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Введение. Потребность молодняка крупного рогатого скота в пита-

тельных веществах в значительной степени определяется его возрас-
том, породными особенностями, условиями содержания, целями вы-
ращивания и интенсивностью планируемого роста [1]. 

Одним из путей повышения усвояемости элементов питания явля-
ется использование нутритивных веществ активного прямого дейст-
вия. Изучение новых экологически чистых штаммов микроорганизмов 
и их консорциумов, пригодных для повышения эффективности ис-
пользования кормов и рациональности технологических приемов их 
использования в рационах кормления различных видов и возрастных 
групп сельскохозяйственных животных, является перспективным. 

Использование микробиологических препаратов в питании живот-
ных способствует развитию полезной микрофлоры (нормофлоры), ко-
торая, заселяя желудочно-кишечный тракт и прикрепляясь к эпители-
альным клеткам желудка и кишечника, успешно борется с патогенны-
ми микроорганизмами, поступающими из внешней среды. Кроме того, 
нормофлора обеззараживает токсины, принимает активное участие в 
синтезе таких витаминов, как В, С, Д, Е, К, аминокислот, вследствие 
чего улучшается использование кормов организмом [2]. 

Микробиоценоз пищеварительного тракта животного является 
важнейшей экосистемой, необходимой для поддержания гомеостаза 
организма. Любое нарушение микробиоценоза приводит к нарушению 
функций самых различных систем организма. Микроорганизмы вы-
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полняют при этом ряд жизненно важных функций, в том числе: синте-
зируют витамины, аминокислоты, ферменты, биологически активные 
пептиды; ферменты бактерий участвуют в расщеплении пищевых ве-
ществ и в детоксикации чужеродных соединений; продукты микроб-
ной жизнедеятельности оказывают положительное влияние на вегета-
тивную нервную систему, стимулируют иммунную систему; в услови-
ях нормально функционирующего кишечника микросимбионты спо-
собны подавлять и уничтожать различные патогенные микробы [3, 4, 
5]. 

Особый интерес в этом плане представляют препараты фермента-
тивного и пробиотического действия, способствующие повышению 
эффективности использования грубых кормов за счет деструктуриза-
ции трудно переваримых углеводов [6, 7, 8]. 

Ферментно-пробиотическая ДБА «ПроСтор» (модификация препа-
рата «Ферм-КМ») – комплексный продукт ферментации свекловично-
го жома, содержащий фиточастицы-микросорбенты, живые клетки 
Bacillus subtillis (три штамма), Bacillus licheniformis, комплекс молоч-
нокислых бактерий и продукты их метаболизма – набор важнейших 
ферментов: целлюлазу, эндоглюканазу, амилазу, протеазу, липазу, ор-
ганические кислоты, пектины, терпеноиды, иммуноактивные пептиды 
и другие биологически активные вещества, витамины и аминокислоты. 

Повышение переваримости клетчатки, а значит и других питатель-
ных веществ кормов, может быть достигнуто с помощью кормовых 
добавок, способствующих нормализации рубцового пищеварения. 
Кормовые дрожжи в качестве добавки в рацион скота применяются с 
1920 года. 

Исследования показали, что наиболее эффективным в кормлении 
жвачных штаммом дрожжей является Saccharomyces cerevisiae 1026 
(1026 – номер регистрации во всемирном реестре штаммов дрожжей). 
Эта разновидность пивных дрожжей послужила основой для создания 
препарата И-Сак1026, единственной дрожжевой культуры, одобренной 
и рекомендованной ЕС к применению в рационах молочного, мясного 
скота и телят.  

Данный штамм дрожжей, попадая в рубец, развивается как симби-
онт рубцовой микрофлоры, активно потребляет попадающий с кормом 
кислород и выделяет биологически активные вещества, что поддержи-
вает анаэробные условия и стимулирует развитие полезных рубцовых 
бактерий, в том числе целлюлозолитических и пропионовокислых, 
утилизирующих соли молочной кислоты.  

Целью работы явилось изучение влияния микробиологических 
препаратов (ферментно-пробиотической ДБА «ПроСтор» и И-Сак1026) 
на поедаемость кормов, рост и развитие молодняка, биохимический 
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статус крови, конверсию корма. 
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственный 

опыт по изучению продуктивного действия микробных препаратов 
проведен в течение летнего периода в ООО «Спасское» Новомосков-
ского района Тульской области. 

Молодняк разбили по группам по принципу аналогов с учетом воз-
раста, живой массы и среднесуточных приростов. Было сформировано 
3 группы по 8 голов в каждой. Животным I контрольной группы 
скармливали основной рацион (ОР), состоящий из сена злаково-
разнотравного, зеленой массы злаково-бобовой смеси и комбикорма. 
Молодняк опытных групп получал аналогичный по составу рацион, 
однако дополнительно к нему бычки II опытной группы получали но-
вую биологически активную кормовую добавку (ДБА) «ПроСтор» в 
количестве 5 г/гол./сутки (0,25% в составе комбикорма), а бычки III 
опытной группы – ОР и 8 г/гол./сутки препарат И-Сак1026(0,40 % в со-
ставе комбикорма). 

В течение 100 дней научно-хозяйственного опыта осуществляли 
ежедекадный учет задаваемых кормов и их остатков для выяснения 
влияния изучаемых препаратов на поедаемость кормов и их затрат на 
единицу прироста живой массы тела. Для контроля за живой массой 
телят проводили их индивидуальное взвешивание при постановке и 
снятии с опыта, а также ежемесячно в период проведения научно-
хозяйственного опыта. По данным взвешиваний рассчитывали общие 
и среднесуточные приросты. 

Химический анализ кормов проводился на базе химико-
аналитической лаборатории ГНУ «ВИЖ». В конце опыта взята кровь у 
подопытных животных (у 3-х голов из каждой группы) и проведен 
биохимический анализ в лаборатории биохимических исследований 
ГНУ «ВИЖ» на автоматическом биохимическом анализаторе Chem 
Well (Awareness Tehnology, США). Биохимические исследование сы-
воротки крови с определением: аланинтрансферазы (АЛТ) – УФ-
кинетическим методом; ас-партатаминотрансферазы (АСТ) – УФ-
кинетическим методом; щелочной фосфатазы – кинетическим мето-
дом; общего белка – биуретовым методом; альбумина – колориметри-
ческим методом; креатинина – кинетическим методом Яффе; мочеви-
ны – ферментативным колориметрическим методом по Бертелоту; 
глюкозы – ферментативным глюкозоксидазным методом; общего би-
лирубина – количественное определение методом Walters и Gerarde; 
общего холестерина – ферментативно-колориметрическим методом. 

Полученные в опыте материалы были обработаны биометрически с 
использованием t-критерия Стьюдента. 
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Результаты эксперимента и их обсуждение. Одним из многочис-
ленных факторов внешней среды, влияющих на продуктивность сель-
скохозяйственных животных, является кормление, так как жизнедея-
тельность организма связана с затратами энергии и с синтезом новых 
веществ. В условиях быстрого развития животноводства требуется по-
стоянный контроль качества кормления, поэтому только полноценное 
кормление и правильное содержание раскрывают продуктивные спо-
собности животных, их генетический потенциал [9]. 

Известно, что повышение переваримости клетчатки, а значит и 
других питательных веществ кормов, может быть достигнуто с помо-
щью кормовых добавок, способствующих нормализации рубцового 
пищеварения [10]. Таким образом, при введении испытуемых БАВ в 
рубце животных увеличивалось содержание ферментов, расщепляю-
щих целлюлозу, гемицеллюлозу, лигнин и крахмал, что способствова-
ло увеличению скорость прохождения корма через рубец, быстрее 
возникало чувство голода. Этим, видимо, можно объяснить некоторое 
повышение поедаемости кормов рациона животными опытных групп 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 – Рационы кормления молодняка крупного рогатого скота  

Корма и показатели 
Группа 

I кон-
трольная 

II 
опытная 

III 
опытная 

1 2 3 4 
Сено злаково-разнотравное, кг 1,84 1,89 1,93 
Зелёная масса злаково-бобовая 
смесь, кг 12,30 12,50 12,65 
Комбикорм, кг 2,00 2,0 2,0 
в т.ч.  ДБА «ПроСтор», г - 5,0 - 
           И-Сак, г - - 8,0 

В рационе содержится: 
обменной энергии, МДж 61,13 61,89 62,47 
сухого вещества, кг 3,54 3,59 3,63 
сырого протеина, г 821,46 832,66 841,27 
переваримого протеина, г 540,34 546,99 550,00 
РП, г 654.56 662,28 669,16 
НРП, г 167,10 170,03 172,31 
сырого жира, г 224,64 227,94 230,48 
сырой клетчатки, г 1197,96 1220,46 1237,92 
крахмала, г 968,68 969,28 969,76 
сахара, г  451,0 458,35 463,95 
кальция, г 58,45 59,29 59,94 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

фосфора, г 14,85 15,01 15,14 
калия, г 29,07 29,54 29,91 
магния, г 12,58 12,77 12,91 
серы, г 10,26 10,45 10,60 
NaCl, г 20,80 20,80 20,80 

 
О степени удовлетворения потребности животных в энергии, пита-

тельных и биологически активных веществах, количественной и каче-
ственной оценке рационов и отдельных кормовых средств можно су-
дить, прежде всего, по динамике живой массы и величине ее прироста 
у подопытных животных. Проведенные в течение научно-
хозяйственного опыта исследования показали, что использование мик-
робиологических препаратов на основе Bacillus subtilis, а также живых 
дрожжевых клеток штамма Saccharomyces cerevisiae 1026 в кормлении 
молодняка крупного рогатого скота оказало позитивное влияние на 
энергию роста и затраты кормов на единицу продукции.  

Динамика изменения живой массы бычков (6,5-10,5 мес.) свиде-
тельствует о том, что в начале опыта этот показатель был практически 
равным во всех группах и составил 162,8-163,5 кг. В конце опыта жи-
вая масса бычков опытных групп достигла 265,1 и 267,0 кг, что, соот-
ветственно, на 4,8 и 6,7 кг, или 1,8 и 2,6 %, больше по сравнению с жи-
вотными контрольной группой, живая масса которых составила 260,3 
кг. 

В соответствии с динамикой живой массы находились валовой и 
среднесуточный приросты живой массы бычков. Так, среднесуточный 
прирост в контрольной группе составил 756 г, а во II и III опытных 
группах – 788 и 807 г, что, соответственно, на 32 и 51 г, или на 4,4 и 
6,7 %, больше по сравнению с бычками контрольной группы. 

Затраты ЭКЕ на 1 кг прироста живой массы были ниже в опытных 
группах 2,97 и 4,33 % по сравнению с контролем, также меньше было 
затрачено сухого вещества, сырого протеина и комбикорма (таблица 
2). 

За период проведения опыта сохранность поголовья составила 100 
%. Все животные были здоровы, что свидетельствует о высоком уров-
не естественной резистентности подопытного поголовья. 
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Таблица 2 – Динамика живой массы и затраты кормов в научно-
хозяйственном опыте (M±m, n=8) 

Показатель 
Группа 

I контроль-
ная 

II опытная III опытная 

Живая масса, кг:   
в начале опыта 

 
162,8±6,68 

 
163,5±4,95 

 
162,9±6,57 

в конце опыта 260,3±9,50 265,1±9,51 267,0±8,20 
в % к контролю 100 101,8 102,6 

Прирост живой массы:    
валовой, кг 97,5±3,76 101,6±6,73 104,1±4,35 
среднесуточный, г 756±29,13 788±52,15 807±33,75 
в % к контролю 100 104,4 106,7 

На 1 кг прироста за-
трачено: 

   

ЭКЕ 8,09 7,85 7,74 
сухого вещества, кг 4,68 4,56 4,50 
сырого протеина, г 1086,6 1056,68 1042,46 
комбикорма, кг 2,65 2,54 2,48 

 
Внутренней средой отражающей состояние обмена веществ в орга-

низме животного является кровь. Проведенные анализы по определе-
нию содержания в крови и ее сыворотке продуктов межуточного об-
мена выявили некоторые различия между группами, в то же время 
следует отметить, что их концентрация у животных всех групп нахо-
дилась в пределах физиологической нормы, это свидетельствует о том, 
что эксперимент был проведен на клинически здоровых животных 
(таблица 3). 
 
Таблица 3 – Концентрация биохимических показателей крови бычков 
(M±m, n=3) 

Показатель 
Группа 

I контроль-
ная 

II опытная III опытная 

1 2 3 4 
Общий белок сыво-
ротки, г/л 61,55 ± 2,06 73,64 ± 2,3 73,23 ± 3,7 
Альбумин, г/л 28,55 ± 1,30 31,69 ± 0,93 30,87 ± 1,40 
Глобулин, г/л 32,99 ± 0,96 41,95 ± 5,74 42,36 ± 4,96 
А/Г коэффициент 0,86 ± 0,03 0,80 ± 0,15 0,75 ± 0,11 
Мочевина, ммоль/л 4,37 ± 0,49 2,95 ± 0,37 3,86 ± 0,56 

Креатинин, мкмоль/л 85,56 ± 4,07 92,26 ± 3,41 98,55 ± 7,16 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 

Холестерин общий, 
ммоль/л 2,01 ±0,22 1,07 ±0,10 1,5 ±0,09 
АЛТ, МЕ/л 27,26 ± 5,15 29,24 ± 4,72 40,93±11,27 
АСТ, МЕ/л 76,52 ± 3,07 84,65 ± 1,65 74,64±26,01 
Глюкоза, ммоль/л 2,37 ± 0,28 2,15 ± 0,39 2,73 ± 0,33 
Кальций, ммоль/л 1,46 ± 0,11 2,55 ± 0,36* 2,28 ± 0,36 
Фосфор, ммоль/л 2,43 ± 0,19 2,47± 0,16 2,54 ± 0,13 
Щелочная фосфота-
за, МЕ/л 379,08±26,70 268,5 ± 43,27 289,87±28,76 
Мочевая кислота, 
мкмоль/л 71,69±12,55 66,75 ± 5,67 55,62 ± 5,66 
Билирубин общий, 
мкмоль/л 4,63 ± 1,44 4,41 ± 0,53 4,00 ± 1,23 
Железо, мкмоль/л 27,12 ± 2,65 23,54 ± 2,34 23,42 ± 3,43 
Магний, ммоль/л 0,97± 0,03 1,05 ± 0,15 0,94 ± 0,09 
Селен, мкмоль/л 0,73 ± 0,14 0,66 ± 0,02 0,66 ± 0,02 
Медь, мкмоль/л 14,36 ± 1,62 14,0 ± 1,27 11,72 ± 0,28 
Цинк, мкмоль/л 38,06 ± 1,30 35,0 ± 3,48 33,65 ± 3,36 
Хлориды, ммоль/л 94,99 ± 5,70 101,4 ± 5,01 107,54±0,59 
Достоверно при: *- Р≤0,05 

 
Концентрация общего белка сыворотки крови бычков всех под-

опытных групп составляла 61,55-73,64 г/л, однако отмечались разли-
чия в содержании отдельных его фракций.  

У животных опытных групп наблюдалось повышение глобулинов 
на 27,15-28,40 % и альбуминов на 8,1-11,0 % по сравнению с кон-
трольной группой. 

Косвенным показателем, отражающим процессы усиления метабо-
лизма в мышечной ткани, является концентрация в крови креатинина. 
Концентрация данного метаболита в крови животных опытных групп 
была несколько выше – соответственно, на 7,8 и 15,2 %, чем у их ана-
логов из контрольной группы.  

Креатинин является ангидридом креатина и образуется в основном 
в процессе отщепления фосфорного остатка от креатинфосфорной ки-
слоты, которая в значительном количестве содержится в мышечной 
ткани. В процессе распада креатинфосфата выделяется большое коли-
чество энергии, используемое в процессах метаболизма внутри самой 
клетки.  

Таким образом, имеет смысл говорить о том, что некоторое повы-
шение уровня креатинина в крови животных опытных групп можно 
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связать с усилением энергетического обмена в мышечной ткани быч-
ков, что подтверждается более высоким приростом живой массы. 

Была отмечена тенденция к снижению в крови бычков опытных 
групп концентрации мочевины по сравнению с контролем, соответст-
венно, на 32,5 и 11,7 %. Снижение концентрации мочевины в крови у 
бычков опытных групп, вероятно, было связано с более низким уров-
нем аммиака в рубце. Это обусловлено румино-гепатической циркуля-
цией мочевины, механизмы которой сводятся к тому, что при повыше-
нии уровня аммиака в рубце, увеличивается всасывание его в кровь, 
всосавшийся аммиак в печени превращается в мочевину, которая по-
ступает в кровь, а затем вновь поступает в рубец. 

Заключение. Включение микробиологических препаратов (фер-
ментно-пробиотическая ДБА «ПроСтор» и И-Сак1026) оказало положи-
тельное влияние на поедаемость кормов, способствовало увеличению 
продуктивности животных опытных групп. Течение и направленность 
обменных процессов, согласно данным биохимическим исследований 
крови, согласуется с полученными данными в научно-хозяйственном 
опыте. Снижение затрат кормов на производство 1 кг прироста живой 
массы также позволило повысить эффективность выращивания молод-
няка крупного рогатого скота.  
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