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Применение исследуемой кормовой добавки «Селекорд» в различных дозах позволяет 

сохранить на том же уровне, что и до начала опыта количество бифидо- и лактобакте-

рий, в отличие от контрольной группы, в которой особенно заметно падает количество 
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The use of the studied feed additive "Selecord" in different doses allows you to keep the num-

ber of bifidobacteria and lactobacilli at the same level as before the start of the experiment, in con-

trast to the control group, in which the number of lactobacilli drops especially noticeably. Key 

words: yeast, selenium, calves, microorganisms, intestinal microbiocenosis. 

 
Введение. Селен – важнейший микроэлемент в питании животных, так как он играет 

ключевую роль в процессах антиоксидантной защиты, формировании иммунитета и модуля-

ции воспаления [1-7]. Фактическая концентрация селена в кормах всегда гораздо ниже по-

требности животных, а значит, использование добавок с селеном – обязательный прием при 

балансировании их рационов. В премиксы для животных включают этот микроэлемент в 

разных формах: обладающий очень низкой биологической эффективностью неорганический 

селен (преимущественно селенит натрия), органический селен (инактивированные дрожжи с 

селеном), и химически синтезированный селен (селенометионин, гидроксиселенометионин). 

Дрожжи тоже синтезируют определенное количество селенометионина в органической фор-

ме, который неспецифически встраивается в дрожжевые белки [1], т.е. селен в составе селе-

нометионина (цистеина) встроен в молекулу метионина (цистеина). Именно такая форма ор-

ганической связи позволяет достигать масимальной биодоступности микроэлементов при 

одновременном сохранении метиониновой активности [3]. 

Цель данных исследований – изучение влияния импортозамещающей селенсодержащей 

кормовой добавки на микробиоценоз толстого отдела кишечника телят на фоне проведения 

научно–хозяйственного опыта по вводу обогащенных селеном кормовых дрожжей «Селе-

корд» в рационы телят опытных групп в дозе 0,5 и  0,8 г на голову в сутки[8]. 

Материал и методы исследований. Влияние кормовых дрожжей, обогащённых селе-

ном, на микробиоценоз толстого отдела кишечника телят изучали в условиях кафедры мик-

робиологии и вирусологии УО ВГАВМ в соответствии с Методическими рекомендациями 

«Определение микробиоценоза кишечного тракта животных в норме и при дисбактериозах» 

[9]. 

Изучение микробиоценоза проводили на телятах 7–10 дневного возраста, которых 

разделили на три группы (по 5 голов в каждой) – контрольную и две опытные. От телят от-
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бирали содержимое кишечника из прямой кишки в начале опыта и через пять недель после 

начала приема кормовых дрожжей, обогащенных селеном. Из полученного материала от 

каждой группы готовили 5 общих проб содержимого кишечника и подвергали изучению 

микробиоценоза. 

В содержимом толстого отдела кишечника определяли количество анаэробной мик-

рофлоры, бифидобактерий, лактобактерий, энтерококков, E. coli с нормальной фермента-

тивной активностью, бактерий рода Bacillus. Для выделения микроорганизмов вначале го-

товили 10-кратные разведения свежеотобранного содержимого. Полученные разведения от 

1:10 до 1:109 засевали на плотные питательные среды[9] в чашках Петри. 

Для изучения качественного и количественного состава микрофлоры толстого отдела 

кишечника использовали культуральный способ определения количества живых  микроор-

ганизмов (метод Дригальского). После инкубирования в термостате подсчитывали колонии 

микроорганизмов каждого вида, выросшие на поверхности сред. Пересчет вели на 1 г ки-

шечного содержимого с учетом степени разведения. 

Результаты исследований. После инкубации содержимого толстого отдела кишеч-

ника в чашках Петри были проведены подсчеты количества микроорганизмов и выведено 

среднее значение между ближайшими разведениями. Данные по группам представлены в 

таблицах 1-3. 
 

Таблица 1 – Количество микроорганизмов в содержимом толстого отдела кишечника 

телят контрольной группы (основной рацион) 

Вид микроорганизмов 
Количество микроорганизмов, КОЕ/г 

проба №1 проба №2 проба №3 проба №4 проба №5 

19.10.2021 

Bacillus 3,3х1010 2,5х1010 2,5х1010 3,3х1010 3,3х1010 

Bifidobacteriа  3,3х1010 3,3х1010 3,4х1010 3,3х1010 3,3х1010 

Lactobacilli  2,9х109 2,5х109 2,7х109 2,9х109 2,6х109 

E. coli  3,4х1010 3,4х1010 3,5х1010 3,5х1010 3,4х1010 

Enterococcus 3,6х108 3,6х108 3,7х108 3,6х108 3,7х108 

Клостридии 2,1х1010 2,0х1010 2,3х1010 1,9х1010 2,0х1010 

25.11.2021 

Bacillus 0,9х1010 1,2х1010 0,9х1010 1,1х1010 1,1х1010 

Bifidobacteriа  1,1х1010 1,2х1010 1,1х1010 1,1х1010 1,3х1010 

Lactobacilli  7,0х108 6,5х108 7,1х108 6,2х108 7,0х108 

E. coli  1,8х109 1,9х109 2,1х109 1,9х109 2,1х109 

Enterococcus 1,9х107 2,1х107 2,0х107 1,9х107 2,1х107 

Клостридии 3,2х1010 2,8х1010 3,0х1010 3,0х1010 3,0х1010 

 

Таблица 2 – Количество микроорганизмов в содержимом толстого отдела кишечника 

телят первой опытной группы (основной рацион + кормовые дрожжи, обогащенные  

селеном 0,5 г на голову в сутки) 

Вид микроорганизмов 
Количество микроорганизмов, КОЕ/г 

проба №1 проба №2 проба №3 проба №4 проба №5 

19.10.2021 

Bacillus 3,4х1010 3,2х1010 3,1х1010 3,4х1010 3,4х1010 

Bifidobacteriа  3,9х1010 3,1х1010 3,2х1010 3,4х1010 3,5х1010 

Lactobacilli  4,9х109 4,0х109 4,2х109 4,6х109 4,2х109 

E. coli  2,6х1010 3,0х1010 3,0х1010 3,0х1010 2,9х1010 

Enterococcus 1,0х109 1,0х109 1,0х109 1,1х109 1,1х109 

Клостридии 1,1х1010 1,3х1010 1,2х1010 1,1х1010 1,3х1010 

25.11.2021 

Bacillus 1,8х1010 1,7х1010 1,6х1010 2,0х1010 1,6х1010 

Bifidobacteriа  3,4х1010 3,2х1010 3,1х1010 3,4х1010 3,4х1010 

Lactobacilli  1,6х109 1,8х109 1,8х109 1,9х109 1,3х109 

E. coli  2,1х109 1,8х109 1,9х109 1,5х109 1,7х109 

Enterococcus 2,5х107 2,8х107 2,9х107 2,6х107 2,5х107 

Клостридии 1,7х1010 1,8х1010 1,8х1010 2,0х1010 1,3х1010 
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Таблица 3 – Количество микроорганизмов в содержимом толстого отдела кишечника 

телят второй опытной группы (основной рацион + кормовые дрожжи, обогащенные  

селеном,  0,8 г на голову в сутки) 

Вид микроорганизмов. 
Количество микроорганизмов, КОЕ/г 

проба №1 проба №2 проба №3 проба №4 проба №5 

19.10.2021 

Bacillus 2,9х1010 2,2х1010 2,5х1010 2,3х1010 2,3х1010 

Bifidobacteriа  3,8х1010 3,1х1010 3,2х1010 3,3х1010 3,2х1010 

Lactobacilli  3,8х109 3,2х109 3,2х109 3,2х109 3,4х109 

E. coli  2,9х1010 2,2х1010 2,4х1010 2,3х1010 2,3х1010 

Enterococcus 6,9х108 7,1х108 7,1х108 6,4х108 7,2х108 

Клостридии 1,5х1010 1,4х1010 1,3х1010 1,6х1010 1,7х1010 

25.11.2021 

Bacillus 1,3х1010 1,4х1010 1,2х1010 1,3х1010 1,7х1010 

Bifidobacteriа  3,8х1010 3,3х1010 3,3х1010 3,3х1010 3,5х1010 

Lactobacilli  5,0х109 5,2х109 5,9х109 6,7х109 5,9х109 

E. coli  1,3х1010 1,2х1010 1,3х1010 1,6х1010 1,0х1010 

Enterococcus 3,0х107 3,1х107 3,1х107 2,9х107 3,0х107 

Клостридии 1,4х1010 1,4х1010 1,3х1010 1,6х1010 1,7х1010 

 

Для удобства анализа полученных данных, были определены средние значения по каж-

дому микроорганизму в группе и сведены в таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Изучение микробиоциноза кишечника телят 

Вид микроорганизмов 
Группы телят  

контрольная 1-ая опытная  2-ая опытная  

19.10.2021(содержание микроорганизмов КОЕ/г) 

Bacillus 3,0±0,38 х1010 3,3±0,12 х1010 2,4±0,21 х1010 

Bifidobacteriа  3,3±0,03 х1010 3,4±0,22 х1010 3,3±0,19 х1010 

Lactobacilli  2,7±0,14 х109 4,4±0,30 х109 3,4±0,19 х109 

E. coli  3,4±0,05 х1010 2,9±0,12 х1010 2,4±0,19 х1010 

Enterococcus 3,6±0,05 х108 1,0±0,05 х109 6,9±0,23 х108 

Клостридии 2,1±0,11 х1010 1,2±0,08 х1010 1,5±0,12 х1010 

25.11.2021(содержание микроорганизмов КОЕ/г) 

Bacillus 1,0±0,11 х1010 1,7±0,13 х1010 1,4±0,14 х1010 

Bifidobacteriа  1,2±0,07 х1010 3,3±0,12 х1010 3,4±0,17 х1010 

Lactobacilli  6, 8±0,33 х108 1,7±0,18 х109 5,7±0,51 х109 

E. coli  2,0±0,11 х109 1,8±0,16 х109 1,3±0,14 х1010 

Enterococcus 2,0±0,08 х107 2,7±0,15 х107 3,0±0,06 х107 

Клостридии 3,0±0,08 х1010 1,7±0,18 х1010 1,2±0,13 х1010 

 

Как видно из таблицы 4, во всех группах на момент второго исследования произошло 

незначительное снижение количества бактерий рода Bacillus. В контрольной группе сниже-

ние количества произошло в пределах с 3,0±0,38 до 1,0±0,11 х1010 КОЕ/г. В опытных группах 

количество Bacillus spp. изменялось в пределах с 3,3±0,12 до 1,7±0,13 х1010 и с 2,4±0,21 до 

1,4±0,14 х1010 КОЕ/г в первой и второй опытных группах соответственно. Причем наимень-

шее снижение наблюдалось во второй опытной группе. Эти микроорганизмы образуют спо-

ры, очень устойчивы к действию неблагоприятных факторов, широко распространены в 

окружающей среде, откуда постоянно поступают в организм животных и человека. Количе-

ство антибиотиков, продуцируемых аэробными спорообразующими бактериями рода 

Bacillus, приближается к 200, а видом B. subtilis – около 70 (используют для промышленного 

производства антибиотиков класса полимиксины с бактерицидным действием в отношении 

грамотрицательных бактерий). Микроорганизмы часто включают в состав пробиотиков, ре-

комендуя их вместо антибиотиков для вытеснения патогенных микроорганизмов. 

При изучении бифидобактерий в контрольной группе наблюдается снижение их коли-

чества с 3,3±0,03 х1010 до 1,2±0,07 х1010 КОЕ/г. В то же время, в первой опытной группе их 
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количество снизилось совсем не значительно (в пределах погрешности вычисления) с 

3,4±0,22 х1010 до 3,3±0,12 х1010 КОЕ/г. Во второй опытной группе количество бифидобакте-

рий наоборот незначительно выросло с 3,3±0,19 х1010 до 3,4±0,17 х1010 КОЕ/г. Бифидобакте-

рии препятствуют размножению патогенных и условно-патогенных бактерий, что определя-

ет колонизационную резистентность, подавляют токсиноообразование и разрушают токсины 

патогенных бактерий и кормов. Так же они стимулируют пролиферацию лимфоидной ткани 

ЖКТ, усиливают фагоцитарную активность макрофагов, моноцитов, гранулоцитов, специ-

фический гуморальный иммунитет, синтез цитокинов, включая противоопухолевую защиту. 

При снижении содержания бифидофлоры ЛЖК, стероидные гормоны теряются с фекалиями, 

что приводит к диарее, синдрому раздраженной толстой кишки (ЛЖК обладают сильным 

местным раздражающим действием).  

Количество лактобактерий так же, как и бифидобактерий меняется во всех группах. 

Значительное уменьшение лактобактерий отмечается в контрольной группе. Это вероятнее 

всего говорит о смене рациона кормления. Снижение количества бактерий с 2,7±0,14 х109 до 

6,8±0,33 х108 КОЕ/г говорит о снижение их количества на целый порядок, то есть в 10 раз. В 

первой опытной группе также наблюдается незначительное снижение лактобактерий с 

4,4±0,30 х109 до 1,7±0,18 х109 КОЕ/г. Во второй опытной группе наоборот наблюдается хоть 

и не большой, но все же рост концентрации лактобактерий с 3,4±0,19 х109 до 5,7±0,51 х109 

КОЕ/г. Лактобактерии – вторая по численности и значимости группа нормальной микрофло-

ры ЖКТ домашних животных и птиц. Они сдерживают рост и развитие псевдомонад, эшери-

хий, сальмонелл, шигелл, стрептококков, стафилококков, анаэробных бактерий, включая 

клостридии. Лактобактерии продуцируют лактабиотики – антимикробные вещества, которые 

малочувствительны к ферментам кишечника, а также низкомолекулярные органические со-

единения небелковой природы, которые активны в присутствии кислот или пероксида водо-

рода. Лактобактерии, как и бифидобактерии, активно участвуют в метаболизме, синтезе ви-

таминов, аминов, биологически активных соединений. Они также в норме входят в состав 

флоры кишечника. Если в микробиоценозе доминируют лакто- и бифидобактерии, то эшери-

хии располагаются преимущественно в просвете и лишь отчасти примыкают к эпителию 

ворсинок, активно участвуют в ферментативных процессах.  

Количество кишечной палочки в контрольной и первой опытной группах снижается на 

порядок, причем наибольшее снижение наблюдается в контрольной группе (с 3,4±0,05 х1010 

до 2,0±0,11 х109 КОЕ/г). В первой опытной группе количество кишечной палочки снижается 

с 2,9±0,12 х1010 до 1,8±0,16 х109 КОЕ/г. Во второй опытной группе количество E.coli остается 

в пределах одного порядка и составляет 2,4±0,19 х1010 КОЕ/г на начало опыта и 1,3±0,14 

х1010 КОЕ/г на конец опыта. Непатогенные эшерихии могут быть включены в состав пробио-

тических препаратов. Энтеропатогенные эшерихии – причина эшерихиоза, который может 

протекать как сепсис, менингит, энцефалит, миелит, пиелонефрит, цистит, перитонит и т.д. 

Разнообразие клинических проявлений зависит как от возраста и резистентности макроорга-

низма, так и от вирулентности бактерий, их способности продуцировать токсические суб-

станции.  

Во всех группах наблюдается снижение концентрации энтерококков, причем наиболь-

шее снижение (на 2 порядка – в 100 раз) наблюдается в первой опытной группе с 1,0±0,05 

х109 до 2,7±0,15 х107 КОЕ/г. В остальных группах наблюдается уменьшение количества эн-

терококков в 10 раз с 3,6±0,05 х108 до 2,00±0,08 х107 КОЕ/г в контрольной группе и с 

6,9±0,23 х108 до 3,00±0,06 х107 КОЕ/г во второй опытной группе соответственно. Фекальный 

энтерококк (Ent. faecium) – факультативный анаэроб, сохраняет активность и размножается в 

присутствии кислорода, не нуждается в условиях анаэробиоза, менее чувствителен к составу 

питательных сред, что упрощает его промышленное культивирование. Микроорганизм часто 

включают в состав пробиотиков и кормов, он широко распространен в природе (фекалиях 

животных, птиц, человека, в почве и воде). Способность вызывать гастроэнтериты, пневмо-

нии, маститы, эндокардиты, менингиты, септицемию и другие заболевания привела к пере-

смотру бытовавших ранее взглядов о полной безопасности этих микроорганизмов.  
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Количество бактерий рода Clostridium незначительно (в пределах погрешности подсче-

та) увеличивается в контрольной и первой опытной группах с 2,1±0,11 х1010 до 3,0±0,08 х1010 

КОЕ/г и с 1,2±0,08 х1010 до 1,7±0,18 х1010 КОЕ/г соответственно. Во второй опытной группе 

количество клостридий остается практически неизменным, уменьшаясь в пределах погреш-

ности вычислений и составляет 1,5±0,12 х1010 КОЕ/г в начале опыта и  1,2±0,13 х1010 КОЕ/г в 

конце опыта соответственно. В ЖКТ животных и человека всегда обнаруживают клостридии 

(до 35 видов). Их характерная особенность – способность к сапрофитному существованию в 

почве, ЖКТ человека и животных. Есть данные литературы о синтезе клостридиями витами-

нов: никотиновой, фолиевой, пантотеновой кислот, рибофлавина. Считают, что отдельные 

виды клостридий являются наиболее древней регуляторной системой микроэкологии чело-

века и животных. Но клостридии могут быть и причиной заболеваний: на фоне гибели нор-

мальной флоры при доминировании токсинообразующих клостридий развивается псевдо-

мембранозный энтероколит, который часто заканчивается летально.  

Заключение. Таким образом, применение исследуемой кормовой добавки «Селекорд» 

в различных дозах позволяет сохранить на том же уровне, что и до начала опыта количество 

бифидо- и лактобактерий, в отличие от контрольной группы, в которой особенно заметно па-

дает количество лактобактерий.  
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В современных условиях при производстве всех видов продуктов животноводства и  

продукции Аквакультуры применяются множество различных кормовых добавок и препа-

ратов, которые в своем составе содержат белки, аминокислоты, витамины, макро – мик-

роэлементы и ряд других биологически активных веществ. Все они в основном используются 

в целях балансирования и обогащения рационов по недостающим элементам, улучшения по-

едаемости основных видов кормов, повышения переваримости, усвояемости и переваримо-

сти питательных веществ, имеющиеся рационов, улучшения обмена веществ и профилак-

тики стрессовых ситуаций животных. Ключевые слова: животные, прирост, продуктив-

ность, переваримость, живая масса, эффективность. 

 

 


