эффективными, но 

и безвредными как для организма животного, так и для потребителей 

продуктов. В этой связи изыскание оптимальных методов и средств 

для профилактики послеотъемного стресса, с учетом коррекции им-

мунного статуса, микробиоценоза кишечника, способствующих по-

вышению среднесуточного прироста живой массы и снижению забо-

леваемости остается одной из актуальных проблем животноводства. 
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1.3.1 Применение пробиотиков и животноводстве 

Состояние физиологической микрофлоры животных очень ди-

намично и в значительной мере зависит от состояния макроорганизма 

и условий жизни его. Разностороннее влияние микрофлоры обуслов-

лено редкостными полезными свойствами ее в первую очередь анта-

гонистическим влиянием в отношении большой группы патогенной 

микрофлоры. Такое влияние имеет большое профилактическое и ле-

чебное значение. Она вырабатывает большое количество витаминных 

и ферментных средств, необходимых для самых различных физиоло-

гических процессов, включая формирование иммунитета 

(И.Е.Мозгов, 1990). 

Пробиотики - биологические препараты, представляющие собой 

стабилизированные культуры симбионтных микроорганизмов или 

продуктов их ферментации, которые способствуют росту последних 

(M.Gros., G.Jhielin, 1970), содержат живые микроорганизмы, относя-

щиеся к нормальной, физиологически и эволюционно обоснованной 

флоре кишечного тракта (Н.В. Данилевская, 2005). 

Термин «пробиотики» был предложен в 1974 году Ричардом 

Паркером. Свое название - дословно «для жизни» - пробиотики полу-

чили за то, что бактерии - пробионты не убивают напрямую патоген-

ные бактерии, а благодаря своему антагонистическому эффекту вы-

тесняют их из состава кишечного биоценоза и препятствуют разви-

тию у них патогенности (В. А. Антипов, 1981; D. Hentges, 1986). 

Внимание к препаратам из представителей нормальной микро-

флоры кишечника возросло с момента широкого использования в ме-

дицине и ветеринарии антибактериальных средств, когда возникли 

проблемы множественной лекарственной устойчивости микроорга-

низмов и дисбактериозов (Л.И. Ефанова, Е.Т. Сандуллин, 2004). 

Пробиотики, являясь многокомпонентными продуктами, состоя-

щими из живых микроорганизмов и включающие в свой состав различ-

ные биологически активные вещества, синтезируемые микроорганиз-

мами в процессе их культивирования, создают наиболее благоприятный 
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баланс желудочно-кишечной микрофлоры, ответственный за весь про-

цесс утилизации корма и его отдельных элементов (А. Белов, 2008). 

Они обладают разносторонним фармакологическим действием. 

Положительный эффект пробиотиков обусловлен их участием в 

процессах пищеварения и метоболизма организма-хозяина, биосин-

тезом и усвоением белка и многих других биологически активных 

веществ, обеспечением резистентности микроорганизмов. Нормаль-

ная деятельность многих систем и органов животных в значительной 

степени зависит от видового состава и межвидового соотношения 

микроорганизмов, заселяющих их с момента рождения 

(S.Cerguiglini, 1974). Благодаря ферментативной активности (амило-

литической, протеолитической, целлюлозолитической и др.) симби-

онтная флора способна синтезировать многие биологически актив-

ные вещества: органические кислоты, спирты, липиды, витамины, 

особенно группы-В, соединения тетрапирольной структуры и др. 

Всасываясь в кровеносное русло, многие из них активно участвуют в 

энергитическом и витаминном обменах, играя важную роль в жизне-

обеспечении организма хозяина (Г.Готшалк,1982; К.С.Петровский, 

1961; В.С.Сивер с соавт., 1975). Органические кислоты усиливают 

перистальтику и секрецию кишечника, чем способствуют перевари-

ванию корма и повышают резорбцию кальция и железа (R.Schuler, 

1968). Полифосфаты бактерий принимают участие в переносе саха-

ров в клетку, выполняя функцию гексокиназ. 

Вместе с тем симбионты способны синтезировать метаболиты, 

обладающие антитоксическим действием (В.Г.Петровская, 

О.П.Марко, 1976; О.В.Чахава, 1972). 

Другой функцией симбионтных микроорганизмов является за-

щитная роль, которая обеспечивается разными механизмами. Неспе-

цифическую защиту кишечника от патогенных бактерий и вирусов, 

обладающих генетически детермированными инвазионными свойст-

вами, местная микрофлора выполняет путем создания антагонистиче-

ского барьера, так называемой колонизационной резистентности ки-

шечника. Вступая в тесный контакт со слизистой оболочкой кишеч-
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ника и покрывая поверхность толстым слоем, она механически пре-

дохраняет ее от внедрения патогенных микроорганизмов 

(Э.Т.Телямейстер с соавт., 1977). 

Антибактериальная активность симбионтов обусловлена спо-

собностью продуцировать спирты, перекись водорода, молочную, ук-

сусную и другие органические кислоты, синтезировать лизоцим и ан-

тибиотики широкого спектра действия (лактолин, низин, ацидофи-

лин, лактоцид и др.). Они могут угнетать рост других видов также за 

счет более высокого биологического потенциала, быстрого размно-

жения и достижения М-концентрации, более короткой lag-фазы, из-

менения рН или окислительно-восстановительного потенциала среды 

(В.Г.Петровская, О.П.Марко, 1976; R.Freter, J.Amer, 1974). 

В основе механизма действия пробиотиков лежит принудитель-

ное заселение кишечника конкурентно-способными штаммами бакте-

рий - пробионтов, которые осуществляют неспецифический контроль 

за численностью условно-патогенной микрофлоры, вытесняя её из 

состава кишечной популяции и сдерживая усиление факторов пато-

генности у её представителей (А. П. Брылин, 2007).  

Благодаря тому, что симбионтные серотипы кишечной палочки 

обладают перекрестными антигенными свойствами с патогенными 

микроорганизмами, вырабатывая иммуноглобулины по отношению к 

первым, приобретают механизм защиты и к патогенным серотипам, 

хотя и никогда не имели с ними контакта (A.Freske, 1974). 

Симбионтная микрофлора способствует повышению общей не-

специфической резистентности организма хозяина, активно участвуя 

в обменных процессах и поставляя ему жизненно важные пластиче-

ские вещества (И.Б.Куваева, 1976). 

Многокомпонентный состав (аминокислоты, витамины, фермен-

ты, другие биологически активные вещества) и разностороннее фар-

макологическое действие позволяют применять пробиотики с высо-

ким эффектом для профилактики и лечения желудочно-кишечных 

болезней и дисбактериозов, нарушений обмена веществ (гиповитами-

нозы, анемии и др.), регуляции постстрессовых состояний, особенно 
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в период технологически обязательных мероприятий, корригирова-

ния антимикробной терапии, предупреждения рецидивов болезней, 

повышения продуктивности и стимуляции роста животных 

(В.А.Антипов, 1991). 

Т.Н.Грязневой и Л.Я.Ставцевой (1991) установлено, что угне-

тающее действие лакто-и бифидобактерий производственных штам-

мов (L.fermenti 90T–C4, L.planfarum 8P–A3; B.bifidum № 1; 791 ЛВА-

3) на энтеробактерии проявлятся через 36 часов взаимодействия в 

смешанных популяциях, достигая максимума через 72 часа.  

Нормальная микрофлора оказывает выраженное антагонистиче-

ское действие на патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, 

существенно влияет на ферментную активность и витаминообразова-

ние, повышает иммунобиологическую реактивность организма жи-

вотных (В.М.Карпов, 1987). 

В настоящее время уделяется особое внимание использованию 

бактерий индигенной микрофлоры кишечника животных для получе-

ния новых активных экологически чистых препаратов, таких как, на-

пример, пробиотиков с целью постепенной замены ими традицион-

ных лекарственных препаратов и стимуляторов роста животных (Б.В. 

Тараканов, Т.А. Николичева, 2000). 

Пробиотики (иммунобиотики, эубиотики) относят к числу высо-

коэффективных лечебно-профилактических медикаментозных 

средств. Это иммунобиологические препараты на основе живых бак-

терий, антагонистически активны в отношении возбудителей инфек-

ционных болезней и не оказывают отрицательного влияния на пред-

ставителей кишечной микрофлоры желудочно-кишечного тракта. 

При назначении с лечебно-профилактической целью они стимулиру-

ют иммунный ответ организма животных, возобновляют нормобио-

ценоз, при этом продукты животноводства остаются экологически 

чистыми и безвредными. Пробиотики не имеют противопоказаний к 

применению и не вызывают побочных реакций (В. И. Раицкая, В. М. 

Севастьянова, 1999).  
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Пробиотические препараты включают в свой состав лактобакте-

рии, бифидобактерии, бациллы, дрожжи, энтерококки и др. Нормаль-

ная кишечная микрофлора участвует в поддержании колонизационной 

резистентности слизистой кишечника и играет немаловажную роль в 

защите от болезней, ассоциированных с нарушениями в микробиоце-

нозе кишечника и чрезмерной контаминацией его условно-

патогенными бактериями с повышенными вирулентными свойствами. 

Нормальная микрофлора кишечника является значимым физиологиче-

ским компонентом, эволюционно связанным с микроорганизмом, и ее 

положительное влияние не ограничивается антагонистическим эффек-

том. Пробиотики обеспечивают физиологическую целостность многих 

систем организма, связанных с формированием иммунной системы и 

локального местного иммунитета слизистой кишечника, гормональной 

и эндокринной систем (В. В. Субботин, М. А. Сидоров, Н. В. Данилев-

ская, 1998; А. А. Бокун, Т. М. Дяченко и соавт., 2002; С. А. Гужвин-

ская, 2003; С. В. Деревянко, Л. В. Божок и соавт., 2004). 

Микрофлора пробиотиков и пищеварительного тракта является 

одним из главных механизмов зашиты макроорганизма от потенци-

ально токсигенных соединений, поступающих в организм с пищей, 

водой, воздухом или образующихся эндогенно (C. E. Nord, 1984; K. 

Zhuchaev, 1995, 1996). 

Пробиотические препараты в животноводстве и ветеринарной 

медицине применяются для улучшения процессов пищеварения у жи-

вотных в целях стимуляции роста (В.А. Антипов, 1981; В. П. Урбан, 

И. Л. Наймалов, 1984; S. Knyazev, 1994, 1996; Б.В. Тараканов, 2000; 

Е.В.Зинченко с соавт., 2000; А. Г. Ноздрин,2000) и повышения приве-

сов (Н.В. Данилевская с соавт., 2005); устранения расстройств пище-

варения, возникающих вследствие резкого изменения состава рацио-

на, нарушений режимов кормления, технологических стрессов и дру-

гих причин; коррекции микробного пейзажа кишечника после анти-

микробной терапии (Б.В.Тараканов, 2000; И.В. Малик, 2000); замены 

антибиотиков в комбикормах для молодняка животных, пушных зве-

рей и птиц; профилактики и лечения желудочно-кишечных заболева-
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ний у молодняка (В.А. Антипов, В.М. Субботин, 1980; В.А. Антипов, 

1981; Т.Н. Грязнева с соавт., 1991; В.В. Субботин, 1998; Б.В. Тарака-

нов, 2000); профилактики послеродовых болезней у свиноматок (А. 

Вернер, 2008); стимуляции местной иммунной защиты и повышения 

неспецифической резистентности организма (Б. В.Тараканов, 2000; 

О.В Зинченко, 2001). 

Пробиотики являются эффективными лечебно-

профилактическими и ростостимулирующими экологически чистыми 

препаратами, они физиологичны по своему действию, безвредны для 

животных, просты в наработке, дешевы, технологичны для группово-

го применения (G. Low, 1980; В.А. Антипов, 1991; W. G. Thompson, 

1995; А.Н. Панин, 1996; Г.А. Ноздрин и соавт., 1997, 1999, 1998, 

2000; S. B. Levy, 1998; M. D. Collins, 1999; А.А. Вернер, 2008). 

Широкое распространение в последние десятилетия в нашей 

стране получили пробиотические препараты, в состав которых входят 

аэробные спорообразующие бактерии рода Bacillus, обитающие в 

почве и окружающей среде (Г.А. Ноздрин и соавт., 1997, 1999; R. 

Fuller, 1997; А.Б. Иванова, 2002; С. С. Бала, 2002).  

После приема препаратов, содержащих живые бактерии Bac. 

subtilis, бациллы способны проникать из желудочно-кишечного трак-

та в кровь, а оттуда в очаг поражения, сохранять жизнеспособность, 

продуцировать антибиотики, протеолитические ферменты и иммуно-

модуляторы и другие биологически активные субстанции (И. Н. Бло-

хина, 1979; С. С. Бала, 2002; Ю. Бригадиров, 2005). 

Применение пробиотиков в свиноводстве затрагивает ряд важных 

проблем, связанных с регулированием кишечного микробиоценоза, 

иммунной, гормональной и ферментативной систем организма молод-

няка (В.В. Субботин, Н. В. Данилевская, 1998; С. А. Шевелева, 1999). 

По данным И.И. Заболотного (2006) скармливание поросятам 

препарата фитобациллина оказывает профилактическое и лечебное 

действие при желудочно-кишечных болезнях. Препарат благоприятно 

влияет на слизистую оболочку и подлежащие ткани желудочно-

кишечного тракта, снимает воспалительные реакции, в результате че-
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го снижается интоксикация организма, уменьшается влияние стресс-

факторов на организм. 

Препараты ряда Ветом-1 и Ветом-3, в состав которых входит 

лиофилизированная споровая культура рекомбинантного штамма 

Bacillus subtilis, обеспечивает противовирусное действие и увеличи-

вает содержание лимфоцитов, Т-клеток (за счет Т-хелперов) (Е.Т. 

Сайдуллин, 2004). 

Для стимуляции роста и развития поросят-сосунов применяют 

смесь ацидофильной палочки с молочнокислым стрептококком (M. D. 

Collins, 1999). Она повышает абсорбцию гамма-глобулинов молозива 

и других белковых фракций у молодых животных (J. K. Lunney, 1987; 

M. F. Fuller, 1989), общую резистентность, предупреждают заражение 

патогенной микрофлорой (Н. Богданов, 1976), проявляет антитокси-

ческие свойства, повышает переваримость белка и аминокислот, по-

ложительно влияет на продуктивность и состояние здоровья, повы-

шает использование клетчатки корма, и также синтез белка и витами-

нов (K. Zhuchaev, S. Knyazev, V. Hart, 1996).  

По данным В.К. Кретинина (2003), микроорганизмы, входящие в 

состав пробиотиков, активизируют Т и В- системы иммунитета, 

влияют на выработку иммуноглобулина А, обусловливающего мест-

ный иммунитет слизистой оболочки кишечника (Б.В Тараканов, 2000; 

Е. В. Зинченко с соавт., 2000; В.К. Кретинин, 2003). 

Молоко, ферментированное Lactobacillus casei или Lactobacillus 

aci-dophilum, а также живой йогурт усиливают фагоцитоз макрофагов 

и повышают активность естественных киллерных клеток (В.К. Кре-

тинин, 2003). 

Положительное влияние на обмен веществ, общую резистент-

ность, сохранность, рост и развитие поросят оказывают АБК - ацидо-

фильная бульонная культура (С.Л. Ковришко, 1957; И.Е.Мозгов, 

1985; И.М. Карпуть, 1993) и ПАБК - пропионово-ацидофильная буль-

онная культура (А.В. Архипов, 1963; И.М. Карпуть, 1993). 

Для повышения обшей резистентности, стимуляции роста жи-

вотных и в качестве лечебно-профилактических средств при желу-
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дочно-кишечных заболеваниях ряд авторов рекомендует использо-

вать пробиотик пропиовит (P.M. Кузина, 1975; В.П. Сухомлинов, 

1980) и сухой ацидофилин (Н.А. Черный, 1982). 

По данным П.И. Малик (2002) испытание пробиотического пре-

парата Стрептобифид - форте поросятам, начиная с 3 - дневного воз-

раста в течение 10 дней вызывает выраженную перестройку систем, 

ответственных за неспецифическую резистентность и активацию Т-

клеточного звена иммунитета. У животных отмечалось повышение 

лизоцимной (на 19,59%) и бактерицидной (на 15,37%) активности сы-

воротки крови, фагоцитарной активности лейкоцитов (на 22,3-1%). 

Количество циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке 

кропи поросят снижалось на 21,24%, а относительное количество Т-

лимфоцитов в периферической крови увеличилось на 17,14%. Кроме 

того, введение пробиотика в рацион супоросных свиноматок способ-

ствовало увеличению выхода жизнеспособных поросят на 5,52%, а 

выпаивание его поросятам с 3 дня жизни способствовало повышению 

их сохранности на 3,58%, снижению заболеваемости неонатальной 

диареей на 18,68%, стимулировало прирост массы тела на 12,3%. 

Поданным Б.В. Тараканова с соавт. (2000, 2001) скармливание 

поросятам с 15-до 60-дневного возраста пробиотика лактоамиловори-

на, путем его добавления в молоко или обрат в расчете 3-5 мл/гол., 

позволило повысить сохранность, среднесуточный прирост на 32,5%, 

живую массу поросенка в 2-месячном возрасте на 3,6 кг. 

Е. Юречков с соавт. (2001) проводили производственные испы-

тания лактоамиловорина на племенном заводе в Самарской области. 

Анализ результатов показал, что у поросят, получавших лактоамило-

ворин в виде подкормки с 10 по 35 день жизни из расчета 500 г про-

биотика на 1 т комбикорма, среднесуточный прирост был на 17% 

выше, а расстройства желудочно-кишечного тракта отмечались на 

20% реже, чем у животных контрольной группы. 

С. В. Щепеткина (2002) при инфекционных болезнях поросят 

использовала мультибактерин ветеринарный Омега-10. 
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Ежедневное применение целлобактерина поросятам 106-196 

дневного возраста на рационах с повышенным содержанием клетчат-

ки увеличивает количество бактерии, ферментирующих целлюлозу, 

ксилан, пептин и крахмал на фоне повышения бактерицидной актив-

ности сыворотки крови. Ежедневный и периодический (еженедель-

ный) метод скармливания имели одинаковую эффективность и спо-

собствовали усилению роста поросят на 23% по сравнению с контро-

лем (Т. А. Николичева с соавт., 1995). 

Показаниями к применению пробиотиков в свиноводстве являют-

ся: профилактика желудочно-кишечных заболеваний и септицемии у 

молодняка, диареи поросят; смена корма, нарушения в кормлении; отъ-

ёмный стресс; стимуляция роста животных (улучшение или восстанов-

ление их пищеварительных процессов); послеродовые болезни свино-

маток (В.А. Антипов, В.В. Субботин, 1980; В.А. Аитипов, 1981; Т.Н. 

Грязнева с соавт., 1991; Б.В. Тараканов, 2000; И. П. Кондрахин, 2004). 

Таким образом, пробиотики включая в себя многие биологиче-

ски активные вещества, синтезируемые симбионтами в процессе сво-

ей жизнедеятельности, обладают разносторонним активным фарма-

кологическим действием. Вместе с тем они малотоксичны, не вызы-

вают побочных эффектов, отличаются физиологичностью в фармако-

динамике, что делает их безопасными и технологичными.  

 

1.3.2 Применение прополиса в животноводстве 

Проблема разработки экологически чистых, обладающих высо-

кой профилактической и терапевтической эффективностью средств, 

продолжает из года в год оставаться актуальной. Природные биоло-

гически активные соединения нашли широкое применение в профи-

лактике и лечении большого ряда заболеваний (В.Ф.Татаринов с со-

авт., 1992; Д.Т. Шакиров, 1992; М.Х.Сабиров, 1993). Особое место в 

этой группе препаратов принадлежит продуктам пчеловодства, яв-

ляющимися эффективными средствами терапии (А.П.Кравчук, 1982; 

В.М.Фролов, Н.А.Пересадин, 1993). 
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Перспективно использование в качестве противобактериального 

и противовоспалительного средства естественного продукта пчело-

водства - прополиса, применение которого в клинической практике 

разрешено приказом МЗ СССР № 822 от 7.08.79 (Ф.И.Шульман, 1969; 

А.П.Кравчук, 1982; Е.В.Романова, 1990; М.Д. Машковский, 1993). 

Прополис - это клейкое смолистое вещество со своеобразным 

приятным запахом тополиных почек, меда, ванилина. При температу-

ре 15ºС он становится твердым, хрупким, если его режут - крошится, 

при температуре 36ºС он становится мягким и пластичным, при 80-

100ºС плавится. Название происходит от латинского «про»- перед и 

греческого «полис»- крепость, город (цит. по Ш. М.Омарову, 1987, 

1990, 1997). 

Цвет прополиса может быть разным, чаще всего он темно-

зеленый, коричневый или бурый. Так как источником прополиса 

служат растения, содержащие смолистые вещества, цвет его зависит 

от вида растения. Например, прополис из смол хвойных деревьев-

светлый, из почек тополя-красноватый и т.д. Важная с практической 

точки зрения характеристика прополиса - это его растворимость в 

различных растворителях. Прополис хорошо растворим в спирте, 

эфире, жирах. Расторимость в спирте при комнатной температуре - 

60-70%, в воде растворимость низкая, от 1-3% до 7-11% при нагрева-

нии (В.Г.Макарова с соавт., 2000). 

Химический состав прополиса подробно изучался С.А.Поправко 

(1969, 1976), С.Э.Палмбаха (1970), И.Чижмарик (1980), Т.В.Вахониной 

(1976), А.И.Тихоновым (1987), З.Г.Чанышевым (1988). 

В состав прополиса входит более 50 соединений, которые объе-

динены в четыре группы: смолы и бальзамы (50-55%), эфирные масла 

(10-15%), воск (до 30%), цветочная пыльца (5%) и механические 

примеси. Смолы представлены органическими кислотами: коричная, 

4-окси-3-метоксикоричная, феруловая, кофейная, бензойная, ванили-

новая, кумаровая, обладающие антибактериальными свойствами, а 

также коричный, n-кумаровый, конифиловый спирты. 
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Главный компонент прополиса - это фенольные соединения, к 

которым относятся флавоноиды (до 25%) и фенолокислоты. Они оп-

ределяют многие биологические свойства прополиса, в т.ч. антибак-

териальное действие. 

Считается, что пчелы генетически выбирают те растения, кото-

рые являются источником бактерицидных веществ для прополиса. 

Это, главным образом, и есть флавоноиды и фенолокислоты. В расте-

ниях флавоноиды находятся в виде гликозидов, а пчелы переводят их 

в свободную форму. Из прополиса выделены две фенольные фрак-

ции: водо - и жирорастворимая.  

Бензойную кислоту, феруловую кислоту и др. относят к основ-

ным антибактериальным веществам прополиса, их действие под-

тверждено в экспериментах. Кроме того, фенолокислоты обладают 

вяжущим эффектом. Исследования последних лет показали, что эти 

соединения оказывают умеренное желчегонное, мочегонное, капил-

ляроукрепляющее действия. Установлено наличие терпеноидов. 

Постоянным компонентом прополиса являются ненасыщенные 

жирные кислоты, в частности –10-окси-2-деценовая кислота, которые 

поступают в продукт с выделениями желез рабочих пчел. Ненасы-

щенные жирные кислоты определяют антиоксидантное действие. 

В малых концентрациях в прополисе обнаружены азотсодержа-

щие соединения: белки, амины, аминокислоты. В прополисе выделе-

ны 17 аминокислот: аргинин, аланин, аспарагиновая, глютаминовая 

кислота, валин, лизин, лейцин, фенилаланин, триптофан, цистин, се-

рин, метионин, треонин, гликокол, гистидин, пролин, тирозин.  

Многие авторы обнаруживали в прополисе витамины, но в не-

значительных количествах: тиамин-(4,0-4,5 мкг/г), рибофлавин (20-

30мкг/г), пиридоксин (4,5-6,0 мкг/г), ретинол, токоферол, никотино-

вую, пантотеновую и аскорбиновую кислоты.  

В прополисе содержится большое количество минеральных ве-

ществ: калий, кальций, фосфор, натрий, магний, сера, хлор, алюми-

ний, ванадий, железо, цинк, медь, селен, фтор, кобальт и другие. Осо-

бенно высоко содержание цинка и марганца. Известно, что цинк ак-
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тивно участвует в иммуногенезе. Цинк, марганец, медь играют суще-

ственную роль в процессах роста, развития и размножения. Многие 

микроэлементы (железо, медь, марганец, кобальт и др.) необходимы 

для кроветворения. 

Эфирные масла обуславливают и отчасти вкус прополиса. Их 

состав особенно зависит от вида растений и района их произрастания. 

Довольно высокое содержание воска, объясняется тем, что пче-

лы иногда применяют его для замазывания щелей наряду с прополи-

сом. Содержание примесей зависит от способа и методов сбора про-

полиса. 

Анализ образцов прополиса из разных географических зон по-

зволил определить ряд физико-химических показателей и установить 

относительную стабильность их значения (Т.В.Вахонина, 1969; 

С.А.Поправко, 1969, 1976; А.И.Тихонов, 1981, 1983, 1991). Незави-

симо от места происхождения и породы пчел, химический состав 

прополиса практический постоянен (Т.В.Вахонина, 1976; 

А.П.Кравчук, 1982; С.А.Поправко, 1984; Bankova-V.; Christov-R., 

1995). Методом газожидкостной хроматографии в прополисе иденти-

фицировано около 14 карбоновых кислот, обладающих значительной 

антимикробной и антиокислительной активностью (В.В.Поляков с 

соавт., 1985, 1988; П.С.Приходько с соавт., 1993; В.Н. Ушкалова, Т.П. 

Мурыхнич, 1973). Прополис оказывает бактериостатическое, бакте-

рицидное, противовирусное, противогрибковое, обезболивающее, 

кровоостанавливающее, регенерационное действие, стимулирует ес-

тественную резистентность и повышает иммунологическую реактив-

ность организма. 

Рядом исследователей установлено, что прополис обладает ши-

роким биологическим и противомикробным спектрами действия 

(Т.В.Вахонина, 1976; А.Гречану, В.Йенчу, 1982; С.П.Захарова, 

Е.А.Монченко, 1979; Д.Г.Нерсесян, 1989; Т.А.Шуб, К.А.Каграмонова, 

1970; М.Г.Миролюбов, А.А.Барсков, 1980, 1984; И.И.Тетерев, 

И.А.Кондакова с соавт., 1993, 1998; В.В.Иванов, М.Г.Миролюбов с 

соавт., 1998). Объяснение этому дало изучение его химического со-
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става. Примерно 50% от веса исходного образца прополиса прихо-

дится на его биологически активную часть, при этом доля раститель-

ных полифенолов, ароматических кислот и альдегидов составляет 

приблизительно ¾, остальная часть приходится на изопреновые со-

единения (Т.В.Вахонина, 1976; С.А.Поправко, 1977). 

Исследованиям бактерицидного и бактериостатического дейст-

вия прополиса и его препаратов посвящено большое количество ра-

бот (В.П.Кивалкина, 1948-1991; И.Ф.Казаков с соавт., 1957; 

З.Х.Каримова, 1957, 1960; З.Х.Каримова с соавт., 1973, 1980; 

К.Г.Идрисова, 1960; З.Г.Чанышев, 1960, 1988; С.Э.Палмбаха, 1970; 

С.А.Поправко, 1976; Н.В.Панкратова, 1979; Т.А.Шуб, 1982; П.Лави, 

1985; Ш.М.Омаров, 1987; А.А.Барсков с соавт., 1988, 1990; 

С.П.Приходько с соавт., 1993; Р.Т.Маннапова, 1983-1999, 

С.И.Монахова, 1976; Dobrowolski J.W., Vohora S.B et all., 1991; Focht 

J.; Hansen S.H. et all.,1993; Kujumgiev A., Bankova V. et all.,1993). 

Экспериментально установлено, что прополису свойственен процесс 

самостерилизации. При добавлении кусочков прополиса в питатель-

ные среды развития микрофлоры в них не наблюдается. Кроме того, 

не отмечается также роста не только случайно попавших микроорга-

низмов, но и специально внесенных (А.П.Кравчук, 1982). 

В серии исследований В.П.Кивалкиной на 74 микробных штам-

мах было установлено, что прополис обладает не только бактериоста-

тическим, но и бактерицидным действием, и различные виды микро-

бов обладают к нему разной чувствительностью. Гемолитические 

стрептококки оказались наиболее чувствительными к прополису - 

они погибали через 1-2 часа; стафилококки, синегнойная, протейная, 

кишечная палочки - через 4 часа. Особый интерес представляют дан-

ные о том, что прополис (в виде водного экстракта: 100 г прополи-

са+100 мл дистиллированной воды, прокипятить) в разведении 1:5 и 

1:10 значительно угнетал рост культур дифтерийной палочки. Пропо-

лис действует также на микробактерии туберкулеза, возбудителей 

сальмонеллеза и тифа. 
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Было определено влияние температурного фактора на микро-

биологическую активность прополиса и продуктов его переработки. 

Установлено, что спиртовый экстракт прополиса сохраняет свои ан-

тимикробные свойства при его нагревании на водяной бане до 60º-

80ºС. При этом отмечено, что чувствительность одних микроорга-

низмов уменьшается, других – увеличивается. 

Прополис действует губительно не только на бактерии, но и на 

ряд простейших (трихомонады), на некоторые виды грибов (Candida, 

возбудителей трихофитии, эпидермофитии), на некоторые вирусы 

(вирусы герпеса, гриппа А). 

Три соединения, постоянно присутствующие в прополисе, апи-

генин, акаценин, пектолинарингенин обладают хорошо выраженной 

противовирусной активностью (С.А.Поправко, 1977; П.С.Приходько 

с соавт., 1993; Serkejieva-J.; Manolova-N.; Bankova-V., 1992). 

В механизме противовирусного действия прополиса определен-

ную роль может играть его способность активировать вещества ана-

логичные интерферону. Это свойство усиливается, если прополис 

употреблять с медом и маточным молочком. 

Фенолкарбоновые кислоты также обладают выраженной биоло-

гической активностью, в особенности бензойная, кофейная и феруло-

вая кислоты, улучшают реологические свойства крови. Феруловая 

кислота проявляет также вяжущее и желчегонное действие. 

Установлено, что высокое содержание микроэлементов в пропо-

лисе способствует нормализации обмена веществ в организме и уско-

рению процесса лечения (А.К.Кудашев, 1970; В.П.Карданов с соавт., 

1980; П.С.Приходько с соавт., 1993). 

В.П.Кивалкина (1963, 1964, 1969) впервые установила положи-

тельное влияние прополиса на иммуногенез. Эти исследования спо-

собствовали созданию научной школы (В.А.Балалыкин, 1969; 

И.И.Тетерев, 1970; В.И.Пионтковский, 1970; С.Э.Палмбаха, 1970; 

Асфандиярова Н.С. с соавт., 1993; А.И.Балалыкина, 1972; 

Э.Я.Бударкова, 1972; Г.А.Белозерова, 1976; Р.Т.Маннапова, 1995, 

1998, 1999 и др.). 
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В.П.Кивалкина, С.Ш.Турсуналиев (1988) отмечали повышение 

уровня лизоцима, бактерицидной и комлементарной активности сы-

воротки крови, фагоцитарной активности лейкоцитов, общего белка, 

бета-и гамма фракций при применении спиртовой эмульсии и поли-

этиленгликолевого раствора прополиса на кроликах и телятах. 

Особый интерес вызывает антимикробная активность прополи-

са, которая не уступает активности многих известных антибактери-

альных средств. Отмечена активность прополиса и продуктов его пе-

реработки в отношении более чем 100 видов микроорганизмов, что 

обуславливается не только его непосредственным воздействием на 

микроорганизм-возбудитель, но и изменением иммунологической ре-

активности макроорганизма, так как он дополнительно активизирует 

специфические и неспецифические факторы защиты организма 

(П.С.Приходько с соавт., 1993; М.Ф.Шеметков с соавт., 1987; 

С.Шкендеров, Ц.Иванов, 1987; Dimov-V.; Ivanovska-N.,1992). 

Изучено влияние водно-спиртовой эмульсии прополиса на ки-

шечную микрофлору при приеме внутрь. При этом установлено, что 

длительное пероральное применение препарата не приводит к дис-

бактериозу кишечника, что имеет важное практическое значение в 

связи с широким применением препарата прополиса внутрь 

(С.Е.Палмбаха, 1975). 

Ценное свойство прополиса, его способность усиливать эффект 

атибиотиков, уменьшать развитие антибиотикоустойчивых штаммов. 

Показано, что прополис усиливает действие стрептомицина, тетрацик-

лина, неомицина, полимиксина (В.П.Кивалкина, 1964, 1988), пеницил-

лина (Л.В.Оконенко, 1985), особенно в отношении стафилококков.  

В.П.Кивалкиной и А.И.Ибрагимовой (1988) установлено, что 

прополис в суббактериостатических концентрациях повышает анти-

микробную активность антибиотиков, а в мазях и пролонгирует бак-

терицидный эффект. Сочетанное применение прополиса с антибиоти-

ками повышает терапевтическую эффективность при салмонеллезе и 

колибактериозе телят. 
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Назначение антибиотиков в сочетании с прополисом целесообраз-

но при лечении заболеваний, особенно стафилококковой этиологии. 

Как видно из состава прополиса, ни один из его компонентов не 

обладает какой-либо специфической, ярко выраженной активностью. 

Биологические свойства прополиса обусловлены именно его уни-

кальным комплексом химических соединений, входящих в его состав. 

Применение прополиса и его препаратов основано на его сле-

дующих эффектах: обезболивающем, противовоспалительном, сти-

мулирующем регенерацию, антиканцерогенном, гепатозащитном, 

иммуномодулирующем, ангиопротекторном, дезинтоксикационном, 

кератолитическом, спазмолитическом, мочегонном, гиполипидемиче-

ском (А.Н.Песчанский, 1963; П.С.Приходько с соавт., 1993). 

В настоящее время общепризнано стимулирующее действие 

прополиса на иммунную систему. Причем, он повышает как специ-

фическую, так и неспецифическую резистентность организма. При 

введении в организм животных прополиса совместно с антигеном 

было выявлено увеличение образования специфических антител. На-

значение прополиса способствовало нормализации сниженных пока-

зателей состояния иммунной системы и у больных острым сальмо-

неллезом (Л.В.Дерябин с соавт., 1986). 

Прополис также обладает антиоксидантным действием, т.е. он 

уменьшает перекисное и свободнорадикальное окисление липидов, 

приводящее к повреждению клеточных мембран. Этот процесс акти-

вируется при облучении, при высоких физических нагрузках, стрес-

совых состояниях, в пожилом возрасте и т.д. 

Следующий эффект прополиса - местноанестезирующий. Пока-

зано, что добавление 0,03% водного или спиртового раствора пропо-

лиса к растворам кокаина или новокаина усиливало и удлиняло их 

действие. 

Таким образом, многообразие фармакологических эффектов 

прополиса послужило основанием для разработки различных лекар-

ственных форм для медицинского и ветеринарного применения 

(А.С.Аладышкин, 1973; А.А. Барсков, М.Г. Миролюбов, 1988; 
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В.П.Кивалкина с соавт., 1985; Г.Елизов с соавт.,1984; М.М.Скачкова, 

1978; С.М.Турсуналиев, 1992; Dobrowolski J. W.; Vohora S.B.,1991). 

Совершенствуя технологию приготовления препаратов прополиса, 

необходимо учитывать растворимость веществ, составляющих биоло-

гически активную часть прополиса и его гомогенизирующие особен-

ности (А. Гречану, В. Йенчу, 1982; П.С.Приходько с соав., 1993). 

Изучались свойства экстрактов прополиса, полученных при 

помощи различных растворителей. Лучшими были признаны экс-

тракты прополиса на основе этилового спирта (98, Volpert-R.; 

Elstner-E.F., 1993; Strehl-E.; Volpert-R.; Elstner-E.F., 1994). По дан-

ным ряда исследователей (Т.А.Шуб с соавт., 1970; А.Гречану, 

В.Йенчу, 1982; Strehl-E.; Volpert-R., 1994; Zecconi A., Hamann 

J.,1992) наибольшей антимикробной активностью обладают также 

спиртовые экстракты прополиса. 

П.С.Приходько с соавт., (1993), М.Ф. Шеметков с соат., (1987), 

Zecconi A., Hamann J.,(1992) считают, что разные концентрации про-

полиса в этиловом спирте не обнаруживают существенного различия 

в антимикробной активности до концентрации 1:10, которая имеет 

наименьшую эффективность. Не установлено разницы между дейст-

вием прополиса, растворенного в этиловом спирте, и прополиса в 

растворе этилового спирта, разбавленного водой  

Антимикробным действием обладают разные препараты из про-

полиса: водные, спиртовые, масляные, глицериновые растворы. Вы-

раженность антимикробного действия зависит и от концентрации 

прополиса - чем выше концентрация, тем более выражен эффект. В 

медицинской практике обычно применяются 1-5% растворы и 10-15% 

растворы, которые значительно активней. Растворы более высокой 

концентрации используются реже, так как они могут оказывать раз-

дражающее действие на ткани. 

Рядом исследователей установлено также наличие фунгицидно-

го действия прополиса, которое особенно выражено у его водно-

спиртовых растворов (А.П. Кравчук, 1982; П.С.Приходько с соавт., 

1993; Strehl-E.; Volpert-R., 1994). 
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Известная водно-спиртовая суспензия прополиса, получаемая 

разведением спиртового экстракта или настойки прополиса водой, 

применяется наружно для примочек, полосканий, а также для внут-

реннего употребления (М.Д. Машковский, 1993; О.В. Мищиха, 1985). 

Установлено, что водно-спиртовая суспензия прополиса активи-

зирует деятельность защитных факторов организма и влияет на имму-

нологические показатели крови, усиливает фагоцитоз. По всем биоло-

гическим и микробиологическим показателям эта суспензия не усту-

пает спиртовому экстракту прополиса (Zecconi A., Hamann J., Bronzo 

V., Ruffo G., 1992; Pascual-C.; Gonzalez-R.; Torricella-R.G.,1994). 

В нашей стране и за рубежом изготавливается около 30 препара-

тов из нативного прополиса и отдельно выделенных из него фракций. 

Ассортимент данных препаратов представлен небольшим количест-

вом лекарственных форм, это главным образом спиртовые растворы, 

экстракты, мази, аэрозоли, водные вытяжки (А.А. Барсков, М.Т. Ми-

ролюбов, 1988; В.П. Кивалкина, 1960; В.П. Кивалкина, А.А. Барсков, 

1991; А.П. Кравчук, 1982; М.С. Савецкая с соавт., 1987; А.И. Тихо-

нов, С.В. Явтушенко, 1984; Dimov-V.; Ivanovska-N., 1992). 

В ветеринарной практике применяют 10%-ную спиртовую на-

стойку прополиса, 5%-ную водно-спиртовую эмульсию, жидкий экс-

тракт, суспензию прополиса на 2%-ном крахмальном геле, эмульси-

онные мази, мазь прополизат, пасты, свечи вагинальные и внутрима-

точные и т.д. (В.П.Кивалкина, А.А.Барсков, А.С.Селиванова с соавт., 

1985; Госманов Р.Г., Барсков А.А. и др.,2001). 

В 1991-1993 годах был разработан препарат пролонгированного 

действия биогель- 5, обладающий выраженным антимикробным и ан-

тиадгезивным действием, для профилактики и лечения желудочно-

кишечных болезней инфекционной и незаразной этиологии, сопро-

вождающихся диареей (И.И.Тетерев с соавт., 1993). 

Как уже отмечалось ранее, применение антибиотиков и сульфа-

ниламидных препаратов нередко приводит к появлению резистент-

ных форм возбудителей патологического процесса. Прополис, обла-

дая широким спектром действия, не вызывает появления устойчивых 
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форм микроорганизмов. В сочетании с антибиотиками и сульфанила-

мидами он усиливает и пролонгирует их противомикробную актив-

ность, ингибирует появление антибиотикоустойчивых форм, повы-

шая тем самым эффективность проводимой антибактериальной тера-

пии (М.Ф. Шеметков и соат., 1987; Krol-W.; Scheller-S., 1993). При 

совместном назначении прополиса или его препаратов с антибиоти-

ками при лечении заболеваний стафилококковой этиологии наблюда-

ется снижение минимальной ингибирующей концентрации (МИК) 

последних. Исследования И.А.Сытника, П.В.Ковакина (1983) показа-

ли, что прополис в суббактериостатических дозах вызывал потенци-

рование противостафилококковой активности. Так, МИК пеницилли-

на в отношении стафилококков снизилась в 30-40 раз, стрептомицина 

- в 25-30 раз, тетрациклина - в 5-10 раз, неомицина - в 5-7 раз 

(П.С.Приходько с соавт., 1993; Amoros-M; Simces-C.M.,1992; Krol-W.; 

Scheller-S., 1993). 

С.Ш.Турсуналиев (1985), В.П.Кивалкина и С.Ш. Турсуналиев 

(1991) изучая сочетание антимикробного действия прополиса и анти-

биотиков в отношении кишечной палочки (серогруппы 08, 09, 041, 

015, 078 и 035) установили, что сочетание дибиомицина с прополи-

сом повышает антимикробную активность и ингибирует появление 

антибиотикорезистентных форм эшерихий. 

П.С.Приходько с соавт.(1993), М.Ф. Шеметков с соавт.(1987) в 

клинической практике получили хорошие результаты при использо-

вании прополиса в случаях возникновения антибиотикоустойчивой 

микрофлоры  

Отмечено также, что прополис и препараты на его основе ока-

зывают благоприятное влияние на регенерацию тканей, процесс за-

живления ран идет быстрее в 1,5-2 раза (В.П.Карданов с соавт.,1980; 

С.А.Поправко, 1977). 

Об эффективности применения спиртового раствора прополиса, 

нативного маточного молочка и пыльцы при язвенной болезни же-

лудка и двенадцатиперстной кишки сообщили А.М.Ногаллер, 

А.П.Музыченко (1987). Этими авторами учитывалась динамика кли-
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нических симптомов заболевания, показатели желудочной секреции 

по данным интрагастральной рН-метрии, моторики желудка, регист-

рируемой электрогастрографически, и состояние слизистой оболочки 

желудка и двенадцатиперстной кишки по данным гастрофиброскопии 

и рентгеноскопии. До и после лечения исследовались показатели ес-

тественной иммунологической резистентности и тканевой аутоаллер-

гии: лизоцим, комплемент, тест НСТ, фагоцитоз, антитела к суммар-

ному антигену и субклеточным фракциям из слизистой оболочки же-

лудка методом иммунотермисиометрии. Выявлена положительная 

динамика иммунологических показателей, улучшение секреторных и 

моторных функций желудка. 

Благоприятное действие прополиса при болезнях желудка и ки-

шечника отмечали А.А.Ильченко (1982), И.М.Корочкин с со-

авт.(1991), Ю.А.Филиппов с соавт.(1995). 

А.В.Храмовым (1984) установлено, что 3%-ный раствор прополи-

са усиливает миотоническую активность матки у коров при подкожном 

и внутриматочном введении в дозе 3-7,1 мг/кг массы животного. 

Хороший терапевтический эффект при лечении коров, больных 

маститом получен М.Г.Миролюбовым и А.А.Барсковым (1980) после 

применения мази прополиса в 2- и 5%-ной концентрации. 

М.Г.Миролюбов, А.А.Барсков (1984) установили, что 5%-ный 

линимент прополиса оказывает бактериостатическое действие в от-

ношении стафилококков, стрептококков, кишечную палочку и их ас-

социаций, в 2,5%-ной стафилококков и в 1,25%-ной - стрептококков, 

выделенных из полости матки коров, больных эндометритом. Изучая 

лечебную эффективность 5%-ного линимента прополиса и суппози-

ториев с прополисом при эндометритах коров при внутриматочном 

введении установили, что в первом случае животные в среднем вы-

здоравливали через 6,5±1,45 дней и на каждое пришлось по 32 дня 

бесплодия, во втором соответственно через 6,6±1,58 и по 35 дней. 

Следовательно, свечи с прополисом при лечении дали тот же резуль-

тат, что и линимент, но в сравнении с антибиотиками он был выше. 
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А.А.Барсков с соавт.(1988) исследовали лекарственные формы 

из прополиса для лечения гинекологических болезней и маститов у 

коров и установили, что они обладают, по сравнению с синтомици-

ном, септимитрином, экзутером, мастисаном более высокой терапев-

тической активностью, усиливают защитные механизмы организма и 

являются экономически выгодными. 

В.В.Ивановым, М.Г Миролюбовым и др.(1998), установлено, 

что при назначении прополиса в дозе 0,25-5 мг/мл гибель стафило-

кокков наступала уже через 15 минут и составляла 13-60%. Препарат 

в максимальной дозе (5мг/мл) вызывал 100%-ную гибель микроорга-

низмов через 1 ч, а в минимальной (0,25мг/мл) - через 8 часов. Через 

4 часа после применения прополиса в дозе 5 мг/мл E.coli 055 погиба-

ли полностью, а в дозе 0,25 мг/мл - их количество уменьшалось в 4 

раза. Более чувствительны к действию прополиса Bac. subtilis L-2. 

Бактериостатическая доза препарата-62,5-250 мкг/мл. Установлено, 

что при обработке коров, больных эндометритом, 5%-ным линимен-

том прополиса уже на 4-5 сутки восстанавливались покровный эпите-

лий на отторженных участках, железистый эпителий в маточных же-

лезах, а также увеличивались их количество и объем. Хорошо выра-

жена ретракция гладкомышечных волокон. Через 8-10 суток эндо-

метрий полностью восстанавливался, гистологическая картина слизи-

стой матки соответствовала таковой у здоровых коров на 18-20 сутки 

послеродового периода. 

При применении 5%-ного линимента прополиса и пролевомет-

рина-1 в форме свечей при эндометритах коров сроки лечения со-

ставляют 8,40,81; 8,80,81 дня, индекс осеменения 1,4 и продолжи-

тельность бесплодия в среднем 20,81,24 дня.  

Р.Ш.Мукимов с соавт.(1999) предложил эффективные методы 

лечения скрытых и клинически выраженных маститов с применением 

препаратов прополиса: прополисного молочка и препарата «Пропо-

маст». Автор установил, что прополис способствует не только про-

филактике и излечиванию маститов, но и стабилизирует иммунную 
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систему всего организма и способствует созданию прочного иммун-

ного баланса в нем. 

На кафедре аптечной технологии лекарств Харьковской фарма-

цевтической академии под руководством д.м.н., академика 

А.И.Тихонова на протяжении более чем 20 лет ведется целенаправ-

ленный поиск препаратов, обладающих антимикробным, противо-

воспалительным, репаративным, антиоксидантным, язвозаживляю-

щим, цитопротекторным действием. Разработана технология ком-

плексной переработки прополиса и получения на его основе гидро-

фобного фенольного препарата и фенольнополисахаридного ком-

плекса и других соединений (А.И.Тихонов с соавт.,1991). 

Первые сообщения о влиянии прополиса на рост, развитие и 

продуктивность животных были сделаны А. И. Ивановым (1960), И. 

Ф. Казаковым (1962), А. А. Аристовым (1962), С. Г. Покровским 

(1964), В. Е. Старковым (1964) и другими исследователями.  

По данным А. И. Иванова (1960) скармливание прополисного 

молочка поросятам «заморышам» повышает аппетит, улучшает упи-

танность и суточные привесы. Испытывая действие разных доз про-

полисного молочка при внутреннем применении на организм кроли-

ков А. А. Аристов (1962) установил, что 100-200 мл 10%-го пропо-

лисного молочка при пероральном введении является оптимальной, 

стимулирующей увеличение живого веса кроликов дозой. 

С целью расширения показаний применения прополиса в жи-

вотноводстве (И. И. Тетерев, В. И. Белорыбкин, 1995) изучалось 

влияние скармливания водно-спиртовой эмульсии прополиса на со-

хранность, рост и развитие поросят.  

Установлено положительное влияние прополиса на сохранность, 

прирост живой массы, развитие, стрессоустойчивость молодняка 

сельскохозяйственных животных (И. И. Тетерев, 1993; Т. А. Тимо-

шенко, С. П. Медведев; В. А. Бадьин, 1995). 

По данным И.Ф.Казакова (1962) для лечения больных желудоч-

но-кишечными и легочными заболеваниями ягнят и поросят приме-

няется 5-10% прополисное молоко. Ягнятам прополисное молоко вы-
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паивали по 20-30 мл, а поросятам по 100 мл один раз в день. На 2-3-й 

день состояние здоровья улучшалось, а затем наступало полное вы-

здоровление. 

По данным Харистова (1963) 170-ти больным легочным и желу-

дочно-кишечными заболеваниями ягнятам скармливалось 5-10%-е 

прополисное молоко, в результате было установлено хорошее лечеб-

ное свойство и благотворное влияние на эритро- и лейкопоэз, стиму-

лирующее влияние на рост при общей слабости и недоразвитии ягнят. 

Р.С.Загидуллин (1961) считает, что 30%-й экстракт прополиса на 

вазелиновом масле по 1-2 столовые ложки два раза в день оказывает 

лечебное действие при диспепсии и бронхопневмонии. 

Хороший терапевтический эффект получен от применения 10-

15%-го экстракта прополиса на вазелиновом масле в дозе от 25 до 50 

мл на прием при безоарной болезни ягнят (И. Ф. Казаков, 1962). 

С целью повышения терапевтической эффективности препараты 

прополиса могут быть использованы и в сочетании с другими медика-

ментами. Для лечения ягнят, больных колибактериозом, рекомендует-

ся полиэтиленгликолевый раствор прополиса, водно-спиртовая эмуль-

сия прополиса, дибиомицин и сочетание дибиомицина с упомянутыми 

прополис содержащими препаратами (С.Ш. Турсуналиев, 1992). 

О повышении эффективности сочетанного применения препара-

тов прополиса с антибиотиками, нитрофуранами, сульфаниламидами 

и другими лекарственными средствами отмечают А. А. Барсков 

(1988), Р. С. Хисамова, X. Н. Макаев (1983). 

Благоприятное действие прополиса при болезнях желудка и ки-

шечника отмечали А.А. Ильченко (1982), И.М. Корочкин (1986) и 

Ю.А. Филиппов с соавторами (1995). 

М.Г. Миролюбов, А.А. Барсков (1988) наблюдали, что 5%-ный 

линимент прополиса оказывает бактериостатическое действие в от-

ношении стафилококков, стрептококков, кишечной палочки и их ас-

социаций. 

Прополис оказывает симулирующее действие и на иммунную 

систему. Он повышает специфическую и неспецифическую рези-
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стентность организма. При введении в организм животных прополиса 

совместно с антигеном было выявлено увеличение образования спе-

цифических антител. Назначение прополиса способствовало норма-

лизации сниженных показателей состояния иммунной системы и у 

больных острым сальмонеллезом (Л.В.Дерябин, 1986). 

Следующий эффект прополиса – местноанестезирующий. Пока-

зано, что добавление 0,03 % водного и спиртового раствора прополи-

са к растворам кокаина или новокаина усиливало и увеличивало про-

должительность их действия. 

Таким образом, сочетание огромного количества химических 

веществ, составляющих биологически активную часть прополиса, и 

его комплексное воздействие на организм с одновременным проявле-

нием антимикробного эффекта обуславливает его широкий терапев-

тический диапазон действий (А.П.Кравчук, 1982; , 98,П.С.Приходько 

с соавт., 1993; А.Н.Синяков,1993). 

Следует отметить что, обладая такими обширными положитель-

ными свойствами, прополис не обладает противопоказаниями к при-

менению и токсичностью, за исключением возможности развития ал-

лергических реакций у лиц, страдающих аллергией к продуктам пче-

ловодства, к укусам пчел (М.Ф. Шеметков, 1987; Arvouet-Grand-A.; 

Lejeune-B., 1993). Благодаря широкому спектру биологических и 

фармакологических свойств и отсутствию токсического действия на 

организм человека и животных, прополис находит широкое примене-

ние в медицинской и ветеринарной практике (А.В.Андреева, 

Р.Т.Маннапова, 2003). Токсичность спиртового раствора прополиса 

зависит от количества в нем спирта, а не от присутствия прополиса. 

Это же относится и к препаратам, приготовляемым на основе спирто-

вого экстракта прополиса (М.Ф. Шеметков, 1987). 

 

1.3.3 Пименение аскорбиновой кислоты  

в животноводстве 

Витамины (от лат. vita — жизнь) - группа органических соедине-

ний разнообразной химической природы, необходимых для питания 
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человека, животных и других организмов в малых количествах по 

сравнению с основными питательными веществами (белками, жирами, 

углеводами и солями), но имеющих огромное значение для нормально-

го обмена веществ и жизнедеятельности (С. С. Абрамов, 2008). 

Витамины - это хорошо знакомые всем органические вещества, 

имеющие сложное химическое строение. Они оказывают большое 

влияние на процессы жизнедеятельности живого организма. Живот-

ные получают витамины с кормами (Е. М. Горская, 1994; А. П. Бры-

лин, 2007). 

Недостаточность снабжения организма витаминами ведет к его 

ослаблению, резкий недостаток – к нарушению обмена веществ и за-

болеваниям – авитаминозам, которые могут окончиться гибелью ор-

ганизма (А. А. Зорикова, 2005). 

Впервые витамин «С» был выделен в 1923-1927 гг. Зильва (S.S. 

Zilva) из лимонного сока. Является водорастворимым витамином.  

В связи с производственно-технологическими факторами жи-

вотные оказываются в среде обитания, в значительной степени не-

привычной для них. Это приводит к напряжению и изменению нор-

мального функционирования адаптационных механизмов организма 

(Ю. А. Гаврилов, 2005; Н. Гегамян, 2004, 2005). 

Витамин C (аскорбиновая кислота), также, за счет своей антиок-

сидантной и окислительной деятельности, обезвреживает токсины, об-

разующиеся в процессе стрессового метаболизма (А. Джавадов, 2007).  

В организме аскорбиновая кислота не образуется, и отсутствуют 

ее накопления. Витамин C быстро разрушается в очищенных овощах, 

даже если они погружены в воду. Основной источник витаминов для 

животных – корма. 

Витамин C хорошо влияет на работу печени, активизирует дея-

тельность поджелудочной железы, принимает участие во внутритка-

невом дыхании и способствует укреплению организма (А.И. Ятусе-

вич, 2008). 

Роль витамина С в иммунитете изучена довольно подробно, 

особенно взаимосвязь между обеспеченностью им организма живот-
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ных и функциональной активностью фагоцитов - полиморфноядер-

ных лейкоцитов и макрофагов. В опытах на морских свинках уста-

новлено, что дефицит аскорбиновой кислоты оказывает выраженное 

депрессивное влияние на все основные стадии фагоцитоза, тормозя 

хемотаксис, аттракцию, захват и переваривание микробов (И. Е. Моз-

гов, 1964; А. Ф. Кузнецов, 2005; Г. Максимов, 2007). 

Кроме того, в лейкоцитах животных тормозятся процессы гли-

колиза и окисления глюкозы (К. Д. Плецитый, 1979), а также умень-

шается при фагоцитозе выброс кислой фосфатазы, взаимодействие с 

которой микробов во внеклеточной среде облегчает их дальнейшее 

переваривание макрофагами. 

С-авитаминоз неблагоприятно влияет и на бактерицидные свойст-

ва нейтрофилов и альвеолярных макрофагов. Длительное введение ви-

тамина С угнетает фагоцитарную активность нейтрофилов и бактери-

цидную активность сыворотки крови за счет снижения в ней уровня ли-

зоцима и пропердина. Высокие дозы аскорбиновой кислоты приводят 

также к резкому снижению бактерицидных свойств нейтрофилов. 

Имеются данные о том, что витамин С способен нарушать про-

цессы йодинации в нейтрофилах и тормозить деятельность бактери-

цидных систем полиморфнонуклеарных клеток в отношении возбу-

дителей ряда инфекций (C.Anderson, 1979). 

Дефицит витамина С негативно влияет на защитные функции 

организма животных, причем в первую очередь на клеточное звено 

иммунитета (К. Д. Плецитый, 1980). По данным Н. Б. Луцюк, Н. В. 

Васильева (1978), между синтезом антител и концентрацией витами-

на С в лимфоидных органах обнаружена определенная корреляция, 

что указывает на функциональную связь гуморального иммунитета с 

содержанием витамина С в организме. 

Витамин С - мощный антиоксидант. Он играет важную роль в 

регуляции окислительно-восстановительных процессов, обмене фо-

лиевой кислоты и железа, а также синтезе стероидных гормонов и ка-

техоламинов. Аскорбиновая кислота регулирует свертываемость кро-

ви, нормализует проницаемость капилляров, необходима для крове-
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творения, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое 

действие (Е. А. Шевелева, 2007).  

М. С. Жаков и В. С. Прудников (1979) иммунизировали кроли-

ков против сальмонеллеза вакциной с добавлением в нее витамина С 

на фоне применения окситетрациклина и установили повышение тит-

ра специфических антител под действием витамина С и его способ-

ность компенсировать иммуносупрессивное действие антибиотика. 

О стимулирующем влиянии на иммунную систему витамина С и 

других витаминов свидетельствуют работы И. М. Карпуть и соавт. 

(1974), В. В. Вантеева (1977). В. Н. Радионова и соавт. (1983), А. И. 

Кривутенко с соавт. (1985). 

Витамин С является стабилизатором лизосомальных мембран 

фагоцитов и по мнению К. Д. Плецитого (1980), его можно использо-

вать для коррекции расстройств фагоцитоза. Активное участие вита-

мин С принимает в процессах детоксикации организма (Н. В. Луцюк, 

Н. В. Васильев, 1974). 

На фоне дефицита аскорбиновой кислоты отмечено снижение ус-

тойчивости организма животных к представителям многих групп пато-

генных микроорганизмов, а дополнительное назначение витамина С 

при бактериальных инфекциях, гельминтозах и заболеваниях, вызван-

ных простейшими, облегчает их течение и сокращает сроки выздоров-

ления. Немаловажным является то, что в ряде случаев витамин С по-

тенцирует лечебное действие химиотерапевтических средств. 

Кроме того, аскорбиновая кислота оказывает высокий профи-

лактический и лечебный эффект при вирусных болезнях, что, по-

видимому, связано со стимуляцией синтеза интерферона и усилением 

его действия (Я. Л. Поволоцкий, Л. Д. Кривохатская, 1979), а также 

его противовоспалительными свойствами. 

Таким образом, данные источников литературы позволяю заклю-

чить, что применение аскорбиновой кислоты в сочетании с другими 

биологически активными препаратами при послеотъемном стрессе, 

представляет определенный научный и практический интерес. 
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2 Иммунный статус, микробиоценоз кишечника поросят  

при отъемном стрессе и их коррекция пробиотиком «Споровит»  

в комплексе с прополисным молочком и аскорбиновой кислотой 

 

2.1 Материал и методы исследований 

Работа выполнена с 2006 по 2009 гг. в условиях кафедры паразито-

логии, микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и ветсанэкспертизы 

ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет», ГУ 

«Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория», ГУ 

«Стерлитамакская ветеринарная станция», крестьянско-фермерского хо-

зяйства «Махновская» г. Стерлитамака и свинокомплекса ООО «Шара-

нагрогаз» Шаранского района Республики Башкортостан. 

В работе использовали: 

- жидкий пробиотик «Споровит»; 

- прополисное молочко; 

- раствор аскорбиновой кислоты 5 %-ный. 

Жидкий пробиотик «Споровит» представляет собой взвесь жи-

вых бактерий сенной палочки Bacillus subtillis 12B, в 1 мл препарата 

содержит 100 млн живых бактерий. Доза препарата составляет 1 мл 

на 10 кг массы животного, продолжительность приема с профилакти-

ческой целью 7 дней, с лечебной 10-14 дней. Препарат изготовлен ДП 

«Биофаг» ГУП «Иммунопрепарат» и преобретен по адресу 450014, 

РБ г. Уфа, ул. Новороссийская, 105. 

Для приготовления 10 %-ного спиртового экстракта прополиса 

(настойка прополиса) брали 10 г мелкоизмельченного в виде стружки 

и освобожденного от примесей (кусочки вощины, трупов пчел и др.) 

прополиса, отвечающего ГОСТ-28886-90, и настаивали в 100 мл 96 % 

этилового спирта при комнатной температуре в течение 24 часов при 

периодическом перемешивании. Затем отстаивали в прохладном тем-

ном месте (при t +10+12°С) в течение одних-двух суток и фильтрова-

ли через бумажный фильтр. Спиртовой экстракт прополиса представ-

ляет собой непрозрачную, темно-коричневую жидкость. В готовом 

экстракте содержится от 5 до 7,5 % АДВ.  
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Таблица 1 Схема опытов 

Группа  
животных  

Схема применения препаратов 

КФХ «Махновская» г. Стерлитамак Республика  
Башкортостан 

45-дневный отъем (n=10) 
1 

(контрольная) 
Основной рацион (ОР) 

о
п

ы
тн

ая
 

2 

ОР + внутримышечно 0,5 мл 5 %-ной аскорбиновой ки-
слоты + перорально пробиотик «Споровит» 1 мл на 10 кг 
массы тела животного + прополисное молочко 10 мл (в 

течение 10 дней) 

3 
ОР + перорально пробиотик «Споровит» 1 мл на 10 кг 
массы тела животного + прополисное молочко 10 мл (в 

течение 10 дней) 

4 
ОР + внутримышечно 0,5 мл 5 %-ной аскорбиновой ки-

слоты + перорально пробиотик «Споровит» 1 мл на 10 кг 
массы тела животного (в течение 10 дней) 

5 
ОР + внутримышечно 0,5 мл 5%-ной аскорбиновой ки-

слоты + перорально прополисное молочко 10 мл (в тече-
ние 10 дней) 

6 
ОР + внутримышечно 0,5 мл 5%-ной аскорбиновой ки-

слоты (в течение 10 дней) 

7 
ОР + перорально пробиотик «Споровит» 1 мл на 10 кг 

массы тела животного (в течение 10 дней) 

8 
ОР + перорально прополисное молочко 10 мл (в течение 

10 дней) 

ООО «Шаранагрогаз» Шаранского района Республики Башкортостан 
60-дневный отъем (n=15) 

1 (контр-ая) Основной рацион (ОР) 

о
п

ы
тн

ая
 

2 
ОР + перорально пробиотик «Споровит» 1 мл на 10 кг 

массы тела животного (в течение 10 дней) 

3 
ОР + внутримышечно 0,5 мл 5 %-ной аскорбиновой ки-

слоты (в течение 10 дней) 

4 
ОР + перорально пробиотик «Споровит» 1 мл на 10 кг 

массы тела животного + внутримышечно 0,5 мл 5%-ной 
аскорбиновой кислоты (в течение 10 дней) 

 

Прополисное молочко готовилось из расчета 5 мл 10%-ного 

спиртового экстракта прополиса на 1000 мл кипяченой и охлажден-

ной воды. Готовое прополисное молочко фасовали в бутыли и при-
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меняли поросятам из расчета на одно животное по 10 мл перед корм-

лением в течение 10 дней. 

Наставление по применению препарата 5%-ного водного рас-

твора аскорбиновой кислоты одобрено Фармакологическим государ-

ственным комитетом Минздрава России 19 февраля 1999 года. Пре-

парат применяли в виде внутримышечных инъекций в дозе 0,5 мл на 

одно животное в течение 10-ти дней. 

Опыты проводились на поросятах после отъема от свиноматки (45 

и 60 дней от рождения) и перевода в группу доращивания (таблица 1).  

Клинический статус и общее состояние организма у подопытных 

животных соответствовал физиологическим нормам. 

Животные для исследования были подобраны по принципу ана-

логов и находились в одинаковых условиях содержания и кормления. 

Рацион сбалансирован по всем питательным веществам, амино-

кислотам, макро- и микроэлементам. Соотношение кальция к фосфо-

ру составляет 0,8:1 (таблица 2). 

До начала опыта, а затем на 10, 30, 60-й дни проводили взятие кро-

ви для гематологических, биохимических и иммунологических исследо-

ваний, фекалий - для микробиологических исследований и взвешивание 

поросят. Общая схема исследований представлена в таблице 3. 

Гематологические показатели определяли на полуавтоматическом 

проточном кондуктометрическом анализаторе «Гемоскрин-13» по стан-

дартному протоколу, лейкограмму определяли путем подсчета форменных 

элементов белой крови в мазках, окрашенных по Романовскому-Гимзе. 

Содержание общего белка определяли рефрактометрическим 

методом, фракции белков - методом нефелометрии. 

Бактерицидную активность сыворотки крови определяли по 

П.А. Емельяненко (1980). С этой целью в обычные микробиологиче-

ские пробирки разливали по 4,5 мл бульона Хоттингера. В опытные 

пробирки добавляли по 1 мл исследуемой сыворотки, а в контроль-

ные – бульон Хоттингера в таком же количестве. Во все пробирки 

вносили по 0,1 мл 2,5 млрд. взвеси тест-микроба (Staphylococcus 

aureus). После внесения всех компонентов реакции пробирки встря-
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хивали и из каждой, стерильной пипеткой, отбирали по 2 мл содер-

жимого для измерения оптической плотности на ФЭК-Н (Д1). Изме-

рения проводили в кюветах с толщиной 5 мм при зеленом светофиль-

тре. Пробирки с оставшимся содержимым закрывали пробками и по-

мещали в термостат на 2 часа 15 минут. Затем вновь определяли оп-

тическую плотность, т.е. находили Д2. 

 

Таблица 2 Суточный рацион кормления поросят отъемного  

возраста (среднесуточный прирост от 340 г) 

Корма и показатели Количество 

Зеленая масса, кг 1 

Обрат, кг 2 

Молоко цельное, кг 0,1 

Жир, кг 0,3 

Ячмень, кг 0,5 

Мел кормовой, кг 0,02 

Мононатрий фосфат, г 8,2 

Соль йодированная, г 1,5 

В рационе содержится: Итого: Норма: Избыток(+) 

недостаток(-) 

ЭКЕ 2 1,7 +0,3 

Обменная энергия, МДж 10,62 9,12 +1,5 

Переваримый протеин, г 242 190 +5,2 

Лизин, г 10 10,4 -0,4 

Метионин+цистин, г 6,2 6,2 0 

Сырой жир, г 39 39,3 -0,3 

Сырая клетчатка, г 21,5 19 +2,5 

Кальций, г 11 13 -2,0 

Фосфор, г 7 9,5 -2,5 

Железо, мг 110 107 +3,0 

Медь, мг 14 14 0 

Цинк, мг 68 67 +1,0 

Марганец, мг 55 54 +1,0 

Кобальт, мг 1,4 1,4 0 

Йод, мг 0,3 0,3 0 
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Таблица 3 Общая схема исследований 

Оценка  

гематоло-

гических  

показате-

лей 

Изучение 

белкового 

спектра  

крови 

Оценка  

показателей 

естествен-

ной рези-

стентности 

и фагоцито-

за 

Комплексная 

оценка Т- и В- 

системы  

иммунитета 

Состояние  

микробиоценоза  

кишечника 

  
  
 -

 Д
и

н
ам

и
к
а 

эр
и

тр
о

ц
и

то
в
 

  
  
 -

 Д
и

н
ам

и
к
а 

ге
м

о
гл

о
б

и
н

а 

  
  
 -
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к
а 

л
ей

к
о
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и
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 -
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ей
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о
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и
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ам

и
к
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о
б

щ
ег

о
 б

ел
к
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и
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ам
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а 
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о
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 -

 Д
и

н
ам

и
к
а 

α
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о
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β
 -
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л
о
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у
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и
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о
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 -

 Д
и

н
ам

и
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γ 
- 

гл
о

б
у

л
и

н
о

в
 

  
  
 -

 Б
ак
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р

и
ц

и
д

н
ая

 а
к
ти

в
н

о
ст

ь 

  
  
 -

 Ф
аг

о
ц

и
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р
н
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 а

к
ти

в
н

о
ст

ь 

  
  
 -

 Ф
аг

о
ц

и
та

р
н

о
е 

ч
и

сл
о
 

  
  
 -

 Ф
аг

о
ц

и
та

р
н

ы
й

 и
н

д
ек

с 

  
  
 -
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и

н
ам

и
к
а 

Т
-л

и
м

ф
о

ц
и

то
в
 (

C
D

3
+
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 -
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и

н
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и
к
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Т
-х
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п

ер
о

в
 (

С
D

4
+
) 

  
  
 -
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и

н
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и
к
а 

Т
-с

у
п

р
ес

со
р

о
в
 (

C
D

8
+
) 

  
  
 -
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и

н
ам

и
к
а 

В
-л

и
м

ф
о

ц
и

то
в
 (

C
D

1
9

+
) 

  
  
 -

 И
м

м
у
н

о
гл

о
б

у
л
и

н
ы

 А
, 
М

, 
G

 

Динамика нормоф-

лоры: 

 бифидобактерии 

 лактобактерии 

Динамика условно-

патогенной мик-

рофлоры: 

 кишечная  

палочка 

 гемолитическая 

кишечная  

палочка 

 золотисты стафи-

лококк 

 энтерококк 

 клостридии 

 дрожжеподоб-

ные грибы 

Изучение показателей роста и развития 

 Среденесуточный прирост, г 

 Абсолютный прирост, кг 

 Относительный прирост, % 

 Заболеваемость,% 

Сохранность, % 

 

Бактерицидную активность исследуемой сыворотки вычисляли 

по формуле (1) и выражали в процентах: 

100
ДД

ДД
100

контр.1контр. 2

опыта1опыта 2 



      (1), 
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где: Д1опыта – оптическая плотность опытной пробирки до инкуба-

ции; Д2 опыта – то же самое, после инкубации; Д1 контр. - оптиче-

ская плотность контрольной пробы до инкубации; Д2 контр. – то же 

самое после инкубации. 

В расчетах использовали средние арифметические значения Д1 

и Д2 контроля, полученные во всех параллельных пробирках. 

Для исследования фагоцитарной активности нейтрофилов ис-

пользовали частицы латекса размером 0,8 мкм (С. Г. Потапов с соавт., 

1977). Смесь лейкоцитов с латексом выдерживали во влажной камере 

при 37°С в течение 30 мин при постепенном, легком взбалтывании. 

Затем готовили мазки, фиксировали 5 мин в метаноле и окрашивали 

азур-II-эозином. Поглотительную способность нейтрофилов оценива-

ли по фагоцитарной активности, фагоцитарному индексу и фагоци-

тарному числу. 

Определение фенотипа лимфоидных клеток (субпопуляции 

лимфоцитов - CD
3+

лимфоциты (Т-клетки); CD
4+

лимфоциты (Т-

хелперы); CD
8+

лимфоциты (Т-цитотоксические лимфоци-

ты/супрессоры); CD
19+

лимфоциты (В-клетки) проводили непрямым 

иммунофлюоресцентным методом с применением моноклональных 

антител серии LT (ООО «Сорбент», НИИ Иммунологии МЗ РФ) на 

проточном цитофлуориметре Becton Diskinson (США). 

Кровь брали из хвостовой вены натощак в пробирку с 0,2 мл ге-

парина в количестве 3,5-5 мл, разводили забуференным фосфатами 

физиологическим раствором (0,85% раствор NaCl, pH-7,6) в 2 раза и 

наслаивали на градиент плотности фиколл-верографин (d=1,077 

г/см
3
), центрифугировали на протяжении 30 минут при 400g в холо-

довой центрифуге РС-6. Выделенную суспензию лимфоцитов дважды 

отмывали в холодном забуференном фосфатами физиологическом 

растворе (рН=7,6) и подсчитывали количество клеток в камере Горяе-

ва. Лимфоциты ресуспендировали в физиологическом растворе так, 

чтобы концентрация клеток была не меньше 2,5х10
6
/мл. Монокло-

нальные антитела вносили в пластиковые пробирки «Becton 
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Dickinson» в объеме 10 мкл. Потом в пробирки вносили 2,5х10
5
 лим-

фоцитов в объеме 100 мкл, перемешивали и инкубировали 30 минут 

при t=40ºС. Далее клетки отмывали холодным забуференным фосфа-

тами физиологическим раствором от излишка антител. Объем пробы 

после отмывания становился равен 100 мкл. Затем в каждую пробу 

вносили по 5 мкл F(ab)-фрагментов, меченных ФИТЦ (кроличьи, ан-

тимышиные) (ЗАО «Сорбент-сервис», Москва, Россия), перемешива-

ли и инкубировали 30 минут при t 40ºС. После окончания срока ин-

кубации клетки отмывали холодным забуференным фосфатами фи-

зиологическим раствором от излишек меченных ФИТЦ кроличьих 

антител, конечный объем пробы доводили до 100 мкл. Для фиксации 

клеток использовали 2% параформ, добавляя в каждую пробу по 100 

мкл 2% параформа, пробирки перезакрывали пробками и сохраняли в 

холодильнике. Учет реакции проводили на проточном цитофлуори-

метре (D. R. Parks et al., 1986).  

Количественное определение иммуноглобулинов A, M и G в сы-

воротке крови проводили методом радиальной иммунодиффузии в 

геле по Манчини (1965). Пластинки из 3%-ного агара «Дифко» сме-

шивали с антисывороткой. После застывания геля в нем делали лунки 

диаметром 2 мм на расстоянии 15 мм друг от друга. При определении 

содержания  иммуноглобулина G пробы сыворотки крови разводили 

буфером рН 8,0 в 20 и 30 раз. При определении содержания иммуног-

лобулина М пробы сыворотки крови разводили в 5 и 10 раз, при оп-

ределении содержания иммуноглобулина А пробы сыворотки крови 

использовали неразведенными. Параллельно с опытными пробами на 

каждом стекле ставили контроль - разливали в лунки стандартный 

препарат определенного иммуноглобулина. После заполнения лунок, 

стекла помешали в эксикатор с водой и выдерживали при комнатной 

температуре. По окончании сроков инкубации стекла извлекали из 

эксикатора и измеряли диаметр кольца преципитата вокруг лунок с 

помощью линейки Беринг-Верке, после окрашивания агаровых пла-

стин. Для расчета содержания иммуноглобулинов в испытываемых 

пробах строили калибровочную кривую на полулогарифмической 
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бумаге: на оси ординат откладывали концентрацию белка в пробах 

стандарта, по оси абсцисс – диаметр кольца  преципитации. Калибро-

вочную кривую строили отдельно по каждому иммуноглобулину оп-

ределенного класса. Количество иммуноглобулина в испытуемой 

пробе определяли путем сравнения диаметра кольца преципитации 

вокруг ее лунки с калибровочной кривой. 

Качественное исследование микрофлоры кишечника проводили 

согласно «Методическим указаниям по диагностике дисбактериоза 

(утверждено МЗ РСФСР, 1987)». Забор фекалий из прямой кишки 

производили в стерильную посуду с 9-10 мл изотонического раствора 

натрия хлорида с глицерином. В лаборатории массу тщательно пере-

мешивали и оставляли на 10-15 минут при комнатной температуре. 

Посев одной - двух капель суспензии фекалий проводили на ряд 

элективных и дифференциальных сред. Материалы засевали на сре-

ды, применяемые для выделения бактерий семейства кишечных (Эн-

до, Левина, МПА, МПБ). Для дифференциации от других бактерий 

семейства Enterobacteriaceaе изучали подвижность (-), ставили реак-

ции на лактозу (+), маннит (+), инозит (-), желатину (-), мочевину (-), 

индол (+), сероводород (-), с метилротом (+), на усвоение цитратных 

солей (-), Фогес-Плоскауэра (-), на свертывание молока (+). Чистую 

культуру эшерихий типировали в РА (реакция агглютинации). 

Для выделения стафилококков использовали элективные среды 

– солевой кровяной МПА (с 8-10% NaCl и 5% дефибринированной 

крови), кровяной МПА. Из чистой культуры, выращенной на МПА, 

ставили реакции на плазмокоагуляцию, фибринолизин, лецитиназу, 

ДНК-азу и скрытую гемолитическую активность. Из биохимических 

свойств определяли разжижение желатины (+), коагуляцию молока 

(+), реакции на маннит (+), лактозу (+), сахарозу (+), аммиак (+), се-

роводород (+). 

Выделение анаэробных бифидобактерий проводили посевом 

больших разведений фекалий в среду Блаурокка. В пробирки с 13-15 

мл регенерированной в течение 45 минут среды Блаурокка засевали 1 
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мл фекалий в разведении до 10-9. Посевы инкубировали при 37ºС в 

течение 24 часов. 

Для выявления клостридий проводили культивирования на спе-

циальных питательных средах для анаэробов: мясо-пептонно-

печеночном бульоне (МППБ) Китта-Тароцци, плотной среде Вильсо-

на Блера, глюкозо-кровяном агаре Цейслера.  

Лактобациллы определяли на среде МРС (Мозера-Рогоза-

Шарпа).  

Результаты переводились в десятичные логарифмы (lg) и опре-

деляли относительное соотношение различных групп микроорганиз-

мов в кишечной популяции. 

Абсолютный, среднесуточный приросты живой массы поросят 

определяли по общепринятой методике. Относительный прирост жи-

вой массы вычисляли по формуле С.Броди (2) (Н.В.Плохинский, 

1970). 

100
)WW(5,0

WW

.0t.

0t 



В                         (2),  

где: В - прирост за исследуемый период, %; 

W0 - начальная масса животного, кг; 

Wt – масса животного в определенном возрасте, кг 

Ежедневно учитывали физиологическое состояние поросят, за-

болеваемость, течение и исход болезни. 

Полученный цифровой материал обрабатывали статистически с 

использованием программ STATISTICA v.5.5. для WINDOWS-ХР. 

Достоверность отличий оценивали в сравниваемых группах по t-

критерию Стьюдента (Г.Ф. Лакин, 1980). Различия считали статисти-

чески значимыми при Р ≤ 0,05. 
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2.2 Влияние пробиотика «Споровит» в комплексе с  

прополисным молочком и аскорбиновой кислотой  

на гематологические показатели поросят отъемного возраста 

 

2.2.1 Динамика содержания эритроцитов в крови  

Результаты исследования содержания эритроцитов в крови по-

росят 45-дневного отъема представлены в таблице 4. 

Фоновый показатель эритроцитов в крови поросят-отъемышей 

контрольной группы составил 5,2±0,03Х10
12

/л, в остальных группах 

(со второй по восьмую) колебался от 5,11±0,05Х10
12

/л до 

5,86±0,08Х10
12

/л.  

В процессе опыта у поросят первой контрольной группы он на-

ходился в пределах от 5,63±0,06Х10
12

/л до 6,86±0,11Х10
12

/л. 

В крови поросят второй группы наблюдали тенденцию в сторо-

ну закономерного повышения, что на 10-й день от начала опыта со-

ставило в 1,26 раза (на 1,44Х10
12

/л), на 30-й день - в 1,26 раза (на 

1,4Х10
12

/л), на 60-й день - в 1,29 раза (на 1,53Х10
12

/л). 

Количество эритроцитов в крови поросят третьей группы дос-

тигло максимального значения на 60-й день, превысив фоновый уро-

вень в 1,28 раза (на 1,53Х10
12

/л), при этом оно уступало данным вто-

рой группы в 1,02 раза (на 0,16Х10
12

/л). 

На 10-й день исследования число эритроцитов в крови поросят 

четвертой группы превысило данные контроля в 1,1 раза (на 

0,61Х10
12

/л), а на 30-й и 60-й дни находилось на уровне контроля. 

В крови животных пятой группы наблюдали тенденцию к по-

вышению количества эритроцитов: на 10-й день – в 1,12 раза (на 

0,66Х10
12

/л), на 30-й день – в 1,21 раза (1,16Х10
12

/л), на 60-й день – в 

1,23 (на 1,27Х10
12

/л), однако на 30-й и 60-й дни исследования оно ос-

тавалось ниже показателей поросят контрольной группы в 1,01 раза 

(на 0,07 и 0,11Х10
12

/л). 

Значительное увеличение количества эритроцитов наблюдали в 

крови поросят шестой группы: на 10-й день – в 1,28 раза (на 
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1,43Х10
12

/л), на 30-й день – в 1,35 раза (на 1,79Х10
12

/л), на 60-й день 

– в 1,32 раза (на 1,67Х10
12

/л). 

 

Таблица 4 Динамика содержания эритроцитов в крови поросят  

45-дневного отъема (х 10
12

/л)  

Группа 

животных 

(n=10) 

Статистический 

показатель 

Срок исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1 

(контрольная) 

М±m 5,2±0,03 5,63±0,06 6,71±0,04 6,86±0,11 

сv % 4,97 3,02 1,92 1,57 

P  ** *** *** 

2 

 

М±m 5,46±0,06 6,9±0,03 6,86±0,02 7,06±0,08 

cv% 3,14 1,37 1,02 3,22 

P  *** *** *** 

3 

 

М±m 5,37±0,06 6,35±0,03 6,88±0,04 6,9±0,04 

cv% 3,17 1,53 1,65 1,81 

Р  *** *** *** 

4 

 

М±m 5,18±0,06 6,24±0,05 6,71±0,06 6,9±0,04 

cv% 3,62 2,41 2,67 1,93 

P  *** *** *** 

5 

 

М±m 5,48±0,07 6,14±0,07 6,64±0,04 6,75±0,05 

cv% 3,92 3,18 2,03 2,44 

P  *** *** *** 

6 

 

М±m 5,11±0,05 6,54±0,05 6,9±0,07 6,78±0,06 

cv% 1,84 2,52 3,13 2,67 

P  *** *** *** 

7 

 

М±m 5,57±0,09 6,91±0,03 6,78±0,04 6,91±0,08 

cv% 4,72 1,44 1,81 3,3 

P  *** *** *** 

8 

 

М±m 5,86±0,08 6,83±0,04 6,91±0,04 6,91±0,07 

cv% 4,04 1,83 1,86 2,93 

P  *** *** *** 
Примечание: здесь и далее * - Р≤0,5 ** - P≤0,05, *** - P≤0,001.  
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Содержание эритроцитов в крови животных седьмой группы к 

10-му дню исследования превысило фоновый уровень и показатели 

контроля в 1,24 (на 1,34Х10
12

/л) и 1,23 раза (на 1,28Х10
12

/л), на 30-й 

день их снижение по отношению к контрольным составило в 1,01 

раза (на 0,07 Х10
12

/л), на 60-й день – увеличение – на 0,05Х10
12

/л. 

Тенденция к повышению содержания эритроцитов наблюдалась 

в крови животных восьмой группы: на 10-й день – в 1,16 раза (на 

0,97Х10
12

/л), на 30-й и 60-й дни – в 1,18 раза (на 1,05Х10
12

/л). 

Из таблицы 5 видно, что фоновый уровень эритроцитов в крови 

поросят контрольной группы (60-дневный отъем) составляет 

6±0,02Х10
12

/л и в последующие сроки исследования отмечается их 

повышение. 

 

Таблица 5 Динамика содержания эритроцитов в крови поросят  

60-дневного отъема (х 10
12

/л) 

Группа 

животных 

(n=15) 

Статистиче-

ский 

показатель 

Срок исследования  

(день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1  

(контроль-

ная) 

М±m 6±0,02 6,4±0,07 6,6±0,7 6,7±0,05 

cv% 5 4,2 4 1,8 

p   *** *** *** 

2 

 

М±m 

6,1±0,0

8 

6,56±0,0

3 

6,7±0,0

5 7±0,08 

cv% 3,7 2,8 2 4 

p   *** *** *** 

 

3 

 

М±m 

5,9±0,0

6 

6,55±0,0

6 

6,6±0,0

6 6,8±0,08 

cv% 1,9 2,8 3,4 2,9 

p   *** *** *** 

 

4 

 

М±m 

5,7±0,0

8 

6,77±0,0

7 

6,8±0,0

2 7,2±0,06 

cv% 4,9 1,9 1,9 3,9 

p   *** *** *** 
Примечание: здесь и далее * - Р≤0,5 ** - P≤0,05, *** - P≤0,001. 
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Во все сроки исследования наблюдается тенденция к увеличе-

нию числа эритроцитов в крови поросят второй и третьей групп: на 

10-й день – в 1,08 (на 0,46Х10
12

/л) и 1,11 раза (на 0,65Х10
12

/л), на 30-й 

день – в 1,1 раза (на 0,6Х10
12

/л) и 1,12 раза (на 0,7Х10
12

/л), на 60-й 

день – в 1,15 раза (на 0,9Х10
12

/л) и в 1,12 раза (на 0,9Х10
12

/л). 

Наиболее ярко выраженные изменения отмечаются в крови жи-

вотных четвертой группы, где содержание эритроцитов превышает 

показатели фонового уровня и контроля на 10-й день в 1,19 (на 

1,07Х10
12

/л) и в 1,06 раза (на 0,37Х10
12

/л), на 30-й день – в 1,2 (на 

1,1Х10
12

/л) и 0,99 раза (на 0,2Х10
12

/л), на 60-й день – в 1,26 (на 

1,5Х10
12

/л) и 1,07 раза (на 0,5Х10
12

/л). 

Таким образом, высокая активизация эритропоэза наблюдалась 

у животных четвертой (45 и 60-й дни отъема) и шестой групп (45-

дневный отъем), получавших «Споровит» в комплексе с аскорбино-

вой кислотой и внутримышечно 5 % водный раствор аскорбиновой 

кислоты. 

 

2.2.2 Динамика содержания гемоглобина в крови  

Показатели исследования динамики содержания гемоглобина в кро-

ви поросят при отъеме в 45-дневном возрасте приведены на рисунке 1. 

Содержание гемоглобина в крови поросят контрольной группы на-

ходилось в пределах 80,4±0,17 - 85,1±0,29 г/л. 

Содержание гемоглобина в крови поросят-отъёмышей пятой и 

восьмой групп увеличилось по сравнению с фоном к 10-му дню – в 1,24 

и 1,18 раза (на 17,4 и 13,7 г/л), к 30-му дню – в 1,25 и 1,24 раза (на 18,5 и 

17,7 г/л), к 60-му дню – в 1,28 раза (на 20,1 и 20,6 г/л), соответственно. 

Уровень гемоглобина в крови поросят второй, четвертой и шестой 

опытных групп в процессе опыта увеличился по сравнению с фоном на 

10, 30 и 60-й дни опыта, соответственно, в 1,1; 1,25 и 1,22 раза (на 8,4; 

18,7 и 15,6 г/л), в 1,22; 1,28 и 1,28 раза (на 18,3; 20,8 и 19,9 г/л), в 1,3; 1,32 

и 1,33 раза (на 24,6; 23,4 и 23,7 г/л). 
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Рисунок 1 Динамика содержания гемоглобина в крови поросят при отъ-

еме в 45-дневном возрасте (г/л). 

 

Увеличение содержания гемоглобина наблюдалось и у поросят 

третьей опытной группы. Так, на 10-й день исследования уровень гемо-

глобина был выше фоновых значений в 1,08 раза (на 6,6 г/л), на 30-й 

день – в 1,12 раза (на 9,5 г/л), на 60-й день – в 1,17 раза (на 13,1 г/л). 

Показатели исследования динамики содержания гемоглобина в кро-

ви поросят при отъеме в 60-дневном возрасте приведены на рисунке 2. 

Количество гемоглобина в крови поросят - отъемышей кон-

трольной группы находилось в пределах 73,4±0,15 - 87,4±0,4 г/л. 

Уровень гемоглобина в крови поросят-отъёмышей второй, 

третьей и четвертой групп увеличился по сравнению с фоном к 10-му 

дню – в 1,31; 1,2 и 1,28 раза (на 22,2; 14,5 и 19,9 г/л), к 30-му дню – в 
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1,36; 1,29 и 1,35 раза (на 25,3; 21 и 25,5 г/л), к 60-му дню – в 1,38; 1,3 

и 1,39 раза (на 26,8; 22,1 и 27,8 г/л). 
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Рисунок 2 Динамика содержания гемоглобина в крови поросят при  

                   отъеме в 60-дневном возрасте (г/л). 

 

Таким образом, наиболее высокий уровень гемоглобина в сыво-

ротке крови поросят отъемного возраста регистрировался у поросят 

четвертой группы, получавших пробиотик «Споровит» в комплексе с 

аскорбиновой кислотой. 

 

2.2.3 Динамика содержания лейкоцитов в крови  

Данные по изучению динамики содержания лейкоцитов в крови 

поросят 45-дневного отъема представлены в таблице 6. 

У животных первой (контрольной) группы количество лейкоци-

тов находилось в пределах 7,19±0,11 - 9,46±0,08Х10
9
/л. 
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Фоновые показатели содержания лейкоцитов в крови поросят 

второй-восьмой опытных групп находились на уровне 6,86±0,08 – 

8,4±0,12Х10
9
/л.  

 

Таблица 6 Динамика содержания лейкоцитов в крови поросят 

45-дневного отъема (Х 10
9
/л) 

Группа  

животных 

(n=10) 

Статистический 

показатель 

Срок исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1 

(контрольная) 

М±m 7,19±0,11 7,85±0,09 9,11±0,09 9,46±0,08 

cv% 4,4 3,49 2,86 2,59 

p  *** *** *** 

2 

М±m 7,6±0,05 9,55±1,04 10,4±0,15 10,9±0,15 

cv% 2,07 1,15 4,28 4,1 

p  *** *** *** 

3 

М±m 8,4±0,12 9,77±0,12 10,8±0,18 10,3±0,15 

cv% 4,21 3,66 5,07 4,14 

p  *** *** *** 

4 

М±m 6,86±0,08 8,8±0,09 10,6±0,15 10,8±0,15 

cv% 3,42 3,09 4,58 4,14 

p  *** *** *** 

5 

М±m 7,55±0,07 9,56±0,1 10,6±0,17 10,9±0,11 

cv% 2,95 3,09 4,87 2,9 

p  *** *** *** 

6 

М±m 7,17±0,06 9,5±0,05 10,5±0,18 10,7±0,16 

cv% 2,38 1,65 5,02 4,51 

p  *** *** *** 

7 

М±m 7,13±0,07 9,48±0,13 10,4±0,17 10,7±0,16 

cv% 2,89 3,97 4,97 4,51 

p  *** *** *** 

8 

М±m 7,55±0,1 9,18±0,12 10,4±0,17 10,3±0,16 

cv% 4,06 3,87 4,97 4,77 

p  *** *** *** 
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Различные комбинации препаратов, применяемые поросятам 

опытных групп, вызывали увеличение количества лейкоцитов с различ-

ной степенью выраженности. 

У поросят-отъёмышей третьей и восьмой групп количество лей-

коцитов в крови увеличивалось по сравнению с фоном на 10-й день – 

в 1,16 и 1,22 раза (на 1,37 и 1,63Х10
9
/л), на 30-й день – в 1,29 и 1,38 

раза (на 2,4 и 2,85Х10
9
/л), на 60-й день – в 1,23 и 1,36 раза (на 1,9 и 

2,75Х10
9
/л), соответственно. 

Значительное повышение числа лейкоцитов по сравнению с фоном 

наблюдалось в крови поросят шестой и седьмой опытных групп на 10-й, 

30-й и 60-й дни исследования, что составило: в 1,32 и 1,33 раза (на 2,33 и 

2,35Х10
9
/л); в 1,46 раза (на 3,33 и 3,27Х10

9
/л); в 1,49 и 1,5 раза (на 3,53 и 

3,57Х10
9
/л). 

Максимальное количество лейкоцитов регистрировалось в крови 

поросят четвертой группы, что превысило данные фонового уровня на 

10-й день опыта – в 1,28 раза (на 1,94Х10
9
/л), на 30-й день – в 1,54 раза 

(на 3,74Х10
9
/л), на 60-й день – в 1,57 раза (на 3,94Х10

9
/л). 

Данные по исследованию динамики содержания лейкоцитов в кро-

ви поросят 60-дневного отъема представлены в таблице 7. 

У животных первой контрольной группы количество лейкоци-

тов находилось в пределах 6,9±0,09Х10
9
/л - 9,4±0,05Х10

9
/л. 

У поросят-отъёмышей третьей группы содержание лейкоцитов 

увеличивалось по сравнению с фоном на 10-й день – в 1,1 раза (на 

0,7Х10
9
/л), на 30-й день – в 1,36 раза (на 2,5Х10

9
/л), на 60-й день – в 

1,46 раза (на 3,2Х10
9
/л). 

Количество лейкоцитов в крови поросят второй и четвертой групп 

увеличилось по сравнению с фоновыми показателями на 10, 30 и 60-й 

дни опыта в 1,18 и 1,16 раза (на 1,2Х10
9
/л); в 1,47 и 1,46 раза (на 3,2 и 

3,3Х10
9
/л); в 1,6 и 1,55 раза (на 4 и 3,9Х10

9
/л), соответственно. 

Таким образом, рост числа лейкоцитов наблюдался в крови по-

росят при применении пробиотика Споровит в комплексе с внутри-

мышечной инъекцией аскорбиновой кислоты. 
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Таблица 7 Динамика содержания лейкоцитов в крови поросят  

60-дневного отъема (Х 10
9
/л) 

Группа 

животных 

(n=15) 

Статистический 

показатель 

Срок исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1  

(контрольная) 

М±m 6,9±0,09 7,6±0,04 9±0,05 9,4±0,05 

cv% 4,9 3,7 2,8 3 

p   *** *** *** 

2 

 

М±m 6,8±0,06 8±0,05 10±0,07 10,8±0,2 

cv% 3,5 3 4,2 4,6 

p   *** *** *** 

 

3 

 

М±m 7±0,07 7,7±0,05 9,5±0,2 10,2±0,3 

cv% 2,6 4,65 4,2 4 

p   *** *** *** 

 

4 

 

М±m 7,1±0,08 8,3±0,2 10,4±0,18 11±0,15 

cv% 2,2 4 4,9 4,8 

p   *** *** *** 

 

2.2.4 Лейкограмма поросят отъемного возраста  

Содержание базофилов в крови поросят 45-дневного отъема 

первой контрольной группы на начало опыта составило 0,18±0,01 % и 

к концу исследования 0,75±0,01 %. 

Уровень базофилов в крови поросят-отъёмышей второй и треть-

ей опытных групп превысил показатели фоновых значений: на 10-й 

день – в 1,94 (на 0,17 %) и в 1,84 раза (на 0,16 %), на 30-й день – в 

4,78 (на 0,68 %) и в 4,57 раза (на 0,68 %), на 60-й день – в 4,78 (на 0,68 

%) и в 4,63 раза (на 0,69 %).  

К 60-му дню исследования количество базофилов в крови поро-

сят четвертой, шестой и седьмой групп достигло максимальных зна-

чений, превысив фоновый уровень в 4,88; 5,17 и 4,93 раза (на 0,7; 0,71 

и 0,63 %), соответственно. 

Наиболее динамичное повышение количества базофилов с 10 по 

60-й дни опыта наблюдалось в крови животных восьмой группы и со-
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ставило по отношению к фоновому значению в 2,25 раза (на 0,2%), 

5,43 раза (на 0,71%) и в 5,43 раза (на 0,71%). 

Содержание базофилов в крови поросят 60-дневного отъема 

первой контрольной группы к началу опыта составило 0,17±0,03 % и 

к концу исследований - 0,6±0,02 %. 

Количество базофилов в крови животных второй, третьей и чет-

вертой групп превысило показатели фоновых значений на 10-й день – 

в 1,33 (на 0,06 %), в 1,35 (на 0,06 %) и в 1,56 раза (на 0,09 %), на 30-й 

день – в 3,22 (на 0,4 %), в 3,3 (на 0,39 %) и в 3,75 раза (на 0,44 %), на 

60-й день – в 3,88 (на 0,52 %), в 3,82 (на 0,48 %) и в 4,12 раза (на 0,5 

%), соответственно. 

Уровень эозинофилов в крови поросят 45-дневного отъема пер-

вой контрольной группы находился в пределах от 1,3±0,01 до 

1,25±0,01 %. В опытных группах фоновый показатель колебался в 

пределах от 1,26±0,01 до 1,33±0,02 %. По сравнению с фоновыми по-

казателями яркие изменения в динамике содержания эозинофилов в 

крови поросят было отмечено к концу опытного периода в шестой и 

восьмой опытной группах. Данный показатель был ниже фонового 

уровня – в 1,04 раза (на 0,05 %). Напротив, в третьей и пятой опыт-

ных группах уровень эозинофилов  превышал фоновый уровень к 60-

му дню – в 1,01 и 1,02 раза (на 0,02 и 0,03 %). 

Количество эозинофилов в крови животных 60-дневного отъема 

первой контрольной группы за весь период опыта составило 1,27±0,01 - 

1,29±0,01 %. Фоновый показатель содержания эозинофилов в крови 

животных опытных групп колебался в пределах от 1,24±0,01 до 

1,27±0,01 %. На всех этапах исследования количество эозинофилов в 

крови поросят динамично повышалось. Наиболее выраженные измене-

ния регистрировались в третьей и четвертой опытной группах, так по-

казатели указанных групп превышали фоновые на 10, 30 и 60-й дни 

опыта, соответственно, в 1,01 и 1,02 раза (на 0,02 %); в 1,02 и 1,04 раза 

(на 0,03 и 0,05 %) и в 1,02 и 1,04 раза (на 0,03 и 0,06 %). 
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Содержание моноцитов в крови поросят 45-дневного отъема 

первой контрольной группы на начало опыта составило 3,44±0,04% и 

к концу исследования - 3,03±0,03 %. 

Уровень моноцитов в крови поросят четвертой и восьмой опыт-

ных групп был ниже показателей фона к концу исследования (60-й 

день) в 1,02 и 1,0 раза (на 0,06 и 0,02 %); второй и седьмой – в 1,07 и 

1,08 раза (на 0,22 и 0,26 %); третьей – в 1,14 раза (на 0,34 %), соответ-

ственно. 

Самые яркие изменения содержания моноцитов в крови живот-

ных наблюдали в пятой и шестой опытных группах. Данные показа-

тели были ниже фоновых на 10, 30 и 60-й дни опыта – в 1,39 и 1,36 

(на 1,03 и 0,95 %), в 1,4 и 1,27 (на 1,04 и 0,76 %) и в 1,19 и 1,18 раза 

(0,58 и 0,55 %), соответственно. 

Содержание моноцитов в крови поросят 60-дневного отъема 

первой контрольной группы на начало опыта составило 3,3±0,05% и к 

концу исследования - 3,0±0,03 %. 

На 10-й, 30-й и 60-й дни исследования наблюдали закономерное 

уменьшение количества моноцитов в крови поросят опытных групп 

(вторая, третья и четвертая) по сравнению с фоновыми показателями 

– в 1,0; 1,03 и 1,06 раза (на 0,1; 0,1 и 0,2 %), в 1,07; 1,06 и 1,1 раза (на 

0,2; 0,2 и 0,3 %) и в 1,08; 1,1 и 1,14 раза (на 0,25; 0,3 0,4 %), соответ-

ственно. 

Содержание палочкоядерных нейтрофилов в крови поросят 45-

дневного отъема первой контрольной группы находилось на уровне 

9,71±0,06 % - 6,85±0,1 %. Затем наблюдалось динамичное понижение 

данного показателя. Наиболее яркая динамика регистрировалась во 

второй, третьей, четвертой и шестой группах. Так, к концу опытного 

периода количество палочкоядерных нейтрофилов было ниже фоно-

вого значения во второй группе – в 1,44 раза (на 2,96 %), в третьей – 

1,43 раза (2,94 %), в четвертой - в 1,45 раза (на 3,03 %) и в шестой - в 

1,4 раза (на 2,59 %), соответственно. 
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Количество палочкоядерных нейтрофилов в крови поросят пер-

вой контрольной группы при отъеме в 60-дневном возрасте находи-

лось на уровне от 9,6±0,03 % до 6,7±0,2 %. 

Уровень палочкоядерных нейтрофилов в крови животных опыт-

ных групп за период исследования снижался, и по сравнению с фоно-

выми значениями их содержание на 10-й день опыта было ниже во вто-

рой группе – в 1,08 раза (на 0,73 %), в третьей группе – в 1,09 раза (на 

0,8 %), в четвертой группе – в 1,08 раза (на 0,7 %).  

Наиболее яркие изменения были зарегистрированы к 60-му дню 

исследования. Так, по сравнению с фоновым уровнем, количество па-

лочкоядерных нейтрофилов в крови поросят было ниже во второй 

опытной группе – в 1,46 раза (на 3,03 %), в третьей  – в 1,45 раза (2,95 

%), в четвертой – в 1,45 раза (на 2,97 %). 

Количество сегментоядерных нейтрофилов в крови поросят - отъ-

емышей 45-дневного возраста контрольной и опытных групп находи-

лось на уровне от 8,8±0,14 % до 9,48±0,15 %. К 60-му дню исследова-

ния во всех опытных группах было отмечено достоверное повышение 

данного показателя, но максимальное значение относительно фона ре-

гистрировалось в третьей, четвертой и седьмой опытных группах, соот-

ветственно, в 1,9 (на 7,9 %), в 2,04 (на 8,29 %) и в 1,99 раза (на 8,54 %), 

соответственно. 

В крови поросят 60-дневного отъемного возраста первой кон-

трольной группы содержание сегментоядерных нейтрофилов в начале 

опыта составило 8,4±0,1 %, а в конце - 13±0,3 %. 

Количество сегментоядерных нейтрофилов в крови животных 

второй, третьей и четвертой опытных групп превышало фоновый уро-

вень: на 10-й, 30-й и 60-й дни, соответственно, в 1,21; в 1,1 и в 1,17 раза 

(на 1,7; 0,9 и 1,5 %); в 1,68; в 1,51 и в 1,68 раза (на 5,5; 4,3 и 1,68 %); в 

2,03; 1,85 и в 2,0 раза (на 8,3; 7,1 и 8,5 %). 

Фоновый показатель содержания лимфоцитов в крови поросят-

отъемышей 45-дневного возраста первой контрольной группы составил 

63,9±0,5%, а в опытных группах колебался в пределах от 64,4±0,4 до 

69,8±0,81%. 
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Количество лимфоцитов в крови животных четвертой и шестой 

опытных групп понижалось по сравнению с фоновым уровнем: на 10-й 

день в 1,04 и 1,03 раза (на 2,86 и 1,83 %), на 30-й день – в 1,04 и 1,05 

раза (на 3,08 и 3,22 %), на 60-й день – в 1,06 и 1,06 раза (на 3,82 и 3,89). 

По сравнению с контрольными значениями на 10-й день – в 1,01 и 1,0 

раза (на 1,55 и 1,7 %), на 30-й день – в 1,02 и 0,9 раза (на 4,4 и 3,6%) и 

на 60-й день – в 1,03 и 1,0 раза (на 2 и 3,2%), соответственно. 

Лимфоциты в крови поросят восьмой опытной группы имели 

тенденцию к понижению по сравнению с фоном на 10-й, 30-й и 60-й 

дни, соответственно, в 1,03 (на 2,4 %), в 1,04 (на 2,98 %), и в 1,07 раза 

(на 4,56 %). 

Уровень содержания лимфоцитов в крови поросят пятой и седь-

мой опытных групп был ниже фонового на протяжении всего периода 

опыта: на 10-й день исследования - в 1,04 раза (на 2,59 и 2,67 %), на 30-

й день – в 1,05 и 1,06 раза (на 3,81 и 4,02 %) и на 60-й день – в 1,09 раза 

(5,87 и 5,57 %). 

Значительное уменьшение количества лимфоцитов регистриро-

валось во второй и третьей опытной группах: на 10-й день от начала 

опыта – в 1,06 и 1,14 раза (на 3,8 и 4,6 %), на 30-й день – в 1,12 раза 

(на 7,7 и 7,64 %) и на 60-й день – в 1,16 и 1,14 раза (на 9,68 и 8,6 %), 

соответственно. 

Лимфоциты в крови поросят первой контрольной группы 60-

дневного отъемного возраста в течение опытного периода находились 

на уровне от 63±0,3 до 60,2±0,4%. 

Уровень лимфоцитов в крови животных второй и третьей групп 

понижался по сравнению с фоновым на 10-й день опыта: в 1,01 раза (на 

0,8 %), на 30-й день – в 1,02 раза (на 1,7 %), на 60-й день – в 1,03 и 1,04 

раза (на 2,4 и 2,9 %), соответственно. 

Наиболее ярко выраженные изменения отмечали в крови живот-

ных четвертой опытной группы, где содержание лимфоцитов было ни-

же показателей фонового и контрольного значений на 10-й день в 1,03 и 

1,01 раза (на 1,9 и 0,6 %), на 30-й день – в 1,04 и 1,01 раза (на 3 и 0,4 %) 

и на 60-й день – в 1,06 и 1,01 раза (на 3,8 и 1 %), соответственно. 



 70 

2.3 Влияние пробиотика «Споровит» в комплексе  

с прополисным молочком и аскорбиновой кислотой  

на показатели белкового спектра крови поросят 

 

2.3.1 Динамика содержания общего белка в сыворотке крови 

Результаты изучения динамики содержания общего белка в кро-

ви поросят 45-дневного отъема представлены в таблице 8. 

Уровень общего белка в сыворотке крови поросят-отъёмышей 

первой контрольной группы за период исследования (60 дней) коле-

бался в пределах от 55±0,22 г/л до 62,8±0,31 г/л. 

Содержание общего белка в сыворотке крови поросят-отъёмышей 

шестой опытной групп превышало показатели фона на 10-й день опыта в 

–1,09 раза (на 5,2 г/л), на 30-й день – в 1,21 раза (на 11,8 г/л), на 60-й день 

– в 1,23 раза (на 12,6 г/л). 

В сыворотке крови животных седьмой и восьмой групп содержа-

ние общего белка также имело тенденцию к повышению. Так, на 10, 30 

и 60-й дни опыта данный показатель был выше фонового уровня, соот-

ветственно, в 1,11 раза (на 6 и 6,1 г/л), в 1,17 и 1,18 раза (на 9,2 и 9,9 

г/л), в 1,25 раза (на 13,8 и 13,6 г/л). 

Значительное увеличение количества белка в сыворотке крови по-

росят наблюдали в третьей и пятой опытной группах: на 10-й день ис-

следования – в 1,15 и 1,14 раза (на 8,1 и 7,5 г/л), на 30-й день – в 1,25 и 

1,21 раза (на 13,9 и 11,4 г/л) и на 60-й день – в 1,27 и 1,26 раза (на 15 и 

14,4 г/л), соответственно. 

Максимальное значение общего белка в сыворотке крови наблю-

далось у поросят-отъёмышей второй и четвертой опытных групп, что 

было выше фоновых показателей, соответственно, на 10-й день – в 

1,17и 1,15 раза (на 9,6 и 7,9 г/л), на 30-й день – в 1,21 и 1,3 раза (на 

12,1 и 15,9 г/л) и на 60-й день – в 1,28 и 1,3 раза (на 16 и 17,3 г/л). 

Результаты исследований динамики содержания общего белка в 

крови поросят 60-дневного отъема представлены в таблице 9. 
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Таблица 8 Динамика содержания общего белка в сыворотке  

крови поросят 45-дневного отъема (г/л) 

 

Группа 

животных 

(n=10) 

Статистический 

показатель 

Срок исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1 

(контрольная) 

М±m 55±0,22 56,5±0,24 58±0,31 62,8±0,31 

cv% 1,21 1,25 1,68 1,46 

p  *** *** *** 

2 

 

М±m 55,5±0,28 65,1±0,25 67,6±0,17 71,5±0,24 

cv% 1,53 1,13 0,76 0,99 

p  *** *** *** 

3 

 

М±m 54,3±0,22 62,4±0,39 68,2±0,26 69,3±0,16 

cv% 1,24 1,88 1,16 0,7 

p  *** *** *** 

4 

 

М±m 52,1±0,29 60±0,35 68±0,38 69,4±0,17 

cv% 1,68 1,76 1,7 0,74 

p  *** *** *** 

5 

 

М±m 54,2±0,36 61,7±0,4 65,6±0,3 68,6±0,18 

cv% 2,02 1,95 1,52 0,76 

p  *** *** *** 

6 

 

М±m 54,5±0,18 59,7±0,32 66,3±0,27 67,3±0,35 

cv% 0,97 1,59 1,24 1,57 

p  *** *** *** 

7 

 

М±m 53,7±0,16 59,7±0,22 62,9±0,37 67,5±0,18 

cv% 0,9 1,13 1,75 0,78 

p  *** *** *** 

8 

 

М±m 54,2±0,26 60,3±0,27 64,1±0,48 67,8±0,26 

cv% 1,46 1,37 2,26 1,16 

p  *** *** *** 

 

Содержание общего белка в сыворотке крови поросят первой кон-

трольной группы за исследуемый период колебалось в пределах от 

54±0,4 г/л до 62,3±0,5 г/л. 
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Таблица 9 Динамика содержания общего белка в сыворотке   

крови поросят 60-дневного отъема (г/л) 

Группа 

животных 

(n=15) 

Статистический 

показатель 

Срок исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1  

(контрольная) 

М±m 54±0,4 56,3±0,3 57,3±0,3 62,3±0,5 

cv% 2,4 3,2 4,2 3,2 

p   *** *** *** 

2 

 

М±m 53±0,4 57,3±0,4 61,2±0,33 67,5±0,04 

cv% 3,1 4,2 3,1 2,4 

p   *** *** *** 

 

3 

 

М±m 52,7±0,3 55,6±0,22 58,8±0,32 62,3±0,4  

cv% 2,4 4,5 4,1 3,4 

p   *** *** *** 

 

4 

М±m 53±0,17 57,2±0,6 62±0,14 68±0,43 

cv% 1,5 4,2 4,21 3,6 

p   *** *** *** 

 

Уровень общего белка в сыворотке крови поросят второй и третьей 

опытных групп превышал показатели фона на 10-й день опыта в – 1,08 и 

1,05 раза (на 4,3 и 2,9 г/л), на 30-й день – в 1,15 и 1,11 раза (на 8,2 и 6,1 

г/л), на 60-й день – в 1,27 и 1,18 раза (на 14,5 и 9,6 г/л). 

Наибольшее содержание общего белка в сыворотке крови наблю-

далось у животных четвертой опытной группы, что превысило фоновое 

значение на 10-й день исследования – в 1,08 раза (на 4,2 г/л), на 30-й 

день – в 1,17 раза (на 9 г/л) и на 60-й день – в 1,28 раза (на 15 г/л). 

 

2.3.2 Динамика содержания альбуминов в сыворотке крови  

Динамика содержания альбуминов в сыворотке крови поросят 

45-дневного отъема представлена на рисунке 3. 



 73 

24,0

29,0

Фон 10 30 60
Дни

г/
л

1 контрльн 2 группа 3 группа
4 группа 5 группа 6 группа
7 группа 8 группа

                                                                                                                           

 

Рисунок 3 Динамика содержания альбуминов в сыворотке крови 

                  поросят 45-дневного отъема (г/л). 

 

Количество альбуминов в сыворотке крови поросят-отъёмышей 

первой контрольной группы за период опыта резко не изменялось и 

находилось на уровне 26,46±0,04 г/л - 27,42±0,15 г/л. 

Уровень фоновых показателей альбуминов в сыворотке крови 

всех поросят опытных групп находился в пределах от 24,15±0,12 г/л 

до 25,68±0,21 г/л. 

В сыворотке крови поросят содержание альбуминов имело тен-

денцию к закономерному увеличению на протяжении всего опытного 

периода.  

Уровень альбуминов в сыворотке крови поросят пятой опытной 

группы превысил показатели фона на 10-й день от начала опыта – в 

1,05 раза (на 1,3 г/л), на 30-й день – в 1,08 раза (на 2,19 г/л) и на 60-й 

день – в 1,12 раза (на 3,01 г/л). 
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У животных восьмой группы количество альбуминов в сыворот-

ке крови, по сравнению с фоновыми показателями, повышалось на 

10-й день опыта – в 1,05 раза (на 1,29 г/л), на 30-й день – в 1,1 раза (на 

2,71 г/л), на 60-й день – в 1,16 раза (на 4,09 г/л). 

На 10-й день исследования содержание альбуминов в сыворотке 

крови животных третьей группы превысило уровень фонового значе-

ния на 10-й день – в 1,09 раза (на 2,3 г/л), на 30-й день – в 1,15 раза 

(на 3,61 г/л) и на 60-й день – в 1,18 раза (на 4,49 г/л). 

Значительное увеличение уровня альбуминов в сыворотке крови 

поросят наблюдалось у животных второй, четвертой и шестой групп 

относительно показателей фона: на 10-й день – в 1,09; в 1,08 и в 1,04 

раза (на 2,34; 1,96 и 1,16 г/л), на 30-й день – в 1,13; в 1,14 и в 1,13 раза 

(на 3,32; 3,49 и 3,43 г/л) и на 60-й день – в 1,22; в 1,2 и в 1,2 раза (на 

5,62; 4,79 и 5,25 г/л). 

Из рисунка 4 видно, что во все сроки исследования наблюдается 

тенденция к увеличению числа альбуминов в сыворотке крови поро-

сят 60-дневного отъема второй и третьей групп: на 10-й день - в 1,08 

(на 2,2 г/л) и 1,06 раза (на 1,5 г/л), на 30-й день - в 1,13 (на 3,4 г/л) и 1,11 

раза (на 2,7 г/л) и на 60-й день - в 1,25 (на 6,5 г/л) и 1,23 раза (на 5,7 г/л) 

соответственно. 

Наиболее ярко выраженные изменения отмечаются в сыворотке 

крови животных четвертой группы, где содержание альбуминов пре-

вышает показатели фона и контроля на 10-й день – в 1,14 (на 3,29 г/л) и 

1,05 раза (на 1,3 г/л), на 30-й день – в 1,2 (на 4,89 г/л) и 1,03 раза (на 0,9 

г/л), на 60-й день – в 1,36 (на 8,59 г/л) и 1,14 раза (на 3,9 г/л). 
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Рисунок 4 Динамика содержания альбуминов в сыворотке крови  

                  поросят  60-дневного отъема (г/л). 

 

2.3.3 Динамика содержания α – глобулинов в сыворотке крови  

На рисунке 5 представлены результаты изучения динамики содер-

жания α-глобулинов в сыворотке крови поросят 45-дневного отъема.  

В сыворотке крови поросят-отъёмышей первой контрольной 

группы α-глобулины находились в пределах 29,48±0,43 г/л - 

24,87±0,14 г/л, фоновые показатели опытных групп колебались от 

25,04±0,16 г/л до 32,2±0,36 г/л. 
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Рисунок 5 Динамика содержания α-глобулинов в сыворотке крови  

                  поросят 45-дневного отъема (г/л). 

 

Содержание α-глобулинов в сыворотке крови животных шестой 

опытной группы было ниже показателей фона на 10-й день исследования 

–в 1,02 раза (0,56 г/л), на 30-й день – 1,07 раза (на 1,62 г/л) и на 60-й день – 

в 1,11 раза (на 2,54 г/л). 

По сравнению с фоновыми значениями уменьшилось содержа-

ние α-глобулинов у поросят третьей и четвертой опытных групп: на 

10-й день – в 1,1 и 1,14 раза (на 2,59 и 3,5 г/л), на 30-й – в 1,24 и 1,15 

раза (на 5,19 и 3,5 г/л) и на 60-й день - в 1,25 и 1,17 раза (на 5,3 и 3,94 

г/л), соответственно. 

Количество α-глобулинов в сыворотке крови поросят седьмой 

опытной группы имело тенденцию к понижению: на 10-й день от начала 
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опыта – в 1,22 раза (на 5,25 г/л), на 30-й день – в 1,28 раза (на 6,35 г/л) и на 

60-й день – в 1,32 раза (на 7,18 г/л).  

Во все сроки исследования наблюдалась тенденция к уменьше-

нию количества α-глобулинов в сыворотке крови поросят второй, пя-

той и восьмой опытных групп на 10-й день опыта – в 1,24; в 1,33 и в 

1,25 раза (на 5,94; 8 и 6,04 г/л), на 30-й день – в 1,28; в 1,37 и в 1,33 

раза (на 6,59; 8,77 и 7,53 г/л), на 60-й день – в 1,47; в 1,5 и в 1,4 раза 

(на 9,73; 10,76 и 8,77 г/л), соответственно. 

Результаты динамики содержания α-глобулинов в сыворотке 

крови поросят 60-дневного отъемного возраста представлены на ри-

сунке 6. 
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Рисунок 6 Динамика содержания α-глобулинов в сыворотке крови  

                  поросят 60-дневного отъема (г/л). 
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В сыворотке крови поросят второй и третьей групп уровень α-

глобулинов был ниже фоновых значений на 10-й день от начала опы-

та – в 1,1 и 1,05 раза (на 2,38 и 1,2 г/л), на 30-й день - в 1,12 и 1,07раза 

(на 2,74 и 1,66 г/л) и на 60-й день – в 1,14 и 1,11 раза (на 3,24 и 2,55 

г/л), соответственно. 

Выраженные изменения динамики содержания α-глобулинов 

наблюдали у животных четвертой группы: на 10-й день – в 1,09 раза 

(на 2,3 г/л), на 30-й день – в 0,88 раза (на 2,9 г/л), на 60-й день – в 0,85 

раза (на 3,7 г/л), по сравнению со второй группой по дням исследова-

ния – в 1,12 раз (на 2,9 г/л), в 1,17 раза (на 3,7 г/л) и в 0,97 раза (на 0,6 

г/л), соответственно. 

 

2.3.4 Динамика содержания β-глобулинов в сыворотке крови 

 

Динамика содержания β-глобулинов в сыворотке крови поросят-

отъёмышей контрольной и опытных групп представлена на рисунке 7. 

В контрольной группе животных уровень β-глобулинов коле-

бался в пределах от 9,09±0,14 г/л до 12,27±0,08 г/л. 

Повышение уровня β-глобулинов в крови поросят по сравнению с 

фоном регистрировалось в четвертой опытной группе: на 10-й день – в 

1,09 раза (на 0,89 г/л), на 30-й день – в 1,1 раза (на 0,99 г/л), на 60-й день 

– в 1,23 раза (на 2,2 г/л). 

В сыворотке крови поросят второй и третьей опытных групп на-

блюдалась тенденция к повышению количества β-глобулинов относи-

тельно фонового значения на 10-й день – в 1,13 (на 1,26 г/л) и 1,21 раза (на 

1,87 г/л), на 30-й день – в 1,23 (на 2,19 г/л) и 1,25 раза (на 2,2 г/л), на 60-й 

день – в 1,3 (на 2,86 г/л) и 1,31 раза (на 1,3 и 2,78 г/л), соответственно. 

Значительное увеличение уровня β-глобулинов наблюдали в сыво-

ротке крови животных пятой, седьмой и восьмой опытных группах к 10-

му, 30-му и 60-му дню, соответственно, в 1,14; в 1,12 и в 1,12 раза (на 

1,3; 1,23 и 1,22 г/л), в 1,22; в 1,2 и в 1,22 раза (на 2,06; 1,99 и 2,16 г/л), в 

1,32 раза (на 3; 3,13 и 3,15 г/л), соответственно. 
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Рисунок 7 Динамика содержания β-глобулинов в сыворотке крови 

                  поросят 45-дневного отъема (г/л). 

 

Максимальные изменения отмечали в сыворотке крови поросят 

шестой опытной группы, где содержание β-глобулинов превысило пока-

затели фонового уровня и контроля на 10-й день в 1,23 и 1,09 раза (на 

2,04 и 0,93 г/л), на 30-й день – в 1,26 и 1,08 раза (на 2,27 и 0,83 г/л), в 

конце опыта – в 1,47 и 1,17 раза (на 4,14 и 1,91 г/л), соответственно. 

На рисунке 8 представлена динамика содержания β-глобулинов в 

сыворотке крови поросят 60-дневного отъёма. 

Уровень содержания β-глобулинов в крови поросят четвертой 

группы превышал показатели фонового значения на 10-й день опыта – в 

1,14 раза (на 1,4 г/л), на 30-й день – в 1,21 раза (на 2,1 г/л), на 60-й день – 

в 1,3 раза (на 2,9 г/л) и показатели третьей группы по дням исследова-

ния, соответственно – в 1,04; в 1,05 и в 1,05 раза (на 0,5; 0,6 и 0,6 г/л). 
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Подобная тенденция к увеличению уровня β-глобулинов в сыво-

ротке крови наблюдалась у животных третьей опытной группы на 10-й 

день – в 1,17 раза (на 1,53 г/л), на 30-й день – в 1,23 раза (на 2,11 г/л) и на 

60-й день – в 1,32 раза (на 2,9 г/л), соответственно. 
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Рисунок 8 Динамика β-глобулинов в сыворотке крови поросят  

                  60-дневного отъема (г/л). 

 

Наивысокий уровень β-глобулинов регистрировался в сыворотке 

крови животных второй группы, который превышал показатели фона и 

контроля: к 10-му, 30-му и 60-му дню исследования, соответственно, в 

1,18 и 1,09 раза (на 1,7 и 0,9 г/л), в 1,23 и 1,03 раза (на 2,1 и 0,4 г/л), в 1,34 

и 1,09 раза (на 3,2 и 1,1 г/л). 

 

2.3.5 Динамика содержания y-глобулинов в сыворотке крови  

Динамика содержания γ-глобулинов в сыворотке крови поросят 

при 45-дневном отъеме представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 Динамика содержания γ-глобулинов в сыворотке крови  

                  поросят 45-дневного отъема (г/л). 

 

Фоновый показатель γ-глобулинов в сыворотке крови поросят-

отъемышей первой контрольной группы составил 9,58±0,09г/л, в ос-

тальных группах (со второй по восьмую) колебался в пределах от 

9,04±0,15 до 9,29±0,09 г/л. 

Количество γ-глобулинов в сыворотке крови поросят четвертой 

и седьмой опытных групп имело тенденцию в сторону закономерного 

повышения, что на 10-й день от начала опыта составило: в 1,13 и 1,19 

раза (на 1,22 и 1,81 г/л), на 30-й день - в 1,23 и 1,37 раза (на 2,22 и 

3,46 г/л), на 60-й день - в 1,34 раза (на 3,15 и 3,14 г/л). 

Уровень γ-глобулинов в сыворотке крови животных пятой груп-

пы превысил показатели фоновых значений по срокам исследования 
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(10-й, 30-й и 60-й дни) - в 1,19 раза (на 1,73 г/л), в 1,28 раза (на 2,59 

г/л), в 1,39 раза (на 3,59 г/л), соответственно. 

У животных третьей и восьмой опытных групп уровень γ-

глобулинов в сыворотке крови превышал фоновый уровень: на 10-й 

день – в 1,14 и 1,16 раза (на 1,36 и 1,5 г/л), на 30-й день – в 1,32 и 1,33 

раза (на 2,94 и 3,06 г/л), на 60-й день – в 1,47 раза (на 4,38 г/л). 

Значительное увеличение содержания γ-глобулинов в сыворотке 

крови поросят-отъёмышей регистрировалось во второй и шестой 

опытных группах. К 10-му дню исследования данный параметр пре-

высил фоновый - в 1,35 и 1,17 раза (на 3,24 и 1,61 г/л), на 30-й день – 

в 1,43 и 1,29 раза (на 4,01 и 2,67 г/л), на 60-й день – в 1,69 и 1,59 раза 

(на 6,38 и 5,46 г/л) соответственно. 

Результаты изучения динамики содержания γ-глобулинов в сы-

воротке крови поросят-отъемышей представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 Динамика содержания γ-глобулинов в сыворотке крови 

                    поросят 60-дневного отъема (г/л). 
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У поросят-отъёмышей контрольной группы содержание γ-

глобулинов в сыворотке крови колебалось в пределах 9,8±0,2 г/л - 

11,8±0,02 г/л. 

У животных опытных групп количество γ-глобулинов в сыво-

ротке крови находилось на уровне 9,5±0,13 г/л – 12,5±0,2 г/л. 

Во второй и третьей опытных группах поросят наблюдалось 

увеличение содержания γ-глобулинов в сыворотке крови, по сравне-

нию с фоном, на 10-й день опыта – в 1,13 и 1,08 раза (на 1,3 и 0,8 г/л), 

на 30-й день – в 1,2 и 1,14 раза (на 1,91 и 1,4 г/л), на 60-й день – в 1,27 

и 1,26 раза (на 2,6 и 2,5 г/л). 

Значительное повышение уровня γ-глобулинов регистрировалось в 

сыворотке крови животных четвертой группы, что превысил фоновый и 

контрольный показатель: на 10-й день - в 1,15 и 1,05 раза (на 1,5 и 0,6 г/л), 

на 30-й день – в 1,19 и 1,02 раза (на 1,9 и 0,3 г/л), на 60-й день – в 1,31 и 

1,06 раза (на 3 и 0,7 г/л), соответственно. 

 

2.4 Оценка показателей естественной резистентности и фагоцитоза 

 

2.4.1 Бактерицидная активность сыворотки крови поросят 

Показатели исследования бактерицидной активности сыворотки 

крови поросят при отъеме в 45-дневном возрасте приведены в таблице 10. 

Фоновый показатель бактерицидной активности сыворотки кро-

ви поросят первой контрольной группы составил 44±0,16 %, в ос-

тальных группах (со второй по восьмую) находился в пределах от 

43,3±0,16 % до 44,6±0,3 %.  

В процессе опыта у поросят первой контрольной группы он нахо-

дился в пределах от 44±0,16 до 45,3±0,05 %. 

Бактерицидная активность сыворотки крови поросят второй 

группы имела тенденцию в сторону закономерного повышения: на 

10-й день опыта – в 1,08 раза (на 3,7 %), на 30-й день – в 1,14 раза (на 

6,5 %), на 60-й день достигла своего максимума, превысив фоновый 

уровень – в 1,19 раза (на 8,6 %). 
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Таблица 10 Динамика бактерицидной активности сыворотки 

крови поросят 45-дневного отъема 

Группа 

животных 

(n=10) 

Статистиче-

ский 

показатель 

Срок исследования (день от начала опы-

та) 

фон 10 30 60 

1 

(контроль-

ная) 

М±m 44±0,16 44,7±0,3 

44,9±0,3

3 45,3±0,05 

cv% 3,2 1,4 1,7 2,2 

p   * * ** 

2 

 

М±m 44,6±0,3 

48,3±0,0

7 

51,1±0,2

1 53,2±0,22 

cv% 3,4 4,3 2,3 4 

p   *** *** *** 

3 

 

М±m 

43,6±0,0

8 

46,3±0,1

8 

47,1±0,1

4 49,2±0,07 

cv% 3,6 1,2 1,7 3,1 

p   *** *** *** 

4 

 

М±m 

44,2±0,1

7 

45,3±0,1

9 

47,5±0,3

2 49,5±0,07 

cv% 1,4 1,74 3,1 2,5 

p   ** *** *** 

5 

 

М±m 44±0,16 

45,5±0,1

9 48,4±0,6 50,4±0,06 

cv% 4,2 3 4,2 4,5 

p   * * ** 

6 

 

М±m 

43,5±0,3

1 44,3±0,3 46,2±0,3 48,6±0,28 

cv% 3,6 4,6 4 1,5 

p   *** *** *** 

7 

 

М±m 

44,1±0,1

4 

45,7±0,2

2 

48,7±0,1

3 51,3±0,03 

cv% 1,3 2 3 3,3 

p   *** *** *** 

8 

 

М±m 

43,3±0,1

6 45,8±0,4 48,7±0,8 50,3±0,06 

cv% 2,5 4 5 3,5 
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p   ** *** *** 

 

Бактерицидная активность сыворотки крови поросят третьей груп-

пы динамично повышалась, превысив показатели фонового уровня и 

контрольной группы: на 10-й день – в 1,06 (2,7 %) и 1,03 раза (на 1,6 %), 

на 30-й день -1,08 (3,5 %) и 1,05 раза (на 2,2 %) и достигла максимально-

го значения на 60-й день опыта, превысив сравниваемые показатели в 

1,13 (на 5,6 %) и 1,09 раза (на 5,6 %). При этом во все сроки опыта пока-

затели бактерицидной активности сыворотки крови поросят третьей 

группы уступали данным животных второй группы: на 10-й день – в 1,04 

раза (на 2,0 %), на 30-й и 60-й дни – 1,08 раза (на 4,0 %). 

Значение бактерицидной активности сыворотки крови поросят 

четвертой группы достигло максимального уровня на 60-й день опыта, 

превысив фоновый уровень и показатели контрольных животных в 1,12 

(на 5,3 %) и 1,09 раза (на 4,2%). 

Показатели бактерицидной активности сыворотки крови поросят 

пятой группы несколько превысили данные животных четвертой груп-

пы: на 10-й день – на 0,2 %, на 30-й и 60-й дни – в 1,02 раза (на 0,9 %). 

Бактерицидная активность сыворотки крови поросят шестой груп-

пы уступала показателям всех подопытных групп, однако при этом пре-

высила фоновые значения на 10-й день – в 1,02 раза (на 0,8 %), на 30-й 

день – в 1,06 раза (на 2,7 %), на 60-й день – в 1,12 раза (на 5,1 %). 

Значительное увеличение бактерицидной активности сыворотки 

крови отмечалось у животных седьмой группы по отношению к фо-

новому уровню: на 60-й день – в 1,16 раза (на 7,2 %).  

Бактерицидная активность сыворотки крови поросят восьмой 

группы динамично повышалась, превысив показатели фонового зна-

чения на 60-й день – в 1,16 раза (на 7,0 %) и находилась на уровне по-

казателей животных пятой группы. 

Фоновый показатель бактерицидной активности сыворотки крови 

поросят первой контрольной и всех подопытных групп в 60-дневном 

возрасте составил 42,2 – 42,12 % (таблица 11). 
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В процессе опыта у поросят первой контрольной группы он на-

ходился в пределах от 42,58 до 44 %. 

Бактерицидная активность сыворотки крови поросят второй, 

третьей и четвертой групп имела тенденцию к динамичному повыше-

нию и достигла максимального уровня к 60-му дню опыта, превысив 

фоновый уровень и показатели контрольных животных к указанному 

сроку в 1,22 (на 9,1 %), в 1,18 (на 7,8 %), в 1,2 раза (на 9,1 %) и в 1,17 

(на 7,38 %), в 1,14 (на 6,0 %) и в 1,17 раза (на 7,4 %). 

Таблица 11 Динамика бактерицидной активности сыворотки  

крови поросят 45-дневного отъема 

Группа 

животных 

(n=15) 

Статисти-

ческий 

показатель 

Срок исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1  

(контрольная) 

 

М±m 42,42±0,14 42,58±0,15 42,74±0,13 44±0,08 

cv% 1,3 1,37 1,23 0,71 

p   * * ** 

2 

 

М±m 42,26±0,15 46,3±0,11 48±0,18 51,38±0,24 

cv% 1,38 0,9 1,46 1,89 

p   *** *** *** 

 

3 

 

М±m 42,2±0,17 44,6±0,18 48,45±0,14 50±0,28 

cv% 1,59 1,6 1,17 2,24 

p   *** *** *** 

 

4 

 

М±m 42,3±0,18 45,3±0,19 48,23±0,11 51,4±0,08 

cv% 1,74 1,74 0,98 0,7 

p   ** *** *** 

 

2.4.2 Динамика показателей фагоцитарной активности  

нейтрофилов  

Показатели исследования фагоцитарной активности нейтрофи-

лов в крови поросят 45-дневного отъема представлены на рисунке 11. 

Установлено, что фоновый показатель фагоцитарной активности 

нейтрофилов в крови поросят первой контрольной группы составил 

34,3±0,5 %, в других опытных группах колебался в пределах от 
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33,18±0,11 % до 34,6±0,23 %. В процессе опыта у поросят первой 

группы он находился в пределах от 34,3±0,5 до 35,78±0,05 %. 

Уровень фагоцитарной активности нейтрофилов в крови живот-

ных третьей группы имел тенденцию к закономерному повышению 

относительно фонового и контрольного значений, превысив на 10-й 

день исследования – в 1,03 и 1,01 раза (на 1,12 и 054 %), на 30-й – в 

1,19 и 1,15 раза (на 6,56 и 5,55 %), на 60-й – в 1,41 и 1,55 раза (на 

14,63 и 12,5 %), соответственно. 

32,0

38,0

44,0

50,0

Фон 10 30 60
Дни

%

1 контрольная 2 группа 3 группа
4 группа 5 группа 6 группа
7 группа 8 группа

                                                                                                                           

 

Рисунок 11 Фагоцитарная активность нейтрофилов крови поросят  

45-дневного отъема (%). 

 

Фагоцитарная активность нейтрофилов у животных четвертой и 

пятой групп динамично повышалась, превысив показатели фонового 

уровня: на 10-й день – в 1,16 раза (на 5,37 и 5,62 %), на 30-й день – в 
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1,37 и 1,46 раза (на 12,23 и 13,36 %), на 60-й день – в 1,44 и 1,43 раза 

(на 14,63 и 14,27 %). 

В шестой опытной группе уровень фагоцитарной активности 

нейтрофилов крови был выше показателей фона и контроля: на 10-й 

день опыта – в 1,08 раза (на 3,05 и 2,78 %), на 30-й день – в 1,14 (на 

4,89 %) и 1,12 раза (на 4,2 %), на 60-й день – в 1,32 (на 11,02 %) и 1,27 

раза (на 9,7 %), соответственно.  

Фагоцитарная активность нейтрофилов в крови поросят седьмой 

и восьмой опытных групп увеличилась на 10-й день – в 1,11 и 1,05 

раза (на 3,83 и 1,83 %), на 30-й день – в 1,32 и 1,19 раза (на 10,8 и 6,83 

%), на 60-й день – в 1,43 и 1,40 раза (на 14,63 и 14,04 %). 

Значительное увеличение фагоцитарной активности нейтрофи-

лов отмечалось у животных второй группы по отношению к фоново-

му уровню: на 10-й день – в 1,1 раза (на 3,58 %), на 30-й день – в 1,3 

раза (на 10,1 %), на 60-й день – в 1,54 раза (на 18,08 %).  

Результаты исследования фагоцитарной активности нейтрофи-

лов в крови поросят 60-дневного отъема представлены на рисунке 12. 
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Рисунок 12 Фагоцитарная активность нейтрофилов крови поросят 

                    60-дневного отъема (%). 

 

Фагоцитарная активность нейтрофилов в крови поросят-отъемышей 

первой контрольной группы за период опытов находилась на уровне 

30,3±0,21 -31,29±0,08 %. 

Фоновый показатель фагоцитарной активности нейтрофилов 

опытных групп (вторая, третья и четвертая) за весь период исследо-

вания колебался от 31,51±0,06 % до 32,36±0,1 %. 

Фагоцитарная активность нейтрофилов в крови поросят второй 

и третьей групп динамично повышалась относительно фонового 

уровня: на 10-й день исследования в 1,05 и 1,07 раза (на 1,66 и 2,22 

%), на 30-й день – в 1,15 и 1,14 раза (на 4,68 и 4,42 %), на 60-й день – 

в 1,21 и 1,2 раза (на 7,05 и 6,44 %). 
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Максимальный уровень фагоцитарной активности нейтрофилов 

был достигнут у животных четвертой группы: на 10-й день – в 1,18 

раза (на 6,07 %), на 30-й день – в 1,31 раза (на 10,09 %), на 60-й день – 

в 1,4 раза (на 13,5 %). 

 

2.4.3 Фагоцитарное число нейтрофилов крови  

Динамика фагоцитарного числа нейтрофилов в крови поросят при 

45-дневном отъеме представлена на рисунке 13. 

В крови поросят первой контрольной группы фагоцитарное число 

колебалось в пределах 4,02 - 4,15, в опытных группах (со второй по 

восьмую) находилось на уровне от 4,01 до 4,08. 

Уровень фагоцитарного числа нейтрофилов в крови животных 

шестой и восьмой опытных групп динамично повышался по срокам 

опыта, превысив показатели фоновых значений на 10-й, 30-й и 60-й дни, 

соответственно, в 1,01 и 1,05 раза (на 0,07 и 0,23), в 1,05 и 1,08 раза (на 

0,22 и 0,33), в 1,07 и 1,09 раза (на 0,31 и 0,39). 

Фагоцитарное число нейтрофилов в крови поросят пятой и седь-

мой опытных групп превысило фоновый уровень к 10-му дню исследо-

ваний – в 1,04 и 1,06 раза (на 0,28 и 0,25), к 30-му дню – в 1,08 раза (на 

0,36 и 0,34), к 60-му дню – в 1,1 и 1,11 (на 0,43 и 0,45), соответственно. 

Высокое фагоцитарное число в крови поросят было зарегистри-

ровано в третьей и четвертой опытной группах. К 10-му дню опыта 

уровень фагоцитарного числа в крови животных этих групп был вы-

ше показателей фона в 1,12 и 1,09 раза (на 0,44 и 0,39), к 30-му дню – 

в 1,16 и 1,12 раза (на 0,67 и 0,48) и к 60-му дню – в 1,17 и 1,18 раза (на 

0,72 и 0,71). 
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Рисунок 13 Фагоцитарное число нейтрофилов в крови поросят  

                     45-дневного отъема. 

 

Максимальное фагоцитарное число нейтрофилов в крови жи-

вотных отмечали во второй опытной группе, где показатели превы-

шали фоновые значения на 10-й день исследования – в 1,12 раза (на 

0,51), на 30-й день – в 1,2 раза (на 0,84) и на 60-й день – в 1,32 раза 

(на 1,3), соответственно. 

Результаты исследований динамики фагоцитарного числа ней-

трофилов в сыворотке крови поросят 60-дневного отъема представле-

ны на рисунке 14. 

В крови поросят отъёмышей контрольной группы фагоцитарное 

число нейтрофилов колебалось в пределах 3,59 - 4,66. 
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Рисунок 14 Фагоцитарное число нейтрофилов в крови поросят 

                    60-дневного отъема. 

 

Фоновый уровень фагоцитарного числа нейтрофилов в крови 

животных опытных групп (вторая, третья и четвертая) находился в 

пределах от 3,59±0,03 до 3,71±0,03. 

Уровень фагоцитарного числа нейтрофилов в крови животных 

второй и четвертой опытных групп превышал по срокам опыта пока-

затели фоновых значений на 10-й, 30-й и 60-й дни опыта, соответст-

венно, в 1,13 и 1,11 раза (на 0,46 и 0,41), в 1,25 и 1,21 раза (на 0,92 и 

0,8), в 1,39 и 1,35 раза (на 1,41 и 1,32). 

Фагоцитарное число в крови поросят-отъёмышей третьей опыт-

ной группы имел тенденцию к динамичному повышению по сравне-

нию с фоновым уровнем к 10-му дню – в 1,08 раза (на 0,33), к 30-му 

дню – в 1,22 раза (на 0,83), к 60-му дню – в 1,33 раза (на 1,23). 
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2.4.4 Фагоцитарный индекс нейтрофилов крови  

У поросят первой контрольной группы 45-дневного отъемного 

возраста фагоцитарный индекс нейтрофилов крови находился на 

уровне 1,31±0,01 - 1,36±0,01, у остальных опытных групп колебался в 

пределах от 1,3±0,02 до 2,35±0,02 (рисунок 15). 

В период исследования у животных восьмой опытной группы ре-

гистрировалось динамичное повышение уровня фагоцитарного индекса 

нейтрофилов крови по сравнением с фоновыми значениями: на 10-й 

день опыта – в 1,09 раза (на 0,13), на 30-й день – в 1,26 раза (на 0,34) и 

на 60-й день – в 1,36 раза (на 0,47). 

Данные показатели фагоцитарного индекса шестой и седьмой 

опытных групп превышали показатели фона на 10-й день исследова-

ния – в 1,16 и 1,28 раза (на 0,21 и 0,37), на 30-й день – в 1,34 и 1,37 

раза (на 0,45 и 0,5) и на 60-й день – в 1,42 и 1,5 раза (на 0,55 и 0,67). 

1,0

1,5

2,0

2,5

Фон 10 30 60
Дни

%

1 контрольная 2 группа
3 группа 4 группа
5 группа 6 группа
7 группа 8 группа 

                                                                                                                           

 

Рисунок 15 Фагоцитарный индекс нейтрофилов крови поросят  

                     45-дневного отъема. 
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Более значительные изменения фагоцитарного индекса были 

получены у животных третьей и пятой групп, где они превысили фо-

новые значения на 10-й день - в 1,48 и 1,44 раза (на 0,64 и 0,58), на 

30-й день – в 1,52 и 1,66 раза (на 0,7 и 0,88), на 60-й день – в 1,66 и 

1,69 раза (на 0,88 и 0,92). 

Самого высокого уровня фагоцитарный индекс достиг в ней-

трофилах крови животных второй и четвертой опытных групп. Дан-

ные показатели превысили фоновые и контрольные значения на 10-й 

день в 1,41; в 1,43 раза (на 0,54 и 0,57) и в 1,38; в 1,41 раза (на 0,51 и 

0,55), на 30-й день – в 1,63; в 1,6 (на 0,83 и 0,79) и  в 1,58; в 1,56 раза 

(на 0,78 и 0,75); на 60-й день – в 1,8; 1,75 (на 1,05 и 0,99) и в 1,73; в 

1,69 раза (на 0,99 и 0,85), соответственно. 

Показатели исследования фагоцитарного индекса крови поросят 

при отъеме в 60-дневном возрасте приведены на рисунке 16. 
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Рисунок 16 Фагоцитарный индекс нейтрофилов крови поросят  

                     60-дневного отъема. 
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У поросят контрольной группы фагоцитарный индекс находился 

на уровне 1,56 - 1,83, у животных второй, третьей и четвертой опыт-

ных групп – от 1,53 до 1,65, соответственно. 

Во время исследования у животных всех опытных групп наблю-

дался динамичный рост фагоцитарного индекса. Так, по сравнению с 

фоновыми значениями на 10-й день опыта разница составила во второй 

группе – в 1,09 раза (на 0,15), в третьей группе – в 1,26 раза (на 0,42) и в 

четвертой группе – в 1,21 раза (на 0,33); на 30-й день: во второй - в 1,29 

раза (на 0,48), в третьей – в 1,4 раза (на 0,64) и в четвертой – в 1,32 раза 

(на 0,5); на 60-й день: во второй – в 1,39 раза (на 0,65), в третьей – в 1,42 

раза (на 0,67) и в четвертой – в 1,4 раза (на 0,62). 

 

2.5 Комплексная оценка Т- и В- систем иммунитета 

2.5.1 Динамика содержания Т-лимфоцитов в крови поросят 

Динамика содержания Т-лимфоцитов в крови поросят 45-

дневного отъема представлена в таблице 12. 

Фоновый показатель количества Т-лимфоцитов в крови поросят 

первой контрольной группы составил 49,1±0,04 %, в опытных груп-

пах находился в пределах от 47,8±0,04 до 51,4±0,02 %. 

Содержание Т-лимфоцитов в крови животных шестой, седьмой и 

восьмой опытных групп превышало фоновый уровень на 10-й день 

опыта – в 1,05; 1,07 и в 1,02 раза (на 2,9; 3,53 и 1,13 %), на 30-й день – в 

1,12; в 1,13 и в 1,1 раза (на 6,36; 7 и 4,31 %), на 60-й день – в 1,16; в 1,18 

и в 1,12 раза (на 8,06; 9,01 и 6,44 %). 

В крови поросят опытных групп количество Т-лимфоцитов имело 

тенденцию к динамичному увеличению. У поросят четвертой и пятой 

опытных групп количество Т-лимфоцитов в крови было выше значений 

фонового уровня на 10-й день опыта – в 1,11 (на 5,54 %) и 1,1 раза (на 

4,84 %), на 30-й день – в 1,2 (на 10,2 %) и в 1,15 раза (на 7,41 %) и на 60-й 

день – в 1,26 (на 13,1 %) и в 1,21 раза (на 10,4 %). 

Максимальное содержание Т-лимфоцитов в крови было зарегист-

рировано у поросят-отъёмышей второй и третьей опытных групп. Так, 

на 10-й день исследования, данный показатель был выше значений фо-
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на в 1,12 и 1,32 раза (на 6,12 и 15,7 %), на 30-й день – в 1,32 и 1,54 раза 

(на 16,2 и 26,2 %), на 60-й день – в 1,38 и 1,36 раза (на 19,3 и 17,7 %). 

 

Таблица 12 Динамика содержания Т-лимфоцитов в крови 

поросят 45-дневного отъема (%) 

Группа 

животных 

(n=10) 

Статисти-

ческий 

показатель 

Срок исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1 

(контроль-

ная) 

М±m 49,1±0,04 50,6±0,2 55,7±0,4 57,1±0,02 

cv% 4,5 4,2 2,5 1,2 

p  *** *** *** 

2 

 

М±m 50,2±0,05 56,32±0,07 66,4±0,05 69,5±0,07 

cv% 2,4 4,2 2,5 3,2 

p  *** *** *** 

3 

 

М±m 48,54±0,05 64,3±0,04 74,8±0,05 66,3±0,07 

cv% 4,2 2,35 2,44 4,5 

p  *** *** *** 

4 

 

М±m 50,1±0,04 55,64±0,04 60,35±0,03 63,2±0,32 

cv% 4 5 2,6 4,1 

p  * *** *** 

5 

 

М±m 47,8±0,04 52,64±0,4 55,21±0,4 58,2±0,5 

cv% 1,5 3,2 5 3,1 

p  *** *** *** 

6 

 

М±m 49,64±0,05 52,54±0,01 56±0,2 57,7±0,3 

cv% 2,8 4,5 4 4 

p  *** *** *** 

7 

 

М±m 50,22±0,02 53,75±0,04 57,22±0,02 59,2±0,08 

cv% 4,6 2,2 2,9 2,8 

p  *** *** *** 

8 

 

М±m 51,4±0,02 52,5±0,03 55,71±0,03 57,8±0,5 

cv% 3,3 4 4,5 4,6 

p  * *** *** 

 

Результаты исследования динамики содержания Т-лимфоцитов 

в крови поросят 60-дневного отъема представлены в таблице 13. 

В крови поросят контрольной группы уровень Т-лимфоцитов в 

крови за период опытов находился в пределах 61,9±0,04 – 70,1±0,02 %. 
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В крови поросят-отъёмышей второй и третьей опытных групп 

количество Т-лимфоцитов было выше значений фона на 60-й день – в 

1,27 (на 1,77 %) и в 1,28 раза (на 1,61 %) соответственно. 

 

Таблица 13 Динамика содержания Т-лимфоцитов в крови  

поросят 60-дневного отъема (%) 

Группа 

животных 

(n=15) 

Статистиче-

ский 

показатель 

Срок исследования (день от начала опы-

та) 

фон 10 30 60 

1 

(контрольная) 

 

М±m 

61,9±0,0

4 64±0,4 67,9±0,4 

70,1±0,0

2 

cv% 2,5 2,3 2,2 1,31 

p   *** *** *** 

2 

 

М±m 

63,8±0,0

5 

72,1±0,0

8 

74,4±0,0

5 

81,5±0,0

7 

cv% 3,44 4,47 2,75 3,62 

p   *** *** *** 

3 

 

М±m 

56,2±0,0

7 

64,3±0,0

4 

74,8±0,0

5 

75,8±0,0

7 

cv% 5,03 2,35 2,44 3,5 

p   *** *** *** 

4 

 

М±m 

50,6±0,0

6 

70,3±0,0

8 

76,3±0,0

6 82±0,32 

cv% 4,39 4,6 3 2,1 

p   * *** *** 

 

Максимальное содержание Т-лимфоцитов в крови было зареги-

стрировано у поросят-отъёмышей четвертой группы, где показатели 

данной группы превышали фоновые на 60-й день исследования – в 

1,6 раза (на 3,14 %). 

 

2.5.2 Динамика содержание Т-хелперов в крови поросят 

Результаты исследования содержания Т-хелперов в крови поросят 

45-дневного отъема представлены в таблице 14. 

Фоновое значение Т-хелперов в крови поросят контрольной и 

опытных групп находилось на уровне 14,6-14,77 %. 
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Содержание Т-хелперов в крови поросят первой группы по сро-

кам опыта колебалось в пределах 14,77±0,2 - 19±0,2 %. 

 

Таблица 14 Динамика содержания Т-хелперов в крови поросят 

45-дневного отъема (%) 

15 

Статистиче-

ский 

показатель 

Срок исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1 

(контроль-

ная) 

М±m 14,7±0,2 16,57±0,15 17±0,15 19±0,2 

cv% 3,8 3,53 3,48 4,3 

p   *** *** *** 

2 

 

М±m 14,5±0,15 15,9±0,14 17,8±0,06 23,5±0,3 

cv% 2,2 3,4 1,24 4,6 

p   *** *** *** 

3 

 

М±m 14,63±0,15 15,5±0,12 17,5±0,21 22,4±0,2 

cv% 3 3,1 4,7 2,9 

p   *** *** *** 

4 

 

М±m 14,6±0,4 17,6±0,18 18,47±0,1 22,1±0,2 

cv% 4 4,18 2,4 3,2 

p   *** *** *** 

5 

 

М±m 14,42±0,3 17,7±0,2 18,6±0,3 20,3±0,2 

cv% 3,8 3,5 3,5 3 

p   *** *** *** 

6 

 

М±m 14,6±0,3 16,2±0,12 18,2±0,04 19,7±0,3 

cv% 2,5 2,7 2,5 2,8 

p   *** *** *** 

7 

 

М±m 14,7±0,15 15,7±0,14 17,7±0,24 21,4±0,3 

cv% 4,4 2,1 4 1,3 

p   *** *** *** 

8 

 

М±m 14,63±0,15 15,32±0,15 18,5±0,11 19,5±0,4 

cv% 2,3 3,2 2,5 4 

p   *** *** *** 

 

Т-хелперы в крови поросят пятой и седьмой опытных групп 

превышали фоновый уровень на 10-й, 30-й и 60-й дни опыта, соответ-

ственно, в 1,22 и в 1,06 раза (на 1 и 3,28 и %), в 1,2 и 1,28 раза (на 3 и 

4,18 и %), в 1,45 и 1,4 раза (на 6,73 и 5,88 и %), соответственно. 
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Уровень Т-хелперов в крови поросят-отъёмышей шестой и восьмой 

опытных групп к 10-му дню эксперимента превзошел фоновые показа-

тели в 1,1 и 1,04 раза (на 1,6 и 0,69 %), к 30-му дню – в 1,24 и 1,26 раза 

(на 3,6 и 3,87 %), к 60-му дню – в 1,35 и 1,33 раза (на 5,14 и 4,87 %). 

Самого высокого значения содержание Т-хелперов достигло в крови 

животных второй, третьей и четвертой опытных групп, превысив фоновый 

уровень на 60-й день – в 1,62; в 1,53 и в 1,51 раза (на 9,03; 7,78 и 7,51 %). 

Данные по исследованию содержания Т-хелперов в крови поросят 

60-дневного отъема представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 Динамика содержания Т-хелперов в крови поросят 

60-дневного отъема (%) 

Группа 

животных 

(n=15) 

Статисти-

ческий 

показатель 

Срок исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1 

(контрольная) 

 

М±m 13,64±0,1 16,57±0,15 17±0,15 18,8±0,2 

cv% 3,2 3,53 3,48 4,3 

p  *** *** *** 

2 

 

М±m 14,53±0,15 15,89±0,142 17,83±0,06 20,27±0,2 

cv% 4,2 3,4 1,24 4,2 

p  *** *** *** 

3 

 

М±m 14,9±0,15 15,5±0,12 17,5±0,21 19,46±0,24 

cv% 3,9 3,1 4,7 4,9 

p  *** *** *** 

4 

 

М±m 15,47±0,19 17,6±0,18 18,47±0,11 20,75±0,2 

cv% 4,8 4,18 2,4 3,9 

p  *** *** *** 

 

В начале исследования (фон) уровень Т-хелперов в крови по-

росят первой контрольной и всех опытных групп находился в пре-

делах 13,64-15,47 %.  

Содержание Т-хелперов в крови поросят первой группы по 

срокам опыта колебалось в пределах от 13,64±0,1 до 18,8±0,2 %.   

В крови поросят-отъёмышей опытных групп (вторая, третья и 

четвертая) уровень Т-хелперов повысился по сравнению с фоновы-

ми показателями на 10-й день опыта – в 1,09; в 1,04 и в 1,13 раза (на 
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1,36; 0,6 и 2,2 %), на 30-й день – в 1,22; в 1,17 и в 1,19 раза (на 3,3; 2,6 

и 3 %), на 60-й день – в 1,4; в 1,38 и в 1,34 (на 5,74; 4,56 и 5,3 %). 

 

 

2.5.3 Динамика содержание Т-супрессоров в крови поросят 

Данные исследования содержания Т-супрессоров в крови поросят 

45-дневного отъема представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 Динамика содержания Т-супрессоров в крови 

поросят 45-дневного отъемного возраста (%) 

Группа 

животных 

(n=10) 

Статистиче-

ский 

показатель 

Срок исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1 

(контрольная) 

 

М±m 14,2±0,2 13,86±0,26 11,64±0,1 10,2±0,3 

cv% 4,1 3,3 4 4,2 

p   *** *** *** 

2 

 

М±m 14,18±0,12 11,53±0,13 10,2±0,21 7,85±0,2 

cv% 3,34 4,1 4,4 4,1 

p   *** *** *** 

3 

 

М±m 13,87±0,2 10,32±0,124 9,9±0,21 

8,45±0,0

4 

cv% 3 4,4 4,1 3,2 

p   *** *** *** 

4 

 

М±m 14,3±0,16 11,34±0,13 10,64±0,1 8,3±0,04 

cv% 4,1 4,32 4,1 3,7 

p   *** *** *** 

5 

 

М±m 14,66±0,12 12,1±0,13 10,75±0,13 8,6±0,3 

cv% 2,5 3,2 2,5 2,4 

p   *** *** *** 

6 

 

М±m 14,3±0,14 11,53±0,13 9±0,31 8,8±0,1 

cv% 2,2 3,5 2,3 2,3 

p   *** *** *** 

7 

 

М±m 14,12±0,16 12,41±0,21 10,3±0,11 8,5±0,02 

cv% 4,2 4,6 5 2,9 

p   *** *** *** 

8 

 

М±m 14,2±0,15 12,64±0,17 10,4±0,11 

8,76±0,0

4 

cv% 4,4 4,3 2,5 2,2 
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p   *** *** *** 

 

Фоновое значение содержания Т-супрессоров в крови поросят 45-

дневного отъемного возраста контрольной и опытных групп находилось 

на уровне 13,87-14,6 %. Содержание Т-супрессоров в крови поросят пер-

вой контрольной группы по срокам опыта было в пределах от 14,2±0,2 

до 10,2±0,3 %. 

Количество Т-супрессоров в крови поросят шестой и восьмой 

групп имело тенденцию к понижению по сравнению с фоновым уров-

нем: на 10-й, 30-й и 60-й дни опыта, соответственно, в 1,24 и 1,12 раза 

(на 2,77и 1,56 %); в 1,58 и 1,36 раза (на 5,3и 3,8 %); в 1,62 раза (на 5,5и 

5,44 %), соответственно. 

Содержание Т-супрессоров в крови животных третьей и седьмой 

опытной групп было ниже фонового значения на 10-й день исследования 

– в 1,34 и 1,13 раза (на 3,55 и 1,71 %), на 30-й день – в 1,37 и 1,4 раза (на 

3,82 и 3,97 %) и на 60-й день – в 1,66 и 1,64 раза (на 5,62 и 5,42 %). 

В крови животных четвертой и пятой групп наблюдалось сни-

жение уровня Т-супрессоров, что на 10-й день исследования состави-

ло – в 1,26 и 1,21 раза (на 2,98 и 2,56 %), на 30-й день – в 1,34 и 1,36 

раза (на 3,66 и 3,91 %), на 60-й день – в 1,72 и 1,7 раза (на 6 и 6,06 %). 

Интенсивный процесс снижения количества Т-супрессоров в крови 

регистрировался у поросят второй опытной группы. В данных группах 

уровень Т-супрессоров понизился по сравнению с фоном на 10-й, 30-й и 

60-й день опыта, в 1,23 раза (на 2,65 и 3,55 %); в 1,39 раза (на 3,98 и 3,97 

%) и в 1,8 раза (на 6,33 и 5,42 %). 

Данные по изучению содержания Т-супрессоров в крови поро-

сят 60-дневного отъема представлены в таблице 17. 

Фоновый показатель количества Т-супрессоров в крови поросят 

60-дневного отъемного возраста контрольной и опытных групп нахо-

дился на уровне 14,33-14,93 %. Число Т-супрессоров в крови поросят 

первой контрольной группы по срокам опыта колебалось в пределах 

14,33±0,15 - 9,2±0,1 %. 
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По сравнению с показателями фона, содержание Т-супрессоров 

в опытных группах (вторая, третья и четвертая) поросят-отъемышей 

имело тенденцию к понижению, соответственно, на 10-й день опыта - 

в 1,13; в 1,13 и в 1,21 раза (на 1,7; 1,73 и 2,66 %), на 30-й день – 1,55; в 

1,54 и в 1,61 (на 5,1; 5,23 и 5,66 %) и на 60-й день – в 1,72; в 1,7 и в 

1,82 раза (на 6,03; 6,1 и 6,74 %), соответственно. 

 

Таблица 17 Динамика содержания Т-супрессоров в крови 

поросят 60-дневного отъема (%) 

Группа 

животных 

(n=15) 

Статистический 

показатель 

Сроки исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1 

(контрольная) 

М±m 14,33±0,15 13,47±0,16 9,73±0,11 9,2±0,1 

cv% 4,3 4,75 4,7 4,5 

p   *** *** *** 

2 

 

М±m 14,37±0,12 12,67±0,15 9,27±0,11 8,34±0,1 

cv% 3,34 4,87 4,94 4,9 

p   *** *** *** 

3 

 

М±m 14,93±0,15 13,2±0,14 9,7±0,11 8,8±0,06 

cv% 3,97 4,24 4,69 2,88 

p   *** *** *** 

4 

 

М±m 14,93±0,18 12,27±0,15 9,27±0,11 8,19±0,07 

cv% 4,71 4,83 4,94 3,49 

p   *** *** *** 

 

2.5.4 Динамика содержания В-лимфоцитов в крови поросят 

Содержание В-лимфоцитов в крови поросят первой контрольной 

группы к началу опыта составило 3,450,03 %, а к концу исследований 

40,07 % (таблица 18). 

В опытных группах количество В-лимфоцитов в крови животных 

на начало опыта находилось на уровне 3,3-3,64 % и в течение срока ис-

следования изменялось с различной степенью интенсивности. 

Увеличение числа В-лимфоцитов наблюдалось в крови поро-

сят седьмой и восьмой опытных групп. Показатели данных групп 

превысили фоновые значения на 10-й день исследования – в 1,16 и 
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1,11 раза (на 0,6 и 0,42 %), на 30-й день – в 1,31 и 1,23 раза (на 1,14 

и 0,85 %), на 60-й день – в 1,37 и 1,36 раза (на 1,36 и 1,3 %). 

Содержание В-лимфоцитов в крови животных пятой и шестой 

опытных групп динамично повышалось по сравнению с фоновым 

уровнем, на 10-й,30-й и 60-й дни опыта, соответственно, в 1,28 и 1,24 

раза (на 0,98 и 0,82 %); в 1,39 и 1,4 раза (на 1,35 и 1,33 %) и в 1,5 и 

1,47 раза (на 1,75 и 1,57 %). 

 

Таблица 18 Динамика содержания В-лимфоцитов в крови  

поросят при 45-дневном отъеме (%) 

Группа 

животных 

(n=10) 

Статистический 

показатель 

Срок исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1 

(контрольная) 

М±m 3,45±0,03 3,75±0,03 3,92±0,03 4±0,07 

cv% 4 4,6 4,1 2,78 

p   *** *** *** 

2 

 

М±m 3,3±0,01 4,65±0,02 5,62±0,04 6,2±0,02 

cv% 3,5 3,2 4,1 2,3 

p   *** *** *** 

3 

 

М±m 3,44±0,02 4,31±0,03 5,1±0,03 5,82±0,02 

cv% 4,3 3,2 3,1 3 

p   *** *** *** 

4 

 

М±m 3,31±0,04 4,11±0,03 4,84±0,02 5,79±0,03 

cv% 4 2,1 1,8 2,3 

p   *** *** *** 

5 

 

М±m 3,45±0,03 4,43±0,04 4,8±0,02 5,2±0,01 

cv% 2,4 4,2 4,5 3,1 

p   *** *** *** 

6 

 

М±m 3,3±0,05 4,12±0,03 4,63±0,06 4,87±0,02 

cv% 4 3,2 3,2 2,6 

p   *** *** *** 

7 

 

М±m 3,64±0,03 4,24±0,02 4,78±0,04 5±0,03 

cv% 4,5 3,6 4,2 4,1 

p   *** *** *** 

8 

 

М±m 3,58±0,04 4±0,02 4,43±0,04 4,88±0,05 

cv% 4,2 3,1 2,7 3,2 

p   *** *** *** 
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Количество В-лимфоцитов в крови поросят-отъёмышей третьей 

опытной группы увеличивалось по срокам опыта (10-й, 30-й и 60-й 

день) и превышало фоновые показатели, соответственно, в 1,25 раза 

(на 0,87 %), на 30-й день – в 1,48 раза (на 1,66 %), на 60-й день – в 1,7 

раза (на 2,3 %). 

Наиболее выраженные изменения динамики содержания В-

лимфоцитов в крови наблюдались во второй и четвертой группах. Их 

значение превышало фоновые на 10-й день исследования, соответственно 

по группам, в 1,4 и 1,24 раза (на 1,35 и 0,8 %), на 30-й день – в 1,7 и 1,46 

раза (на 2,32 и 1,53 %), на 60-й день – в 1,87 и 1,75 раза (на 2,9 и 2,48 %). 

Данные исследования количества В-лимфоцитов в крови поро-

сят 60-дневного отъема представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 Динамика содержания В-лимфоцитов в крови 

         поросят 60-дневного отъема (%) 

Группа 

животных 

(n=15) 

Статистический 

показатель 

Срок исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1 

(контрольная) 

М±m 3,6±0,04 4,41±0,05 4,7±0,04 4,9±0,07 

cv% 4,5 4,46 4,16 2,78 

p   *** *** *** 

2 

 

М±m 3,16±0,02 4,76±0,03 6,12±0,06 7,48±0,03 

cv% 3,09 3,42 4,5 2,11 

p   *** *** *** 

3 

 

М±m 3,21±0,03 4,45±0,04 5,53±0,05 6,41±0,03 

cv% 4,11 3,68 3,37 2 

p   *** *** *** 

4 

 

М±m 3,25±0,04 4,71±0,02 6,29±0,03 7,55±0,04 

cv% 4,98 1,9 2,2 2,17 

p   *** *** *** 

 

В начале опыта содержание В-лимфоцитов в крови поросят кон-

трольной группы составило 3,60,04 % и к концу исследования 

4,90,07 %. 
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В опытных группах количество В-лимфоцитов в крови животных 

на начало опыта находилось на уровне 3,16-3,25 % и в течение срока 

исследования изменялось с различной степенью интенсивности. 

Содержание В-лимфоцитов в крови животных второй, третьей и 

четвертой опытных групп увеличивалось по срокам опыта и превы-

сило фоновый уровень: на 10-й день – в 1,5; в 1,38 и в 1,45 раза (на 

1,6; 1,24 и 1,46 %), на 30-й день – в 1,93; в 1,72 и в 1,93 раза (на 2,96; 

2,32 и 3,04 %), на 60-й день – в 2,36; в 2 и в 2,32 раза (на 4,32; 3,2 и 

4,3 %), соответственно. 

 

2.5.5 Динамика содержания иммуноглобулинов А, М, G 

в сыворотке крови поросят  

У поросят-отъёмышей контрольной группы иммуноглобулины 

класса А в период опыта находились на уровне 0,68±0,01 мг/мл – 

0,79±0,03 мг/мл (рисунок 17). 

В крови поросят четвертой и пятой групп уровень содержания 

иммуноглобулинов А превышал фоновые значения на 10-й день опы-

та: в 1,2 и 1,67 раза (на 0,14 и 0,45 мг/мл), на 30-й день – в 2,16 и 2,0 

раза (на 0,79 и 0,67 мг/мл), на 60-й день – в 2,42 и 2,34 раза (на 0,97 и 

0,9 мг/мл), соответственно. 

Количество иммуноглобулинов А в крови поросят пятой и шестой 

опытных групп увеличивалось более динамично и превышало фоновые 

значения на 10-й  день исследования – в 1,67 и 1,76 раза (на 0,45 и 0,52 

мг/мл), на 30-й – в 2,0 и 1,97 раза (на 1,34 и 0,66 мг/мл), на 60-й – в 2,34 

и 2,28 раза (на 0,9 и 0,87 мг/мл). 

Содержание иммуноглобулинов А в крови животных четвертой, 

седьмой и восьмой опытных групп превышало фоновые показатели к 

10-му дню опыта – в 1,67; в 1,78 и в 2,04 раза (на 0,45; 0,52 и 0,68 

мг/мл), к 30-му дню – в 2,16; 1,97 и 2,12 раза (на 0,79; 0,66 и 0,74 мг/мл) 

и к 60-му дню – в 2,42; в 2,42 и в 2,4 раза (на 0,9; 0,94 и 0,91 мг/мл), со-

ответственно. 



 106 

0,6

1,6

Фон 10 30 60 Дни

м
г/

м
л

1 контрольная 2 группа 3 группа
4 группа 5 группа 6 группа
7 группа 8 группа

                                                                                                                           

 

Рисунок 17 Динамика содержания иммуноглобулинов А в сыворотке 

                    крови поросят 45-дневного отъема (мг/мл). 

 

Максимального значения содержание иммуноглобулинов А дос-

тигло в крови поросят второй и третьей групп: на 10-й день опыта в 1,42 

и 1,79 раза (на 0,28 и 0,53 мг/мл), на 30-й день – в 2,27 и 2,3 раза (на 0,84 

и 0,87 мг/мл), на 60-й день – в 2,8 и 2,5 раза (на 1,24 и 1,01 мг/мл). 

Данные по изучению иммуноглобулинов А в сыворотке крови 

поросят 60-дневного отъема представлены на рисунке 18.  

У поросят-отъёмышей контрольной группы иммуноглобулины 

класса А в процессе опыта находились на уровне 0,48±0,01 мг/мл – 

0,82±0,01 мг/мл. 
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Рисунок 18 Динамика содержания иммуноглобулинов А в сыворотке 

                    крови поросят 60-дневного отъема (мг/мл). 

 

Содержание иммуноглобулинов А в крови животных опытных 

групп (второй, третьей и четвертой) увеличивалось по отношению к фо-

новым значениям: на 10-й день от начала исследования – в 1,53; в 1,28 и 

в 1,33 раза (на 0,28; 0,14 и 0,19 мг/мл), на 30-й день – в 1,75; в 1,58 и в 

1,57 раза (на 0,4; 0,3 и 0,33 мг/мл), на 60-й день – в 2,24; в 2,32 и в 2,24 

раза (на 0,66; 0,66 и 0,71 мг/мл), соответственно. 

Уровень иммуноглобулинов М в крови поросят первой кон-

трольной группы 45-дневного отъемного возраста за период опыта 

колебался в пределах 1,72 - 1,8 мг/мл (рисунок 19). 

В крови поросят пятой и седьмой групп количество иммуногло-

булинов М превышало фоновый уровень на 10-й день опыта – в 1,15 
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и 1,2 раза (на 0,25 и 0,73 мг/мл), на 30-й день – в 1,43 и 1,3 раза (на 0,7 

и 0,49 мг/мл), на 60-й день – в 1,56 и 1,54 раза (на 0,91 и 0,87 мг/мл). 
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Рисунок 19 Динамика содержания иммуноглобулинов М в сыворотке 

                    крови поросят 45-дневного отъема (мг/мл). 

 

Иммуноглобулины М в крови поросят шестой и восьмой групп 

превысили фоновые значения на 10-й день исследования - в 1,19 и 1,14 

раза (на 0,31 и 0,37 мг/мл), на 30-й день – в 1,29 и 1,23 раза (на 0,48 и 

0,37 мг/мл) и на 60-й день – в 1,43 и 1,42 раза (на 0,7 и 0,69 мг/мл), соот-

ветственно. 

Более высокое содержание иммуноглобулинов М, по сравнению с 

данными фона, наблюдалось в крови поросят-отъёмышей второй, треть-

ей и четвертой опытных групп. Так, во все сроки опыта (10-й, 30-й, 60 

дни) их уровень превышал показатели фоновых значений - в 1,5, в 1,13 и 

в 1,3 раза (на 0,8; 0,21 и 0,49 мг/мл); в 1,77, в 1,69 и в 1,64 раза (на 1,24; 
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1,13 и 1,04 мг/мл); в 1,93, в 1,77 и в 1,76 раза (на 1,5; 1,26 и 1,23 мг/мл), 

соответственно. 

Уровень иммуноглобулинов М в крови поросят первой кон-

трольной группы 60-дневного отъема за период опытов колебался в 

пределах от 1,5 до 2,48 мг/мл (рисунок 20). 
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Рисунок 20 Динамика содержания иммуноглобулинов М в сыворотке  

                    крови поросят 60-дневного отъема (мг/мл). 

 

Количество иммуноглобулинов М в крови поросят второй, третьей 

и четвертой опытных групп превысило фоновый уровень: на 10-й день - в 

1,28, в 1,3 и в 1,89 раза (на 0,5; 0,52 и 1,1 мг/мл); на 30-й день – в 1,58, в 

1,38 и в 1,96 раза (на 1,01; 0,69 и 1,18 мг/мл); на 60-й день – в 1,77, в 1,53 и 

в 2,54 раза (на 1,34; 0,94 и 1,9 мг/мл). 

Динамика содержания иммуноглобулинов класса G в сыворотке 

крови поросят 45-дневного отъема представлены на рисунке 21. 
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Иммуноглобулины G в крови поросят-отъёмышей контрольной 

группы находились в пределах 4,21±0,03 мг/мл - 4,8±0,03 мг/мл. 

В крови поросят шестой и седьмой опытных групп иммуногло-

булины G превысили фоновые значения на 10-й день опыта - в 1,36 и 

1,26 раза (на 1,54 и 1,1 мг/мл), на 30-й день – в 1,5 и 1,52 раза (на 2,12 

и 2,22 мг/мл), на 60-й день – в 1,65 раза (на 2,76 и 2,77 мг/мл). 
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Рисунок 21 Динамика содержания иммуноглобулинов G в сыворотке 

                   крови поросят 45-дневного отъема (мг/мл). 

 

Количество иммуноглобулинов G в сыворотке крови поросят-

отъёмышей пятой и восьмой групп динамично увеличивалось: на 10 день 

в 1,08 и 1,12 раза (на 0,39 и 0,55 мг/мл), на 30 день – в 1,24 и 1,38 раза (на 

1,05 и 1,65 мг/мл), на 60 день – в 1,62 и 1,6 раза (на 2,72 и 2,58 мг/мл). 

Выраженное увеличение содержания иммуноглобулинов G наблю-

далось в крови поросят-отъёмышей третьей и четвертой групп. Так, на 
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60-й день их содержание превысило фоновый уровень в 1,79 и 1,71 раза 

(на 3,5 и 2,99 мг/мл). 

Максимальное количество иммуноглобулинов G регистрировалось у 

животных второй опытной группы и данные значения превысили фоно-

вые, соответственно, на 60-й дни исследования: в 1,87 раза (на 3,82 мг/мл). 

Иммуноглобулины G в сыворотке крови поросят контрольной 

группы находились в пределах 5,2 мг/мл - 7,5 мг/мл (рисунок 22). 
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Рисунок 22 Динамика содержания иммуноглобулинов G в сыворотке  

                    крови поросят 60-дневного отъема (мг/мл). 

 

В крови поросят второй, третьей и четвертой опытных групп им-

муноглобулины G превышали фоновый уровень на 10-й день опыта - в 

1,35, в 1,28 и в 1,37 раза (на 2,26; 1,59 и 2,07 мг/мл), на 30-й день – в 1,76, 

в 1,94 и в 2,32 раза (на 4,96; 5,28 и 4,22 мг/мл), на 60-й день – в 2,38, в 

2,81 и в 2,85 раза (на 8,47; 9,9 и 9,85 мг/мл). 
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2.6 Состояние микробиоценоза кишечника поросят 

2.6.1 Динамика содержания нормофлоры в кишечнике поросят 

(лакто- и бифидобактерии) 

В кишечнике поросят (45-дневного отъемного возраста) содер-

жание бифидобактерий за период опыта находилось на уровне 6,22 - 

9,14 lg КОЕ/г. 

Фоновый показатель бифидобактерий в кишечнике поросят-

отъёмышей колебался от 6,22 до 6,81 lg КОЕ/г (таблица 20). 

 

Таблица 20 Динамика содержания бифидобактерий в кишечнике  

поросят 45-дневного отъема (lg КОЕ/г) 

Группа 

животных 

(n=10) 

Статистиче-

ский показа-

тель  

Срок исследования (день от начала опы-

та) 

фон 10 30 60 

1 

(контроль-

ная) 

М±m 

6,64±0,0

5 

7,18±0,0

5 

7,62±0,0

5 

7,67±0,0

8 

cv% 3 2,6 2,44 4,9 

p   *** *** *** 

2 

 

М±m 

6,81±0,0

4 7,5±0,09 

7,81±0,0

7 8,87±0,1 

cv% 2,6 4,8 3,4 4,6 

p   *** *** *** 

3 

 

М±m 

6,22±0,0

7 

7,21±0,0

6 7,8±0,05 

8,11±0,0

7 

cv% 4,3 3,4 2,7 3,56 

p   *** *** *** 

4 

 

М±m 

6,67±0,0

8 

7,25±0,0

8 

8,84±0,0

4 

9,14±0,1

9 

cv% 4,7 4,5 2 4,9 

p   *** *** *** 

5 

 

М±m 6,5±0,04 7,4±0,06 7,7±0,03 8±0,05 

cv% 4,3 2,9 2,2 5 

p   *** *** *** 

6 

 

М±m 

6,58±0,0

3 7,3±0,06 

7,65±0,0

4 8,3±0,2 

cv% 2,2 4,3 3,2 3,6 

p   *** *** *** 

7 М±m 6,42±0,0 7±0,04 7,4±0,04 7,9±0,04 
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 6 

cv% 3,5 3,8 2,2 3,2 

p   *** *** *** 

8 

 

М±m 6,4±0,06 7,2±0,05 7,6±0,06 7,8±0,19 

cv% 4,3 1,5 4 4,9 

p   *** *** *** 

Выраженное увеличение количества бифидофлоры наблюдалось в 

кишечнике животных второй и третьей опытных групп: к 10-му дню от 

начала исследования – в 1,1 и 1,16 раза (на 0,69 и 0,99 lg КОЕ/г); к 30-му 

дню – в 1,14 и 1,25 раза (на 1,0 и 1,58 lg КОЕ/г) и к 60-му дню – в 1,3 раза 

(на 2,06 и 1,89 lg КОЕ/г). 

У поросят-отъемышей пятой и шестой опытных групп содержание 

бифидобактерий в кишечнике на 10-й день исследования превышало по-

казатели фона: - в 1,13 (на 0,9 lg КОЕ/г) и 1,11 раза (на 0,72 lg КОЕ/г); на 

30-й день – в 1,18 (на 1,2 lg КОЕ/г) и 1,16 раза (на 1,07 lg КОЕ/г) и 60-й 

день – в 1,23 (на 1,5 lg КОЕ/г) и 1,26 раза (на 1,72 lg КОЕ/г). 

В кишечнике поросят-отъёмышей седьмой и восьмой опытных 

групп также наблюдалась тенденция к повышению количества бифи-

добактерий: к 10-му дню исследования - в 1,09 (на 058 lg КОЕ/г) и 

1,12 раза (на 0,8 lg КОЕ/г); к 30-му дню – в 1,15 (на 0,98 lg КОЕ/г) и 

1,18 раза (на 1,2 lg КОЕ/г) и к 60-му дню – в 1,23 (на 1,48 lg КОЕ/г) и 

1,22 раза (на 1,4 lg КОЕ/г). 

Самое высокое количество бифидобактерий наблюдалось у поро-

сят четвертой опытной группы. Их содержание было выше фоновых по-

казателей: на 10-й день опыта в 1,1 раза (на 0,58 lg КОЕ/г), на 30-й день – 

в 1,32 раза (на 2,17 lg КОЕ/г), на 60-й день – в 1,37 раза (на 2,47 lg 

КОЕ/г), соответственно. 

В кишечнике поросят 60-дневного отъема содержание бифидо-

бактерий за весь период опыта находилось на уровне 6,22 - 8,87 lg 

КОЕ/г. Фоновый показатель бифидобактерий в кишечнике поросят-

отъёмышей колебался от 6,22 до 6,81 lg КОЕ/г (таблица 21). 

Уровень бифидофлоры поросят, получавших аскорбиновую ки-

слоту в период исследования заметно не изменялся и находился на 

уровне 6,22±0,07 - 8,11±0,07 lg КОЕ/г. 
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Более выраженная активизация бифидофлоры наблюдалась в ки-

шечнике поросят-отъёмышей четвертой опытной группы. Так, к 10-му 

дню от начала опыта показатели превышали фоновое значение - в 1,08 

раза (на 0,58 lg КОЕ/г), к 30-му дню – в 1,32 раза (на 2,17 lg КОЕ/г), 60-

му дню – в 1,37 раза (на 2,47 lg КОЕ/г). 

Таблица 21 Динамика содержания бифидобактерий в кишечнике  

поросят 60-дневного отъема (lg КОЕ/г) 

Группа 

животных 

(n=15) 

Статистический 

показатель 

Срок исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1 

(контрольная) 

М±m 6,64±0,05 7,18±0,05 7,62±0,05 7,67±0,08 

cv% 3 2,6 2,44 4,9 

p   *** *** *** 

2 

 

М±m 6,81±0,04 7,5±0,09 7,81±0,07 8,87±0,1 

cv% 2,6 4,8 3,4 4,6 

p   *** *** *** 

3 

 

М±m 6,22±0,07 7,21±0,06 7,8±0,05 8,11±0,07 

cv% 4,3 3,4 2,7 3,56 

p   *** *** *** 

4 

 

М±m 6,67±0,08 7,25±0,08 8,84±0,04 9,14±0,19 

cv% 4,7 4,5 2 4,9 

p   *** *** *** 

 

Относительно фоновых показателей во второй и третьей опыт-

ных группах наблюдалась тенденция к увеличению числа бифидобак-

терий: на 10-й день исследования - в 1,1 (на 0,69 lg КОЕ/г) и 1,16 раза 

(на 0,99 lg КОЕ/г); на 30-й день – в 1,14 (на 1 lg КОЕ/г) и 1,25 раза (на 

1,58 lg КОЕ/г) и на 60-й день – в 1,3 раза (на 2,06 и 1,89 lg КОЕ/г), со-

ответственно. 

Содержание лактобактерий в кишечнике поросят контрольной и 

опытных групп при 45-дневном отъеме находилось на уровне 3,65 - 4,42 

lg КОЕ/г (таблица 22). 

Уровень лактобактерий в кишечнике поросят второй, пятой и 

седьмой опытных групп превысил показатели фона на 10-й день ис-

следования - в 1,35, в 1,27 и в 1,38 раза (на 1,43; 1,0 и 1,43 lg КОЕ/г), 
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на 30-й день – в 1,62, в 1,4 и в 1,61 раза (на 2,57; 1,5 и 2,33 lg КОЕ/г), 

на 60-й день – в 1,77, в 1,84 и в 1,72 раза (на 3,2; 3,1 и 2,73 lg КОЕ/г). 

Подобная тенденция регистрировалась и в кишечнике животных 

третьей, шестой и восьмой опытных групп: на 10-й день от начала 

опыта – в 1,28, в 1,27 и в 1,31 раза (на 1,13; 1,18 и 1,28 lg КОЕ/г), на 

30-й день – в 1,5, в 1,47 и в 1,45 раза (на 2,03; 2,08 и 1,88 lg КОЕ/г) и 

на 60-й день – в 1,6, в 1,58 и в 1,55 раза (на 204; 2,58 и 2,28 lg КОЕ/г). 

 

Таблица 22 Динамика содержания лактобактерий в кишечнике  

поросят 45 - дневного отъема (lg КОЕ/г) 

Группа 

животных 

(n=10) 

Статистический 

показатель 

Срок исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1 

(контрольная) 

М±m 3,65±0,05 4,07±0,03 4,45±0,05 4,01±0,02 

cv% 4,9 2,73 4,48 4,9 

p   *** *** *** 

2 

 

М±m 4,12±0,03 5,55±0,07 6,69±0,05 7,31±0,08 

cv% 2,7 4,8 2,8 4,2 

p   *** *** *** 

3 

 

М±m 3,97±0,03 5,1±0,05 6±0,04 6,37±0,08 

cv% 3,3 3,7 2,46 4,79 

p   *** *** *** 

4 

 

М±m 4,22±0,05 5,71±0,07 7,11±0,04 8,07±0,05 

cv% 5 4,6 2,28 2,63 

p   *** *** *** 

5 

 

М±m 3,7±0,04 4,7±0,02 5,2±0,05 6,8±0,02 

cv% 4,1 2,8 4,4 5 

p   *** *** *** 

6 

 

М±m 4,42±0,02 5,6±0,05 6,5±0,04 7±0,05 

cv% 3 4,3 2,3 4,3 

p   *** *** *** 

7 

 

М±m 3,77±0,03 5,2±0,04 6,1±0,03 6,5±0,07 

cv% 3,4 3,9 2,6 4,7 

p   *** *** *** 

8 

 

М±m 4,12±0,03 5,4±0,02 6±0,03 6,4±0,05 

cv% 4 4,2 2,7 3 

p   *** *** *** 
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Максимальное содержание лактобактерий в кишечнике поросят на-

блюдалось в четвертой опытной группе, что превысило фоновые показа-

тели на 10-й день: в 1,35 раза (на 1,49 lg КОЕ/г), на 30-й – в 1,68 раза (на 

2,89 lg КОЕ/г), на 60-й – в 1,91 раза (на 3,85 lg КОЕ/г), соответственно. 

Количество лактобактерий в кишечнике поросят контрольной и 

опытных групп 60-дневного отъема находилось на уровне 3,65 - 4,22 lg 

КОЕ/г (таблица 23). 

Таблица 23 Динамика содержания лактобактерий в кишечнике  

поросят  60-дневного отъема (lg КОЕ/г) 

Группа 

животных 

(n=15) 

Статистиче-

ский 

показатель 

Срок исследования (день от начала опы-

та) 

фон 10 30 60 

1 

(контроль-

ная) 

М±m 

3,65±0,0

5 

4,07±0,0

3 

4,45±0,0

5 

4,01±0,0

2 

cv% 4,9 2,73 4,48 4,9 

p   *** *** *** 

2 

 

М±m 

4,12±0,0

3 

5,55±0,0

7 

6,69±0,0

5 

7,31±0,0

8 

cv% 2,7 4,8 2,8 4,2 

p   *** *** *** 

3 

 

М±m 

3,97±0,0

3 5,1±0,05 6±0,04 

6,37±0,0

8 

cv% 3,3 3,7 2,46 4,79 

p   *** *** *** 

4 

 

М±m 

4,22±0,0

5 

5,71±0,0

7 

7,11±0,0

4 

8,07±0,0

5 

cv% 5 4,6 2,28 2,63 

p   *** *** *** 

 

В кишечнике поросят третьей группы лактофлора превысила уро-

вень фона на 10-й день - в 1,28 раза (на 1,13 lg КОЕ/г), на 30-й день – в 

1,51 раза (на 2,03 lg КОЕ/г), на 60-й день – в 1,6 раза (на 2,4 lg КОЕ/г). 

В кишечнике животных второй опытной группы наблюдали 

тенденцию к повышению количества лактобактерий по сравнению с 

фоновыми и контрольными показателями к 10-му дню от начала опы-

та - в 1,35 и 1,36 раза (на 1,43 и 1,48 lg КОЕ/г), к 30- му дню – в 1,62 и 
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1,5 раза (на 2,57 и 2,24 lg КОЕ/г), к 60-му дню – в 1,77 и 1,82 раза (на 

3,19 и 3,3 lg КОЕ/г), соответственно.  

Наиболее выраженные изменения в динамике содержания лакто-

бактерий регистрировались у поросят-отъемышей четвертой опытной 

группы, по отношению к контрольному и фоновому значениям: на 10-й 

день исследования – в 1,4 и 1,35 раза (на 1,64 и 1,49 g КОЕ/г), на 30-й 

день – в 1,6 и 1,68 раза (на 2,66 и 2,89 lg КОЕ/г), на 60-й день – в 2,0 и 

1,91 раза (на 4,06 и 3,85 lg КОЕ/г). 

2.6.2 Динамика содержания условно-патогенной микрофлоры 

(кишечная палочка, гемолитическая кишечная палочка, золоти-

стый стафилококк, энтерококки, клостридии и дрожжеподобные 

грибы) в кишечнике поросят 

 

Динамика содержания кишечной палочки (Е.coli) в кишечнике 

поросят  45-дневного отъема представлена в таблице 24. 

 

Таблица 24 Динамика содержания кишечной палочки в  

кишечнике поросят 45-дневного отъема (lg КОЕ/г) 

Группа 

животных 

(n=10) 

Статистиче-

ский 

показатель 

Срок исследования (день от начала опы-

та) 

фон 10 30 60 

1 

(контроль-

ная) 

М±m 9,5±0,03 9,4±0,03 9,3±0,02 9,2±0,03 

cv% 3,2 4,2 3,4 2,1 

p   *** *** *** 

2 

 

М±m 9,3±0,05 9,1±0,03 8,9±0,03 7,72±0,03 

cv% 4,1 4,2 4,2 4,6 

p   *** *** *** 

3 

 

М±m 8,95±0,02 8,63±0,04 8,45±0,04 7,88±0,02 

cv% 4,3 1,8 4,2 4,7 

p   *** *** *** 

4 

 

М±m 8,95±0,06 8,85±0,05 8,55±0,02 8,32±0,02 

cv% 4,2 3,2 4 4,2 

p   *** *** *** 

5 

 

М±m 9,2±0,01 8,94±0,02 8,33±0,03 8,23±0,02 

cv% 2,6 3,2 4,1 2,8 

p   *** *** *** 
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6 

 

М±m 9,3±0,04 8,34±0,04 7,64±0,023 7,89±0,02 

cv% 4,1 2,5 4,3 4,1 

p   *** *** *** 

7 

 

М±m 9,1±0,02 

8,45±0,0

3 8,23±0,02 8±0,05 

cv% 4,6 2,4 3,8 1,3 

p   *** *** *** 

8 

 

М±m 9,3±0,02 

8,34±0,0

6 7,54±0,05 

7,75±0,0

4 

cv% 4,3 3,3 1,2 2 

p   *** *** *** 

 

Фоновый уровень кишечной палочки в кишечнике поросят кон-

трольной и опытных групп колебался в пределах от 8,95 до 9,5 lg КОЕ/г. 

Уровень E.coli в кишечнике поросят четвертой и пятой опытных 

групп за период исследования имел статистически достоверную тен-

денцию к уменьшению. Так, по сравнению с фоном количество кишеч-

ной палочки уменьшалось по срокам опыта (10-й, 30-й и 60-й дни), со-

ответственно, в 1,01 (на 0,1 lg КОЕ/г) и 1,03 раза (на 0,26 lg КОЕ/г); в 

1,05 (на 0,4 lg КОЕ/г) и 1,1 раза (на 0,87 lg КОЕ/г); в 1,07 (на 0,63 lg 

КОЕ/г) и 1,12 раза (на 0,97 lg КОЕ/г). 

В кишечнике поросят-отъёмышей третьей и седьмой опытных 

групп регистрировалось динамичное уменьшение E. coli. Так, по срав-

нению с фоновыми значениями данный показатель был ниже на 10-й 

день опыта, соответственно по группам, в 1,03 и 1,08 раза (на 0,32 и 

0,65 lg КОЕ/г), на 30-й день – в 1,06 и 1,10 раза (на 0,5 и 0,87 lg КОЕ/г), 

на 60-й день – в 1,14 раза (на 1,07 и 1,1 lg КОЕ/г). 

Наиболее яркие изменения в содержании E.coli наблюдались в 

кишечнике животных второй, шестой и восьмой опытных групп, ко-

торые выражались снижением их по сравнению с фоновыми значе-

ниями на 10-й день исследования - в 1,02, в 1,11 и в 1,11 раза (на 0,2; 

0,96 и 0,96 lg КОЕ/г), на 30-й - в 1,04, в 1,22 и в 1,23 раза (на 0,4; 1,66 

и 1,76 lg КОЕ/г) и на 60-й - в 1,2, в 1,14 и в 1,2 раза (на 1,58; 1,41 и 

1,55 lg КОЕ/г), соответственно. 
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Содержание кишечной палочки в кишечнике поросят 60-

дневного отъема представлена в таблице 25. 

Уровень содержания E.coli в кишечнике животных контрольной 

и опытных групп колебался в пределах от 6,18 до 4,11 lg КОЕ/г. 

Фоновый уровень содержания E.coli в кишечнике поросят кон-

трольной и опытных групп колебался на уровне 6,19 - 6,49 lg КОЕ/г. 

Содержание E. coli в кишечнике поросят третьей группы по сравне-

нию с фоном было ниже по срокам опыта, соответственно, на 10-й день 

от начала исследования – в 1,03 раза (на 0,22 lg КОЕ/г), на 30-й день – в 

1,06 раза (на 0,37 lg КОЕ/г) и на 60-й день – в 1,24 раза (на 2,28 lg КОЕ/г). 

 

Таблица 25 Динамика содержания кишечной палочки в 

кишечнике поросят 60-дневного отъема (lg КОЕ/г) 

Группа 

животных 

(n=10) 

Статистический 

показатель 

Срок исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1 

(контрольная) 

М±m 6,19±0,04 6,6±0,08 6,6±0,07 6,65±0,05 

cv% 2,47 4,95 4 2,88 

p   *** *** *** 

2 

 

М±m 6,18±0,07 6,12±0,03 5,47±0,07 4,55±0,05 

cv% 4,74 2,24 4,9 4,38 

p   *** *** *** 

3 

 

М±m 6,49±0,08 6,27±0,047 6,12±0,06 5,23±0,09 

cv% 4,92 2,8 3,76 4,54 

p   *** *** *** 

4 

 

М±m 6,39±0,08 6,23±0,08 5,22±0,06 4,11±0,05 

cv% 4,98 4,8 4,9 4,4 

p   *** *** *** 

 

Тенденция к понижению количества кишечной палочки регистри-

ровалась в кишечнике поросят второй опытной группы: на 10-й день – 

на 0,06 lg КОЕ/г, на 30-й день – на 0,66 lg КОЕ/г и на 60-й день – на 1,63 

lg КОЕ/г, соответственно. 

Ярко выраженные изменения в динамике содержания E.coli на-

блюдались в кишечнике животных четвертой опытной группы. Данные 

показатели были ниже фоновых к 10-му дню исследования – в 1,02 раза 
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(на 0,16 lg КОЕ/г), к 30-му дню – в 1,22 раза (на 1,17 lg КОЕ/г) и к 60-му 

дню – в 1,55 раза (на 2,28 lg КОЕ/г). 

Динамика содержания гемолитической кишечной палочки в ки-

шечнике поросят 45-дневного отъема приведена в таблице 32. 

Уровень содержания гемолитической кишечной палочки в кишеч-

нике поросят контрольной группы колебался в пределах от 31,22 до 

29,65 lg КОЕ/г. 

У животных пятой и шестой опытных групп уровень гемоли-

тической кишечной палочки динамично понижался по сравнению с 

фоновыми значениями: на 10-й день от начала опыта – в 1,08 (на 2,5 

lg КОЕ/г) и 1,1 раза (на 2,8 lg КОЕ/г), на 30-й день – в 1,37 (на 8,46 

lg КОЕ/г) и 1,23 раза (на 5,79 lg КОЕ/г), соответственно. 

Содержание гемолитической кишечной палочки в кишечнике 

поросят седьмой и восьмой опытных групп уменьшилось по сравне-

нию с фоном на 10-й и 30-й дни опыта, соответственно, в 1,12 и 1,15 

раза (на 3,4 и 4,2 lg КОЕ/г); в 1,7 и 1,62 раза (на 12,9 и 12,1 lg КОЕ/г), 

соответственно. 

Уровень гемолитической кишечной палочки в кишечнике по-

росят третьей и четвертой опытных групп был ниже фонового на 

10-й день исследования: в 1,14 раза (на 4,0 и 3,9 lg КОЕ/г), на 30-й 

день – в 1,7 раза (на 13,1 и 12,8 lg КОЕ/г). 

Наиболее выраженные изменения количества гемолитической 

E.coli наблюдались в кишечнике поросят второй опытной группы, 

так на 10-й день от начала исследования данные значения были ни-

же фоновых – в 1,21 раза (на 5,68 lg КОЕ/г), на 30-й день – в 1,84 

раза (на 14,58 lg КОЕ/г), соответственно. 

 

Таблица 26 Динамика содержания гемолитической E. coli в  

кишечнике поросят 45-дневного отъема (lg КОЕ/г) 

 

Группа 

животных 

(n=10) 

Статисти-

ческий 

показатель 

Срок исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 
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1 2 3 4 5 6 

1 

(контроль-

ная) 

М±m 31,22±0,037 31±0,07 29,21±0,03 29,65±0,2 

cv% 2,3 3,21 4,3 3,4 

p   *** *** *** 

2 

 

М±m 32±0,01 26,32±0,12 17,42±0,02 
не выдел 

 
cv% 4,3 3,7 4,22 

p   *** *** 

3 

 

М±m 31,53±0,03 27,54±0,01 18,42±0,02 
не выдел 

 
cv% 2,4 1,2 4,3 

p   *** *** 

4 

 

М±m 31,3±0,03 27,43±0,03 18,5±0,02 
не выдел 

 
cv% 3,2 2,17 3,8 

p   *** *** 

Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 

5 

 

М±m 31,11±0,03 28,65±0,02 22,64±0,03 

не выдел cv% 4,12 4,2 4 

p   *** *** 

6 

 

М±m 31,21±0,03 28,43±0,04 25,42±0,03 
не выдел 

 
cv% 4,12 2,42 4,7 

p   *** *** 

7 

 

М±m 31,21±0,03 27,86±0,03 18,3±0,03 
не выдел 

 
cv% 3,6 3,21 3,21 

p   *** *** 

8 

 

М±m 31,65±0,02 27,43±0,02 19,54±0,04 
не выдел 

 
cv% 1,6 3,11 4,22 

p   *** *** 

 

На 60-й день опыта гемолитическая кишечная палочка в кишеч-

нике поросят отъёмышей всех подопытных групп не выделялась. 

Количество гемолитической кишечной палочки в кишечнике 

поросят 60-дневного отъема представлена в таблице 27. 

 

Таблица 27 Динамика содержания гемолитической E. coli в  

кишечнике поросят 60-дневного отъема (lg КОЕ/г) 

Группа 

животных 

(n=15) 

Статистический 

показатель 

Срок исследования (день от начала опыта) 

фон 10 30 60 

1 М±m 29,7±0,07 28,2±0,07 27,5±0,07 26,4±0,1 
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(контрольная) 

 

cv% 0,9 1 1 1,45 

p   *** *** *** 

2 

 

М±m 28,6±0,11 21,9±0,17 15,25±0,06 не вы-

дел.  

  

cv% 1,47 3,1 1,4 

p   *** *** 

3 

 

М±m 27,8±0,07 24,2±0,1 16,49±0,08 не вы-

дел.  

  

cv% 0,9 1,7 1,9 

p   *** *** 

4 

 

М±m 27,9±0,07 18,1±0,05 14,65±0,05 не вы-

дел.  

  

cv% 0,9 1,17 1,28 

p   *** *** 

 

В кишечнике животных третьей опытной группы наблюдалось ди-

намичное снижение уровня гемолитической кишечной палочки по отно-

шению к фоновому уровню: к 10-му дню от начала исследования – в 1,15 

раза (на 3,6 lg КОЕ/г) и к 30-му дню – в 1,68 раза (на 11,3 lg КОЕ/г). 

Яркие изменения в динамике содержания кишечной палочки на-

блюдались у поросят второй и четвертой опытных групп, которые 

выражались их снижением по сравнению с фоном на 10-й и 30-й дни 

опыта, соответственно, в 1,3 и 1,54 раза (на 6,7 и 9,8 lg КОЕ/г); в 1,87 

и 1,9 раза (на 13,3 и 13,2 lg КОЕ/г). 

На 60-й день опыта гемолитическая кишечная палочка в кишеч-

нике поросят отъёмышей опытных групп не выделялась. 

Динамика содержания золотистого стафилококка в кишечнике 

поросят 45-дневного отъема представлена на рисунке 23. 
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Рисунок 23 Динамика содержания золотистого стафилококка в  

                    кишечнике поросят 45-дневного отъема. 

У поросят, первой контрольной группы количество стафилококков, 

выделенных из кишечника во все периоды исследования, изменялось не-

значительно: от 3,02±0,03 до 2,8±0,03 lg КОЕ/г. 

За период исследования в кишечнике поросят пятой и шестой 

опытных групп содержание стафилококков имело тенденцию к пони-

жению по сравнению с фоном на 60-й – в 1,3 и 1,27 раза (на 0,75 и 0,65 

lg КОЕ/г), соответственно. 

Количество стафилококков в кишечнике поросят третьей, чет-

вертой и восьмой опытных групп также имело тенденцию к законо-

мерному понижению во все сроки опыта. Так, на 10-й день исследо-

вания, данный показатель был ниже значений фона в 1,04; 1,01 и 1,08 

раза (на 0,12; 0,05 и 0,24 lg КОЕ/г), на 30-й день – в 1,19; 1,13 и 1,22 
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раза (на 0,5; 0,35 и 0,58 lg КОЕ/г), на 60-й день – в 1,32; 1,34 и 1,32 

раза (на 0,75; 0,78  и 0,78 lg КОЕ/г), соответственно. 

На рисунке 24 представлена динамика содержания золотистого 

стафилококка в кишечнике поросят 60-дневного отъема. 

У поросят первой контрольной группы количество стафило-

кокков в кишечнике за весь период исследования колебалось от 

4,84±0,06 до 3,39±0,04 lg КОЕ/г. 

В процессе опыта (60 дней) в кишечнике животных третьей 

группы содержание стафилококков имело тенденцию к уменьше-

нию по сравнению с фоновыми показателями на 10-й день исследо-

вания – в 1,2 раза (на 0,86 lg КОЕ/г), на 30-й день – в 1,35 раза (на 

1,21 lg КОЕ/г), на 60-й день – в 1,6 раза (на 1,72 lg КОЕ/г). 

Выраженное понижение уровня стафилококков во все сроки 

опыта наблюдалось в четвертой и второй опытной группах: на 10-й 

день - в 1,39 и 1,42 раза (на 1,28 и 1,4 lg КОЕ/г), на 30-й день – в 1,55 

и 1,72 раза (на 1,63 и 1,97 lg КОЕ/г), на 60-й день – в 1,97 и 1,87 раза 

(на 2,26 и 2,02 lg КОЕ/г). 
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Рисунок 24 Динамика содержания золотистого стафилококка в  

                    кишечнике поросят 60-дневного отъема (lg КОЕ/г). 

 

Динамика содержания энтерококков в кишечнике поросят 45-

дневного отъема представлена на рисунке 25. 

В кишечнике поросят-отъёмышей первой контрольной группы 

количество энтерококков находилось на уровне 3,72-3,5 lg КОЕ/г. 

Уровень энтерококков в кишечнике поросят пятой, шестой и 

восьмой опытных групп понизился по сравнению с фоновыми значе-

ниями на 10-й день от начала исследования - в 1,08, в 1,01 и в 1,03 

раза (на 0,29; 0,05 и 0,11 lg КОЕ/г); на 30-й - в 1,13, в 1,09 и в 1,12 

раза (на 0,43; 0,33 и 0,4 lg КОЕ/г) и на 60-й - в 1,2, в 1,18 раза (на 0,64; 

0,59 и 0,57 lg КОЕ/г), соответственно. 

Содержание энтерококков в кишечнике поросят четвертой и 

седьмой опытных групп имело тенденцию к значительному понижению 
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по сравнению с предыдущими группами животных и составило: на 10-й 

день - в 1,03 и 1,04 раза (на 0,12 и 0,13 lg КОЕ/г), на 30-й день – в 1,18 и 

1,04 раза (на 0,58 и 0,7 lg КОЕ/г), на 60-й день – в 1,26 и 1,24 раза (на 

0,78 и 0,73 lg КОЕ/г), соответственно. 

Самый низкий уровень содержания энтерококков в кишечнике 

наблюдали у поросят второй и третьей опытных групп, где их содер-

жание снизилось по отношению к фоновому уровню на 10-й день 

опыта – в 1,09 и 1,05 раза (на 0,31 и 0,18 lg КОЕ/г), на 30-й день – в 

1,2 и 1,17 раза (на 0,63 и 0,56 lg КОЕ/г), на 60-й день – в 1,3 и 1,32 (на 

0,87 и 0,95 lg КОЕ/г). 
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Рисунок 25 Динамика содержания энтерококков в кишечнике поросят 

                   45-дневного отъема (lg КОЕ/г). 

 

Динамика содержания энтерококков в кишечнике поросят 60-

дневного отъема представлена на рисунке 26. 
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В кишечнике поросят-отъёмышей первой контрольной группы 

количество энтерококков находилось на уровне 3,64-3,11 lg КОЕ/г. 

Содержание энтерококков в кишечнике животных третьей опыт-

ной группы имело тенденцию к понижению: на 10-й день опыта количе-

ство энтерококков было ниже фоновых показателей - в 1,11 раза (на 0,37 

lg КОЕ/г), на 30-й день – в 1,21 раза (на 0,66 lg КОЕ/г), на 60-й день – в 

1,24 раза (на 0,76 lg КОЕ/г), и показателей контрольной группы, соответ-

ственно – на 0,03, на 0,1 и на 0,02 lg КОЕ/г. 
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Рисунок 26 Динамика содержания энтерококков в кишечнике 

                    поросят 60-дневного отъема (lg КОЕ/г). 

 

Значительное снижение содержания энтерококков отмечено в 

кишечнике поросят четвертой группы по сравнению к фоновому зна-

чению: на 10, 30 и 60-й дни опыта, что составило, соответственно, в 

1,09 раза (на 0,31 lg КОЕ/г); в 1,24 раза (на 0,72 lg КОЕ/г); в 1,29 раза 

(на 0,84 lg КОЕ/г). 
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Максимальное понижение количества энтерококков регистри-

ровалось в кишечнике животных второй опытной группы. Так, на 10-

й день от начала исследования данный показатель был ниже фоново-

го в 1,08 раза (на 0,28 lg КОЕ/г), на 30-й день – в 1,26 раза (на 0,76 lg 

КОЕ/г) и на 60-й день – в 1,41 раза (на 1,08 lg КОЕ/г), соответственно. 

Клостридии из кишечника поросят первой контрольной группы в 

начале опыта (фон) выделялись в количестве 3,65±0,01 lg КОЕ/г и в конце 

опыта их количество достигло уровня 3,4±0,01 lg КОЕ/г (рисунок 27).  

В кишечнике поросят-отъёмышей шестой опытной группы про-

цесс понижения активности клостридий был слабо выражен: на 10-й 

день от начала исследования – в 1,03 раза (на 0,11 lg КОЕ/г), на 30-й – 

в 1,06 раза (на 0,33 lg КОЕ/г), на 60-й – в 1,1 раза (на 0,31 lg КОЕ/г), 

соответственно. 
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Рисунок 27 Динамика содержания клостридий в кишечнике  

                    поросят 45-дневного отъема (lg КОЕ/г). 
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В кишечнике животных пятой группы количество клостридий пре-

высило данные шестой группы на 10-й день в 1,04 раза (на 0,15 lg 

КОЕ/г), а на 60-й день уступало в 1,03 раза (на 0,1 lg КОЕ/г). 

Более выраженный процесс понижения количества клостридий на-

блюдался у животных четвертой, седьмой и восьмой опытных групп. 

Здесь уровень содержания клостридий на 10-й, 30-й и 60-й дни опыта был 

ниже показателей фона, соответственно, в 1,0, в 1,04 и в 1,06 раза (на 0,01; 

0,14 и 0,2 lg КОЕ/г); в 1,09, в 1,14 и в 1,31 раза (на 0,31; 0,45 и 0,88 lg 

КОЕ/г); в 1,25, в 1,21 и в 1,24 раза (на 0,7; 0,62 и 0,7 lg КОЕ/г). 

Самая яркая тенденция к снижению содержания клостридий ре-

гистрировалась в кишечнике поросят второй и третьей опытных 

групп: на 10-й день опыта - в 1,08 и 1,13 раза (на 0,26 и 0,43 lg 

КОЕ/г), на 30-й день – в 1,35 и 1,26 раза (на 0,91 и 0,76 lg КОЕ/г), на 

60-й день – в 1,41 и 1,32 раза (на 1,02 и 0,89 lg КОЕ/г). 
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Рисунок 28 Динамика содержания клостридий в кишечнике  

                    поросят 60-дневного отъема (lg КОЕ/г). 
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Уровень клостридий в кишечнике поросят первой контрольной 

группы 60-дневного отъемного возраста колебался в пределах от 

5,13±0,06 lg КОЕ/г до 4,04±0,02 lg КОЕ/г (рисунок 28).  

В кишечнике поросят третьей опытной группы количество клост-

ридий было ниже показателей фона на 10-й день исследования – в 1,28 

раза (на 1,67 lg КОЕ/г), на 30-й день – в 1,34 раза (на 1,97 lg КОЕ/г), на 

60-й день – в 1,7 раза (на 2,34 lg КОЕ/г), соответственно. 

Более выраженный процесс понижения клостридий наблюдался 

в кишечнике животных второй и четвертой опытных групп: на 60 

день опыта - в 1,98 и 2,17 раза (на 2,34 и 2,63 lg КОЕ/г). 

Динамика содержания дрожжеподобных грибов в кишечнике по-

росят при отъеме в 45-дневном возрасте представлена на рисунке 29. 
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Рисунок 29 Динамика содержания дрожжеподобных грибов в  

                    кишечнике поросят 45-дневного отъема (lg КОЕ/г). 
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В кишечнике поросят первой контрольной группы содержание 

дрожжеподобных грибов колебалось в пределах от 3,4 до 3,1 lg КОЕ/г. 

У поросят пятой, шестой и восьмой групп количество дрожжеподобных 

грибов было ниже фоновых значений на 60-й день – в 1,38, в 1,36 и в 

1,53 раза (на 0,92; 0,9 и 1,17 lg КОЕ/г). 

У поросят второй и седьмой опытных групп также регистриро-

вался активный процесс снижения количества дрожжеподобных гри-

бов. На 10-й день опыта их уровень в данных группах был ниже фо-

нового в 1,2 и 1,17 раза (на 0,58 и 0,51 lg КОЕ/г), на 30-й день – в 1,86 

и 1,53 раза (на 1,55 и 1,19 lg КОЕ/г), на 60-й день – в 1,76 и 1,73 раза 

(на 1,45 и 1,44 lg КОЕ/г). 

Выраженный процесс понижения уровня дрожжеподобных грибов 

регистрировался в кишечнике поросят третьей и четвертой опытных 

групп на 60-й день – в 1,82 и 1,79 раза (на 1,51 и 1,51 lg КОЕ/г). 
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Рисунок 30 Динамика содержания дрожжеподобных грибов в 

                    кишечнике поросят 60-дневного отъема (lg КОЕ/г). 
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Динамика содержания дрожжеподобных грибов в кишечнике 

поросят 60-дневного отъема представлена на рисунке 30. 

В кишечнике поросят контрольной группы содержание 

дрожжеподобных грибов колебалось от 3,84 до 3,16 lg КОЕ/г. 

У поросят отъёмышей третьей опытной группы количество 

дрожжеподобных грибов было ниже фонового значения на 10-й 

день исследования – в 1,43 раза (на 1,18 КОЕ/г), на 30-й – в 2,27 

раза (на 2,17 lg КОЕ/г), на 60-й – в 2,32 раза (на 2,2 lg КОЕ/г). 

Более выраженный процесс снижения в кишечнике дрожже-

подобных грибов наблюдался во второй и четвертой опытных 

группах, что по срокам исследования было ниже показателей фона, 

соответственно, в 1,46 и 1,33 раза (на 1,24 и 0,98 lg КОЕ/г); в 2,24 

раза (на 2,16 и 1,38 lg КОЕ/г); в 2,49 и 2,52 раза (на 2,33 и 2,35 lg 

КОЕ/г), соответственно. 

 

2.7 Применение пробиотика «Споровит» в комплексе с  

прополисным молочком и аскорбиновой кислотой для  

профилактики послеотъемного стресса у поросят 

 

При изучении оценки эффективности применения пробиотика 

«Споровит», аскорбиновой кислоты и прополисного молочка за 

основные показатели были взяты живая масса и прирост массы те-

ла. Поэтому в исследовании главное внимание было уделено на 

выявление отличий показателей роста и развития разных групп 

поросят. 

Из данных таблицы 28 видно, что живая масса поросят опыт-

ных групп превышает массу поросят контрольной группы во все 

сроки исследования. Живая масса поросят третьей и шестой групп 

к 105 дневному возрасту превысила показатели контроля в 1,48 

раза (на 9,2 и 9,1 кг). Показатели животных пятой и восьмой групп 

превысили показатели контроля к 10-дневному возрасту в 1,45 и 

1,42 раза (на 8,5 и 8,0 кг). Наиболее высокие показатели живой 

массы наблюдали в четвертой и седьмой группах поросят, где пре-
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вышение живой массы к 105 дневному возрасту составило, соот-

ветственно, в 1,58 и 1,59 раза (на 11,1 и 11,25 кг). Максимальное 

значение живой массы зарегистрировано у животных второй груп-

пы, что составило 33,9±0,29 кг, превысив контрольное значение в 

1,78 раза (на 14,9 кг).  

Среднесуточный прирост массы тела поросят контрольной 

группы за период опыта составил 214,3 г. В пятой и восьмой груп-

пах среднесуточный прирост поросят превысил показатели кон-

троля в 1,65 и 1,6 раза (на 140,3 и 128,5 г). Превышение показателя 

контроля по среднесуточному приросту в третьей и шестой груп-

пах составило в 1,78 и 1,73 раза (167,1 и 157,0 г). Среднесуточный 

прирост массы тела поросят в четвертой и седьмой группах не-

сколько уступала данным второй группы, превысив показатели 

контроля в 1,8 раза (173 и 172 г). Максимальное значение средне-

суточного прироста массы тела отмечено во второй группе, кото-

рое превысило показатели контроля в 2,1 раза (237 г).  

 

Таблица 28 Показатели живой массы поросят 45-дневного отъема 

Гру

ппа 

жи-

вот-

ных 
n=10 

Живая 

масса в 

45-

дневном 

возрасте, 

кг 

Живая 

масса в 

55-

дневном 

возрасте, 

кг 

Живая 

масса в 

105-

дневном 

возрас-

те, кг 

Средне-

суточный 

прирост, 

г 

Абсо-

лютный 

прирост, 

кг 

Относи-

тельный 

прирост, 

% 

1-К 6,17±0,19 9,15±0,14
 

19±0,28 214,3±0,16 12,83±0,14 102±0,31 

2 6,8±0,08
 

12,5±0,18
 

33,9±0,29
 

451,3±0,32 27,1±0,11 199,2±0,21 

3 5,3±0,09 11,7±0,16
 

28,2±0,31
 

381,4±0,17 22,9±0,11 136,7±0,27 

4 6,85±0,11 12,65±0,14
 

30,1±0,46
 

387,1±0,11 23,25±0,14 125,8±0,26 

5 6,2±0,09
 

12,85±0,11
 

27,5±0,3
 

354,6±0,17 21,3±0,16 127,1±0,19 

6 5,8±0,09 12,5±0,18
 

28,1±0,25
 

371,3±0,16 22,3±0,16 124,4±0,17 

7 7,05±0,09 12,75±0,14
 

30,2±0,29
 

386,3±0,16 23,2±0,14 131,5±0,24 

8 6,4±0,11 12,5±0,21
 

27±0,31
 

342,8±0,31
 

20,6±0,17 123,3±0,18 

 

Абсолютный прирост живой массы поросят опытных групп 

(со второй по восьмую) к 60-му дню от начала исследования пре-
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высил показатель первой контрольной группы в 2,11; в 1,78; в 

1,81; в 1,66; в 1,74; в 1,81 и в 1,60 раза, соответственно. 

Результаты профилактической эффективности пробиотика 

«Споровит» в комплексе с аскорбиновой кислотой и прополисным 

молочком при послеотъемном стрессе поросят представлены в 

таблице 29. 

 

Таблица 29 Профилактическая эффективность применения про-

биотика «Споровит», прополисного молочка и аскорбиновой кислоты 

при послеотъемном стрессе поросят (45-дневный отъем) 

Показатель Группа животных 

1 (контрольная) 2 3 4 5 6 7 8 

Количество  

животных, гол. 

10 10 10 10 10 10 10 10 

Заболело, гол. 7 3 3 3 4 5 4 4 

Заболеваемость, % 70 30 30 30 40 50 40 40 

Продолжительность 

болезни, сут. 

5,9 3,1 3,4 3,3 3,9 3,3 4,1 4,5 

Количество  

погибших, гол. 

2 0 1 1 1 1 0 1 

Сохранность, % 80 100 90 90 90 90 100 90 

 

Клиническое наблюдение за животными опытных групп пока-

зало, что при использовании пробиотика «Споровит» в комплексе 

с аскорбиновой кислотой и прополисным молочком  заболело, со-

ответственно, три, три, три, четыре, пять, четыре и четыре поро-

сенка, а в контрольной группе – семь животных. Следует отметить, 

что поросята второй, третьей, четвертой, пятой и восьмой опытных 

групп переболевали легко, и клинические признаки заболевания 

исчезали на третий день. 

Из данных таблицы 30 видно, что во все сроки исследования 

живая масса поросят опытных групп превышала живую массу жи-

вотных контрольной группы. К 120-дневному возрасту живая мас-
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са поросят второй и третьей групп была выше показателей контро-

ля в 1,33 и 1,22 раза (на 10,1 и 6,87 кг). Максимальное значение 

живой массы зарегистрировано у животных второй группы, что 

превысило контрольные показатели в 1,4 раза (на 12,1 кг). 

 

Таблица 30 Показатели живой массы поросят 60-дневного отъема 

Группа 

живот-

ных 

(n=15) 

Живая 

масса 

в 60-

днев-

ном 

воз-

расте, 

кг 

Живая 

масса 

в 70-

днев-

ном 

воз-

расте, 

кг 

Живая 

масса 

в 120-

днев-

ном 

воз-

расте, 

кг 

Среднесу-

точный при-

рост,  

г 

Абсо-

лютный 

прирост, 

кг 

Относи-

тельный 

прирост, % 

1-К 6,8±0,0

8 

11,3±0,

13
 

30,6±0,

22 
397±0,09 23,83±0,27 127±0,06 

2 7,53±0,

07
 

15,5±0,

18
 

40,7±0,

22
 

553±0,16 33,17±0,23 137,5±0,13 

3 6,73±0,

08
 

14,1±0,

15
 

37,5±0,

14
 

512,4±0,16 30,77±0,15 139±0,09 

4 7,7±0,0

9
 

16,3±0,

13
 

42,7±0,

09
 

587,5±0,16 35±0,06 138,8±0,17 

 

Среднесуточный прирост поросят контрольной группы составил 

397 г. В третьей группе показатель среднесуточного прироста превысил 

показатели контрольной группы в 1,29 раза (на 116 г). Значительное 

превышение среднесуточного прироста относительно контроля регист-

рировалось во второй опытной группе и составило в 1,39 раза (на 156 

г). Максимальное значение среднесуточного прироста массы тела от-

мечено в четвертой группе, данные которой превысили контроль в 1,47 

раза (на 187 г), соответственно. 
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Абсолютный прирост живой массы поросят второй, третьей и 

четвертой опытных групп к 60-му дню от начала исследования пре-

высил данные первой контрольной группы в 1,39, в 1,29 и в 1,47 раза, 

соответственно. 

В таблице 31 представлены результаты профилактической эф-

фективности использования пробиотика «Споровит» и аскорбиновой 

кислоты. 

Таблица 31 Профилактическая эффективность применения про-

биотика «Споровит» и аскорбиновой кислоты 

Показатель 

Группа животных 

1 (контроль-

ная) 
2 3 4 

Количество животных, голов 15 15 15 15 

Заболело, голов 11 7 8 4 

Заболеваемость, % 73,3 46,7 53,3 26,7 

Продолжительность болезни, 

сутки 
6,2 3,2 4,1 2,8 

Количество погибших, голов 3 1 2 0 

Сохранность, % 80 93,3 86,7 100 

 

В начальный период исследования у поросят опытных и кон-

трольной групп наблюдали клинические признаки дисбактериоза - диа-

рея, анемичность слизистых оболочек, отказ от корма и воды, слабость. 

Всего в опытных группах заболело, соответственно, семь, восемь и че-

тыре поросенка, тогда как в контрольной группе – 11 животных. Следу-

ет отметить, что поросята второй и четвертой опытных групп, полу-

чавших пробиотик «Споровит» в комплексе с аскорбиновой кислотой, 

переболевали легко, и клинические признаки заболевания исчезали на 

третий день. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях интенсификации животноводства усиливается нега-

тивное влияние стресс-факторов различной природы, сопровождаю-

щееся значительной заболеваемостью животных иммунодефицитны-

ми состояниями, поэтому контроль за состоянием неспецифической 

резистентности организма имеет важное значение при разработке и 

осуществлении профилактических и лечебных мероприятий 

(Е.Малик, 2007). 

Причиной иммунных дефицитов у молодняка чаще всего явля-

ются погрешности в кормовом рационе. Различают три возрастных 

иммунных дефицита у молодняка. Первый - в раннем постнатальном 

периоде, возникает как результат дефицита в молозиве иммуноглобу-

линов и лейкоцитов, нарушением режима выпойки молозива или ус-

воения защитных его факторов вследствие патологии в желудочно-

кишечном тракте. Второй - диагностируется на 2-3-й неделе жизни и 

является следствием повышенного расходования коллостральных за-

щитных факторов и недостаточностью собственного иммунопоэза. 

Третий отмечается в период отъема при переводе, особенно резком, 

молодняка на растительный корм. В этом случае механизм его разви-

тия связан с кормовым стрессом, обусловливающим истощение ме-

ханизмов защиты и нарушением образования Ig А. Иммунные дефи-

циты у молодняка сопровождаются в основном нарушением гумо-

ральных факторов (П.А. Красочко, 2008). 

Основные изменения при иммунодефицитах отмечаются в кро-

ви. При дефиците клеточного иммунитета, как следствие стрессиро-
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вания животных, отмечается не только снижение количества Т- лим-

фоцитов, но и низкая функциональная их активность. Недостаточ-

ность гуморального иммунитета сопровождается уменьшением коли-

чества В-лимфоцитов и иммуноглобулинов. Очень часто встречается 

приобретенный иммунодефицит вследствие большой потери имму-

ноглобулинов при поражении желудочно-кишечного тракта и почек. 

При этом уменьшение иммунглобулинов в крови сопровождается 

увеличением его в кале и моче. 

Дефицит системы фагоцитов сопровождается уменьшением ко-

личества нейтрофилов, эозинофилов, моноцитов или снижением их 

функциональных возможностей. Вследствие этого возникают инфек-

ционные заболевания с поражением кожи, лимфатических узлов, лег-

ких и других органов. 

Проблема иммунной недостаточности у молодняка сельскохозяй-

ственных животных выходит на первое место, особенно при переводе 

хозяйств на промышленную основу и создания комплексов с большой 

концентрацией поголовья животных на малой территории. Это способ-

ствует тому, что у животных создается недостаточный иммунный фон 

и возможно снижение напряженности иммунитета. Болезни органов 

пищеварения у молодняка, как правило, протекают на фоне понижен-

ной резистентности организма и стрессового состояния. Поэтому осо-

бую актуальность представляет разработка новых препаратов и схем 

профилактики стрессов у молодняка, способствующих повышению не-

специфической резистентности организма (С.Н. Полозюк , 1997; С.С. 

Абрамов, 1990). 

В связи с вышеизложенным, изучение иммунологических, гема-

тологических, биохимических показателей крови, микробиоценоза 

кишечника поросят – отъемышей в условиях животноводства, а также 

разработка методов и средств профилактики послеотъемного стресса, 

является актуальным.  

На основании проведенных нами исследований, была определе-

на схема опыта, заключающаяся в изучении иммунологических, ге-

матологических и биохимических показателей крови, микробиологи-
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ческого состава кишечника, ростостимулирующей активности и 

профилактической эффективности использования пробиотика «Спо-

ровит», аскорбиновой кислоты и прополисного молочка при после-

отъемном стрессе у поросят. 

При анализе рациона поросят отъемного возраста было установ-

лено, что рацион сбалансирован по всем питательным веществам, ами-

нокислотам, макро- и микроэлементам. Отношение кальция к фосфору 

составило 0,8:1, что является предельно допустимой нормой. 

На следующем этапе нашего исследования необходимо было 

изучить гематологические и биохимические показатели крови жи-

вотных при послеотъемном стрессе и возможность их коррекции 

пробиотиком «Споровит» в комплексе с аскорбиновой кислотой и 

прополисным молочком.  

Гематологические показатели поросят находились в пределах 

физиологической нормы. Это указывает на нормальное течение об-

менных процессов в организме животных опытных групп. У поросят 

45-дневного отъема в опытных группах к концу периода исследова-

ния отмечена закономерная тенденция к увеличению содержания ге-

моглобина в крови животных и форменных элементов в крови. Так, 

уровень гемоглобина второй, четвертой и шестой групп оказался 

значительно выше фонового показателя к концу исследования в 1,3, 

в 1,32 и в 1,33 раза (на 24,6; 23,4 и 23,7 г/л); количество эритроцитов 

во второй, третьей и шестой опытных групп – в 1,29, в 1,28, в 1,33 и в 

1,32 раза (на 1,53; 1,53 и 1,67×10
12

/л); и лейкоцитов (вторая, четвер-

тая, шестая и седьмая группы) - в 1,43, в 1,57, в 1,49 и в 1,5 раза (на 

3,3; 3,94; 3,53 и 3,57×10
9
/л), соответственно. 

У поросят 60-дневного отъема тенденция увеличения количества 

гемоглобина и форменных элементов в крови ярко наблюдалась во вто-

рой и четвертой опытных группах. Уровень гемоглобина оказался выше 

фоновых значений на конец исследования - в 1,38 и 1,39 раза (26,8 и 

27,8 г/л); количество эритроцитов и лейкоцитов, соответственно, в 1,15 

и 1,26 раза (0,9 и 1,5×10
12

/л); в 1,6 и 1,55 раза (4 и 3,9×10
9
/л). 
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При анализе лейкограммы необходимо отметить возрастные из-

менения и созревание клеток белой крови. Уровень эозинофилов в 

крови поросят 45-дневного отъема первой контрольной группы нахо-

дился в пределах от 1,3±0,01 до 1,25±0,01 %. В опытных группах фоно-

вый показатель колебался в пределах от 1,26±0,01 до 1,33±0,02 %. По 

сравнению с фоновыми показателями яркие изменения в динамике со-

держания эозинофилов в крови поросят было достигнуто к концу 

опытного периода в шестой и восьмой опытных группах. Данный пока-

затель был ниже фонового в 1,04 раза (на 0,05 %). Напротив, в третьей 

и пятой опытных группах уровень эозинофилов превышал фоновый к 

60-му дню – в 1,01 и 1,02 раза (на 0,02 и 0,03 %). 

Количество эозинофилов в крови животных 60-дневного отъема 

первой контрольной группы за весь период опыта составило от 

1,27±0,01 до 1,29±0,01 %. Фоновый показатель содержания эозинофи-

лов в крови животных опытных групп колебался в пределах от 

1,24±0,01 до 1,27±0,01 %. На всех этапах исследования количество эо-

зинофилов в крови поросят динамично повышалось. 

Содержание моноцитов в крови поросят 45-дневного отъема 

первой контрольной группы на начало опыта составило 3,44±0,04% и 

к концу исследования 3,03±0,03 %. Самые яркие изменения содержа-

ния моноцитов в крови животных наблюдали в пятой и шестой опыт-

ных группах. Данные показатели были ниже фоновых на 10-й, 30-й и 

60-й дни – в 1,39 и 1,36 раза (на 1,03 и 0,95 %), в 1,4 и 1,27 раза (на 

1,04 и 0,76 %) и в 1,19 и 1,18 раза (0,58 и 0,55 %), соответственно. 

Содержание моноцитов в крови поросят 60-дневного отъема 

первой контрольной группы на начало опыта составило 3,3±0,05% и к 

концу исследования 3,0±0,03 %. На 10-й, 30-й и 60-й дни исследова-

ния наблюдали закономерное уменьшение количества моноцитов в 

крови поросят опытных групп (вторая, третья и четвертая) по сравне-

нию с фоновыми показателями – в 1,0, в 1,03 и в 1,06 раза (на 0,1; 0,1 

и 0,2 %), в 1,07, в 1,06 и в 1,1 раза (на 0,2; 0,2 и 0,3 %) и в 1,08, в 1,1 и 

в 1,14 раза (на 0,25; 0,3 0,4 %), соответственно. 
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Изменения в крови содержания нейтрофилов обусловлены 

функциями этих клеток в организме - фагоцитарная и бактерицидная. 

Самый высокий уровень сегментоядерных нейтрофилов у поросят 45-

дневного отъема регистрировался в третьей, четвертой и седьмой 

опытной группах, что превышало фоновый уровень в 1,9, в 2,04 и в 

1,99 раза (7,9; 8,29 и 8,54%), а у поросят 60-дневного отъема яркие 

изменения относительно фона наблюдались во второй, третьей и чет-

вертой опытных группах: на 10-й, 30-й и 60 дни, соответственно, в 

1,21, в 1,1 и в 1,17 раза (на 1,7; 0,9 и 1,5 %), в 1,68, в 1,51 и в 1,68 раза 

(на 5,5; 4,3 и 1,68 %), в 2,03, в 1,85 и в 2,0 раза (на 8,3; 7,1 и 8,5 %). 

Содержание палочкоядерных нейтрофилов в крови поросят 45-

дневного отъема первой контрольной группы находилось на уровне 

9,71±0,06 % - 6,85±0,1 %. Затем наблюдалось динамичное понижение 

данного показателя. Наиболее яркая динамика регистрировалась во 

второй, третьей, четвертой и шестой группах. Так, к концу опытного 

периода количество палочкоядерных нейтрофилов было ниже фоново-

го значения во второй группе – в 1,44 раза (на 2,96 %), в третьей – 1,43 

раза (на 2,94 %), в четвертой - в 1,45 раза (на 3,03 %) и в шестой - в 1,4 

раза (на 2,59 %), соответственно. 

Количество палочкоядерных нейтрофилов в крови поросят первой 

контрольной группы при отъеме в 60-дневном возрасте находилось на 

уровне от 9,6±0,03 % до 6,7±0,2 %. Наиболее яркие изменения были заре-

гистрированы к 60-му дню исследования. Так, по сравнению с фоновым 

уровнем, количество палочкоядерных нейтрофилов в крови поросят было 

ниже во второй группе – в 1,46 раза (на 3,03 %), в третьей группе – в 1,45 

раза ( на 2,95 %), в четвертой группе – в 1,45 раза (на 2,97 %). 

Содержание достаточно большого количества лимфоцитов 

(63,9±0,5 – 69,8±0,81% и 63±0,3 – 65±0,4%) у поросят связано с фи-

зическим перенапряжением и стрессовыми реакциями на отъем и 

формирование групп доращивания. При введении в рацион пробио-

тика, аскорбиновой кислоты и прополисного молочка, данный пока-

затель снижался в пределах физиологической нормы. 
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По данным И. П. Кондрахина (1989), С. И. Лютинского с соавт., 

(1989), Г. И. Боряева (2000) белки крови выполняют разнообразные 

функции. Учитывая новые условия содержания и кормления в ре-

зультате отъема от свиноматки следовало прогнозировать изменение 

интенсивности обменных процессов в организме поросят – отъемы-

шей, что и было подтверждено полученными нами данными. Как по-

казали наши исследования насыщенность крови общим белком у по-

росят-отъемышей опытных групп, получавших пробиотик «Споро-

вит» в комплексе с аскорбиновой кислотой и прополисным молоч-

ком, была выше фоновых показателей к концу опытного периода. 

Максимальное содержание общего белка в сыворотке крови поросят 

45-дневного отъема наблюдалось во второй, и четвертой опытных 

группах, что было выше показателей фона на 10-й, 30-й и 60-й дни 

опыта, соответственно, в 1,17 и 1,15 раза (на 9,6 и 7,9 г/л), в 1,21 и 1,3 

раза (на 12,1 и 15,9 г/л), в 1,28 и 1,3 раза (на 16 и 17,3 г/л), и в сыво-

ротке крови поросят 60-дневного отъема: во второй и четвертой 

группах количество общего белка в сыворотке крови превышало фо-

новые показатели на 10-й, 30-й и 60-й дни, соответственно, в 1,08 

раза (на 4,3 и 4,2 г/л), в 1,15 и 1,17 раза (на 8,2 и 9 г/л), в 1,27 и 1,28 

раза (на 14,5 и 15 г/л), соответственно. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и при изучении изменений 

белковых фракций. У поросят 45-дневного отъема отмечено повышение 

уровня альбуминов во второй, четвертой и шестой опытной группах. Так, 

данный показатель превышал фоновые значения в 1,22 и в 1,2 раза (на 

5,62; 4,79 и 5,25 г/л), соответственно. 

У поросят 60-дневного отъема отмечено повышение уровня 

альбуминов во второй и четвертой опытных группах - в 1,25 и 1,36 

раза (на 6,5 и 3,9 г/л). 

Уровень гамма-глобулинов поросят 45-дневного отъема был наибо-

лее высоким во второй и шестой опытных группах и превышал по срокам 

опыта фоновые значения - в 1,69 и 1,59 раза (6,38 и 5,46 г/л). Уровень гам-

ма-глобулинов поросят 60-дневного отъема был наиболее высоким во 
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второй и четвертой опытной группах и был выше фонового уровня к 60-

дню исследования - в 1,27 и 1,31 раза (на 2,6 и 3 г/л).  

Гуморальные факторы неспецифической резистентности представ-

лены разнообразными белками и пептидами, содержащимися в крови и 

других жидкостях организма. Основным из них является бактерицидная 

активность сыворотки крови. Отмечено, что наибольшая бактерицидная 

активность сыворотки крови к концу опытного периода наблюдалась у 

поросят 45-дневного отъема во второй, пятой и седьмой опытной групп, 

что было выше фоновых значений в 1,19, в 1,14 и в 1,16 раза ( на 8,6; 6,4 и 

7,2 %). У поросят 60-дневного отъема во второй и четвертой опытных 

групп - в 1,22 и 1,2 раза (9,1 %). 

Центральным звеном неспецифической защиты организма счи-

тается фагоцитарная активность макро- и микрофагов. Минимальная 

активность нейтрофилов нами отмечена у животных первой кон-

трольной группы - 34,3±0,5 -35,8±0,05 % при фагоцитарном числе 

4,02 - 4,15 и индексе фагоцитоза 1,31-1,36 (45-дневный отъем) и 

30,3±0,21 - 31,29±0,08 %, при фагоцитарном числе 3,59 - 4,66 и индексе 

фагоцитоза 1,56 - 1,83 (60-дневный отъем). Фагоцитарная активность 

была хорошо выражена у поросят, получавших пробиотик «Споровит» 

в комплексе с аскорбиновой кислотой и прополисным молочком. Дан-

ный показатель был выше фоновых значений к концу опытного перио-

да во второй, четвертой и пятой опытных группах - в 1,54 (на 18,08 %), 

в 1,44 (на 14,6 %) и 1,43 раза (на 14,27 %) (45-дневный отъем) и в 1,21 и 

1,4 раза (на 7,05 и 13,5 %) (60-дневный отъем). Полученные нами дан-

ные позволяют утверждать, что отъемный стресс существенно влияет 

на фагоцитарную активность нейтрофилов крови. 

Как показали наши исследования при 45-дневном отъеме поросят 

количество Т-лимфоцитов в крови на начало опыта находилось на 

уровне 47,8±0,04 – 51,4±0,02 %, Т-хелперов - 14,6±0,3 – 14,77±0,2%, Т-

супрессоров – 13,8±0,2 – 14,66±0,12%, В – лимфоцитов – 3,3±0,01 – 

3,64±0,03%, а при 60-дневном отъеме количество Т-лимфоцитов в кро-

ви поросят-отъемышей находилось на уровне 50,6±0,06 – 63,8±0,05 %, 

Т-хелперов – 13,64±0,1 – 15,47±0,19%, Т-супрессоров – 14,33±0,17 – 
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14,93±0,18 %, В – лимфоцитов – 3,16±0,02 – 3,6±0,04%, соответственно. 

Полученные данные свидетельствуют о развитии иммунодефицитного 

состояния в организме поросят, так как количество лимфоцитов нахо-

дится на нижней границе физиологической нормы. Применение в ра-

ционах пробиотика «Споровит» и в комплексе с аскорбиновой кисло-

той и прополисноым молочком стимулировало антигензависимую 

дифференцировку лимфоцитов. Так, к концу опытного периода количе-

ство Т- лимфоцитов у поросят второй и третьей опытных групп 45-

дневного отъема было выше фона в 1,38 и 1,36 раза (19,3 и 17,7 %), а у 

животных 60-дневного отъема – в 1,28 и 1,6 раза (на 1,61 и 3,14 %). Со-

держание В-лимфоцитов у животных второй и четвертой опытных 

групп (45-дневный отъем) превышало фоновый уровень в 1,87 (на 2,9 

%) и 1,75 раза (на 2,48 %) и у животных 60-дневного отъема – в 2,36 и 

2,32 (на 4,32 и 4,3 %), соответственно. Данный уровень содержания 

лимфоцитов соответствовал физиологическим нормам.  

Известно, что иммунологический статус животного и устойчи-

вость к заболеваниям определяется также уровнем иммуноглобулинов в 

крови, которые они получают с молозивом матери (Г. И. Боряев, 2000). 

Наблюдения показали, что применение пробиотика «Споровит», ас-

корбиновой кислоты и прополисного молочка существенно изменяет 

насыщение крови иммуноглобулинами. Содержание иммуноглобули-

нов А в крови поросят 45-дневного отъема второй и третьей опытных 

групп было выше фоновых значений на 10-й день опыта – в 1,42 и 1,8 

раза (на 0,28 и 0,53 мг/мл), на 30-й день – в 2,27 и 2,3 раза (на 0,84 и 

0,87 мг/мл), на 60-й день – в 2,8 и 2,5 раза (на 1,24 и 1,01 мг/мл). 

Содержание иммуноглобулинов А в крови поросят 60-дневного 

отъема второй и четвертой опытных групп было выше фоновых значе-

ний на 10-й день опыта – в 1,5 и 1,33 раза (на 0,28 и 0,19 мг/мл), на 30-й 

день – в 1,75 и 1,57 раза (на 0,4 и 0,33 мг/мл), на 60-й день – в 2,24 раза 

(на 0,66 и 0,71 мг/мл). 

Наиболее высокого содержания иммуноглобулины М достигли в 

крови поросят-отъёмышей (45-дневный отъем) третьей и четвертой 

групп. Так, во все сроки опыта (10-й, 30-й, 60 день) их уровень превы-
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шал показатели фона, соответственно, в 1,13 и 1,3 раза (на 0,21 и 0,49 

мг/мл), в 1,69 и 1,64 раза (на 1,13 и 1,04 мг/мл), в 1,77 и 1,76 раза (на 

1,26 и 1,23 мг/мл). 

У поросят 60-дневного отъемного возраста максимальное содер-

жание иммуноглобулинов М за весь период опыта наблюдалось во вто-

рой и четвертой опытных группах. Так, на 10-й, 30-й и 60-й дни опыта 

их содержание по сравнению с фоном было выше, соответственно, в 

1,28 и 1,89 раза (на 0,5 и 1,1 мг/мл), в 1,58 и 1,95 раза (на 1,01 и 1,18 

мг/мл), в 1,77 и 2,54 раза (на 1,34 и 1,9 мг/мл). 

Иммуноглобулины G в крови поросят-отъёмышей (45-дневный отъ-

ем) второй и третьей групп на 10-й день превысили фоновый уровень в 

1,48 и 1,3 раза (на 2,15 и 1,35 мг/мл), на 30-й день – в 1,79 и 1,51 раза (на 

3,5 и 2,27 мг/мл), на 60-й день – в 1,87 и 1,79 раза (на 3,82 и 3,5 мг/мл).  

В крови поросят-отъёмышей 60-дневного отъема максимальный 

уровень иммуноглобулинов G регистрировался в третьей и четвертой 

опытных группах и превысил показатели фона к 10-му дню исследо-

ваний в 1,28 и 1,37 раза (на 1,59 и 2,07 мг/мл), к 30-му дню – в 1,94 и 

2,32 раза (на 5,28 и 4,22 мг/мл), к 60-му дню – в 2,81 и 2,85 раза (на 

9,9 и 9,85 мг/мл). 

При исследовании микробиоценоза кишечника поросят – отъе-

мышей контрольной и опытных групп были установлены дисбиоти-

ческие нарушения, которые можно охарактеризовать, как дисбакте-

риоз. Так, титр лактобактерий был снижен (6,22 – 6,81 lg КОЕ/г), ко-

личество кишечной палочки  повышено (8,95 – 9,5 lg КОЕ/г и 6,19 - 

6,34 lg КОЕ/г), кроме того, из фекалий высевалась гемолитическая 

кишечная палочка. Современные представления о дисбактериозах 

кишечника предполагают последовательное развитие двух процессов 

- снижение численности грамположительной кишечной флоры и уве-

личение численности условно-патогенных грамотрицательных мик-

роорганизмов. При этом в составе популяций нормальных и условно-

патогенных микроорганизмов накапливаются варианты с изменен-

ными экологическими характеристиками. У представителей нормаль-

ной микрофлоры снижается антагонистическая, адгезивная и биохи-
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мическая активность, а у грамотрицательных бактерий усиливаются 

вирулентные свойства. Нарушения анатомических, физиологических 

и иммунологических механизмов защиты организма создают условия 

для развития инфекционного процесса, вызванного его собственной в 

обычных условиях непатогенной микрофлорой или сапрофитными 

микроорганизмами из окружающей среды (Н. Малик, 2000). Установ-

лено, что при использовании пробиотика «Споровит» и в комплексе с 

аскорбиновой кислотой и прополисным молочком с 10-го дня опыта 

наблюдается достоверное повышение уровня лакто- и бифидофлоры. 

Так, количество лактобактерий и бифидобактерий у поросят 45-

дневного отъема к концу опытного периода во второй, третьей, чет-

вертой, пятой и седьмой опытных группах было выше фоновых зна-

чений в 1,77, в 1,3, в 1,37, в 1,23 и в 1,72 раза и в 1,3, в 1,3, в 1,37, в 

1,23 и в 1,23 раза, тогда как в шестой и восьмой группе, соответст-

венно, в 1,26 и 1,2 раза; в 1,26 и 1,21 раза. 

Количество лактобактерий и бифидобактерий у поросят 60-

дневного отъемного возраста к концу опытного периода во второй и 

четвертой опытных группах было выше фоновых значений в 1,77 и 1,91 

раза; в 1,3 и 1,37 раза, тогда как в контрольной и третьей группе, соот-

ветственно, в 1,09 и 1,6 раза и в 1,15 и 1,3 раза. 

Достоверное увеличение популяционного уровня представите-

лей нормальной микрофлоры у поросят опытных групп можно расце-

нить как положительный фактор влияния пробиотика «Споровит» и в 

комплексе с аскорбиновой кислотой и прополисным молочком. 

Во всех опытных группах поросят, получавших пробиотик «Спо-

ровит» и «Споровит» в комплексе с аскорбиновой кислотой и прополис-

ным молочком наблюдалось динамичное снижение условно-патогенной 

микрофлоры. Так, у поросят 45-дневного отъема второй и седьмой 

опытных групп на 60-й день исследования количество золотистого ста-

филококка было ниже значений фона в 1,46 и 1,4 раза (0,98 и 0,9 lg 

КОЕ/г). У поросят 60-дневного отъема на 60-й день исследований коли-

чество золотистого стафилококка было ниже значений фона во второй и 

четвертой опытных группах - в 1,97 и 1,87 раза (на 2,26 и 2,02 lg КОЕ/г). 
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Количество энтерококков в кишечнике поросят (45-дневный 

отъем) максимально понизилось относительно фонового уровня во 

второй и третьей опытных группах, соответственно, в 1,3 и 1,32 раза 

(0,87 и 0,95 lg КОЕ/г). Количество энтерококков в кишечнике поросят 

(60-дневный отъем) понизилось относительно фонового уровня во 

второй, третьей и четвертой опытных группах, соответственно, в 1,41, 

в 1,24 и в 1,29 раза (на 1,08; 0,76 и 0,84 lg КОЕ/г). 

Содержание клостридий в кишечнике поросят значительно 

уменьшилось (45-дневный отъем) во второй и третьей опытных груп-

пах. К концу исследований их уровень был ниже фоновых значений в 

1,41 и 1,32 раза (на 1,02 и 0,89 lg КОЕ/г). Количество клостридий в 

кишечнике поросят 60-дневного отъема уменьшилось к концу иссле-

дований относительно фона во второй и четвертой опытных группах 

в 1,98 и 2,17 раза (на 2,34 и 2,63 lg КОЕ/г). 

Аналогичная динамика характерна и для гемолитической ки-

шечной палочки. К 60-му дню исследований она не выделялась у по-

росят (45 и 60-дневного отъема), получавших пробиотик «Споровит» 

в комплексе с аскорбиновой кислотой и прополисным молочком. 

В последние годы многие ученые подчеркивают этиологическое 

значение дрожжевых грибов рода Candida в развитии дисбактериоз-

ной диареи. Микроскопические грибы и дрожжи относятся к оппор-

тунистическим микроорганизмам. Обычно они слабо вирулентны и 

широко распространены в окружающей среде. Пробиотик «Споро-

вит», аскорбиновая кислота и прополисное молочко значительно 

сдерживают развитие дрожжеподобной флоры в кишечнике поросят. 

Так, к концу исследований у поросят (45-дневного отъема) третьей и 

четвертой опытных групп количество дрожжевой флоры было ниже фо-

новых значений в 1,82 и 1,79 раза (на 1,45 и 1,51 lg КОЕ/г), а у поросят 

60-дневного отъема количество дрожжеподобных грибов было снижено 

относительно фоновых значений во второй, третьей и четвертой группах 

в 2,49 и 2,52 раза (на 2,33 и 2,35 lg КОЕ/г). 

Снижение количества условно-патогенной микрофлоры в ки-

шечнике поросят, получавших пробиотик «Споровит» в комплексе с 
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аскорбиновой кислотой и прополисным молочком можно объяснить 

свойством латктобактерий синтезировать антибиотики и антибиоти-

коподобные вещества, действующие бактериостатически (Г.И. Гон-

чарова с соавт., 1989). Данная динамика в количестве микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта говорит о положительном влиянии 

пробиотика на повышение колонизационной резистентности слизи-

стой оболочки кишечника поросят отъемного возраста. 

Вследствие повышения естественной резистентности и иммуноло-

гической реактивности, а также коррекции послеотъемного стресса про-

биотиком, аскорбиновой кислотой и прополисным молочком снизилась 

заболеваемость поросят желудочно-кишечными болезнями. Так, в период 

наблюдений у поросят 45-дневного отъема контрольной группы зареги-

стрировано нарушение функции желудочно-кишечного тракта (70% от 

общего поголовья). Во второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седь-

мой и восьмой опытной группах  число заболевших поросят с клиникой 

дисбактериоза было равно три, три, три, четыре, пять, четыре и четыре 

поросенка. Падеж поросят в контрольной составил – два поросенка и в 

третьей, четвертой, пятой, шестой и восьмой опытных группах по одному 

животному. 

Таким образом, сохранность поросят к концу опытного периода 

по контрольной и опытной группам составила 90 и 100%. 

Важно отметить разницу среднесуточного прироста массы тела по-

росят контрольной и опытных групп. Масса тела поросят в начале опыта 

(45 дней) по контрольной и опытной группам равнялась 6,17±0,09 - 

7,05±0,09 и 60-дневном возрасте 6,73±0,08 – 7,7±0,09. Среднесуточный 

прирост массы тела в период с 45 по 105-й и с 60 по 120-й дни жизни со-

ставил по контрольной группе 214,3 и 397 г, а абсолютный прирост – 

12,8 и 23,8 кг.  

У поросят 60-дневного отъема контрольной группы зарегистри-

ровано нарушение функции желудочно-кишечного тракта (73,3% от 

поголовья). Во второй, третьей и четвертой опытной группах число 

заболевших поросят с клиникой дисбактериоза было равно семь, 
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всемь и четыре головы. Падеж поросят в контрольной составил – три 

головы, во второй один и в третьей – два. 

Сохранность поголовья к концу опытного периода по контроль-

ной и опытной группам составила 80 - 100%. 

Следовательно, комплекс - пробиотик, аскорбиновая кислота и 

прополисное молочко обладают выраженным ростостимулирующим 

действием и профилактируют расстройства функции желудочно-

кишечного тракта поросят при послеотъемном стрессе. 

В результате проведенных исследований установлено, что ис-

пользование пробиотика «Споровит», аскорбиновой кислоты и про-

полисного молочка позитивно влияет на эритро- и лейкопоэз, повы-

шает насыщенность эритроцитов гемоглобином, что имеет важное 

значение в профилактике анемических процессов в послеотъемный 

период. Вышеназванный комплекс не только способствует повыше-

нию общего количества лейкоцитов, но стабилизирует их популяци-

онный состав, (в частности количество нейтрофилов), а также со-

кращает срок созревания юных форм лимфоцитов. Результаты опы-

тов показали, что введение поросятам в основной рацион пробиоти-

ка и аскорбиновой кислоты способствует повышению у них обмена 

веществ, в том числе, нормализует белковый, минеральный обмен, 

что благоприятно отражается на факторах естественной резистент-

ности поросят в послеотъемный период. Пробиотик, аскорбиновая 

кислота и прополисное молочко стимулируют Т-, В-клеточное и фа-

гоцитарное звено иммунитета, повышая их количественное содер-

жание и функциональную активность.  

Применение пробиотика «Споровит» в комплексе с асколрби-

новой кислотой и прополисным молочком оказывает пробиотиче-

ское действие за счет нормализации экосистемы желудочно-

кишечного тракта, в результате стимулирования размножения соб-

ственных лакто- и бифидумбактерий и угнетения условно-

патогенной и патогенной микрофлоры. 
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