
  

38 

УДК/UDC 636.08.003:614.91  

 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО И ПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ПУТЕМ КОРРЕКЦИИ  

МИКРОБИОТЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ЛИТ. ОБЗОР) 
 

М. Р. ХАМИТОВ, Л. И. ДРОЗДОВА, А. В. БЮЛЕР, И. А. ЛЕБЕДЕВА 

 

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН,  

г. Екатеринбург, Россия, 620142, e-mail: hamitov.michael@gmail.com 

 

(Поступила в редакцию 18.04.2023) 

 

В настоящем литературном обзоре рассмотрена актуальность вопроса синергизма макроорганизма с населяющими 

его микроорганизмами, описана корреляция микробиоты и функционального состояния организма. Дано описание терми-

нов «микробиом», «микробиота». Указаны теоретизированые аспекты методов воздействия на микробиоту (рацион, фи-

зическая активность, психологическое благополучие животного, бактериофаги, пробиотики, пребиотики, метабиотики, 

фитобиотики). Представлены результаты практического применения биотиков на сельскохозяйственных животных, в 

том числе птице.  
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показатели, желудочно-кишечный тракт, биотики. 

In this literature review, the relevance of the issue of synergism of a macroorganism with the microorganisms inhabiting it is 

considered, the correlation of the microbiota and the functional state of the organism is described. The description of the terms "mi-

crobiome", "microbiota" is given. Theorized aspects of the methods of influence on the microbiota (diet, physical activity, psycholog-

ical well-being of the animal, bacteriophages, probiotics, prebiotics, metabiotics, phytobiotics) are indicated. The results of the prac-

tical application of biotics on farm animals, including poultry, are presented. 

Key words: farm animals, poultry, microbiome, microbiota, productivity, reproductive performance, gastrointestinal tract, bi-

otics. 
 

Введение 

Перед животноводством России, несмотря на достижения в области селекции, продолжает стоять за-

дача полной реализации генетического потенциала сельскохозяйственных животных, в том числе и про-

дление репродуктивных и продуктивных возможностей вплоть до биологических пределов. Высокие 

показатели продуктивности, сопряженные с интенсификацией обмена веществ, как правило, оплачива-

ются дорогой ценой в виде преждевременного выхода из эксплуатации таких животных. За сравнитель-

но коротким пиком продуктивных возможностей происходит последующее ухудшение полезных пока-

зателей, таких, например, как репродуктивная способность петухов, влияющая на показатели оплодо-

творенности яиц; послеродовые осложнения крупного рогатого скота, выражающиеся в невозможности 

осеменения в срок и сопровождающееся перерасходом спермодоз. Нередко выбраковка коров в резуль-

тате нарушения обмена веществ, сопровождающаяся дистрофией печени, происходит уже после 2–

3 отелов [1]. В результате, ценных высокопродуктивных животных, невзирая на их потенциальные спо-

собности, выбраковывают, а хозяйство недополучает прибыль в виде производства яиц, молока, мяса, 

молодняка животных. Дистрофические процессы в организме, являющиеся зримой причиной ухудшения 

продуктивности животного, сопровождаются, по современным данным, изменением структуры кишеч-

ной микробиоты [2], являющейся составной частью всего микробиома организма. В свою очередь, мик-

робиом и микробиота желудочно-кишечного тракта участвуют в обмене большинства микро- и макро-

нутриентов, непосредственно задействованы в иммунном ответе [3]. 

Основная часть 

Под «Микробиомом» понимают сообщество микроорганизмов – бактерий, архей, грибов, водорос-

лей и их продуктов жизнедеятельности, вирусов (которые, не являясь по определению живым микро-

организмом, также входят [4] в состав микробиома), обитающих в определенной экологической сре-

де, в данном случае совместно с макроорганизмом. Согласно В. О. Кайбышевой (2020) в определение 

«микробиом» входят также структурные единицы слизистой оболочки – клетки эпителия с гликока-

ликсом, клетки стромы [5].  

Применяемый к микробиоценозу животного организма термин «микробиота» фактически является 

синонимом «микрофлоре», считающейся в настоящее время устаревшим [6] (этимология слова «фло-

ра» – имени древнеримской богини цветов (Flora) и исторически относящееся к царству растений). 

В понятие «микробиота» согласно трактовке научных специалистов может входить как характери-
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стика микробиоценоза, генетического материала, находящегося во взаимодействии с системой от-

дельных органов и тканей животного [7] (как пример, микробиота половых путей), так и просто сово-

купность всех живых микроорганизмов организма без учета их метаболитов, структурных элементов 

(белки, нуклеиновые кислоты и т. п.) [8]. Так же, по мнению ряда авторов, в понятие «микробиота» 

не входят не обладающие признаками жизни вирусы, реликтовая и внеклеточная ДНК [8].  

В настоящее время изучение микробиома / микробиоты принимает все большие размеры. Многочис-

ленные исследования, в первую очередь, направлены на изучение экологических сообществ, находящих-

ся в непосредственной взаимодействии с организмом животного. Так, определяются характеристики мик-

робиоты при определенных патологических состояниях инфекционной и неинфекционной патологий. 

Появляются в свободном доступе и материалы исследований микробиоты, ее коррекции, направленные 

на решения узкоспециализированных задач, к примеру, для повышения спортивных показателей [9]. Ис-

следования микробиома / микробиоты ориентированы, прежде всего, в разрешении вопросов, связанных 

с нормализацией гомеостаза, поддержания обмена веществ на уровне соответствующему молодому орга-

низму путем воздействия на микробный мир, «стареющий», как и сам организм животного [10]. 

В связи этим, представляется важным решение задач по продлению продуктивного долголетия 

сельскохозяйственных животных путем воздействия, в первую очередь, на микробиоту желудочно-

кишечного тракта, как наиболее изученную и многочисленную по данным И. В. Богадельникова и др. 

(2011), на долю толстого отдела кишечника приходится до 60 % от всей микробиоты заселяющей ор-

ганизм [11], в сравнении с микробиотой других органов и систем; играющую важную роль в обмене 

веществ, иммунитете, в целом, в нервно-гуморальной регуляции [12]. 

Микробиота и старение организма. С течением времени, начиная с натального периода, микро-

биом животного (в том числе человека) претерпевает изменения, приобретая характерные черты уже 

в раннем возрасте, оставаясь сравнительно неизменным продолжительный период, – времени опти-

мальной продуктивности. По истечении этого стабильного для микробиома отрезка времени в нем 

начинают происходить изменения в виде снижения численности ранее доминирующих бактерий, та-

ких как бифидобактерии [13], рост количественных показателей немногочисленных ранее видов [14], 

что взаимосвязано отрицательно влияет на здоровье самого организма [15]. 

Мнение член-корреспондента, доктора биологических наук, руководителя отдела молекулярной 

микробиологии Института экспериментальной медицины А. Н. Суворова (г. Санкт Петербург) о вос-

становлении микробиома человека, имеющего явные признаками старения, до микробного пейзажа 

характерного молодому организму, как актуальное направление в разрешении вопросов геронтологии 

[16] подталкивает нас, специалистов ветеринарной медицины, в свою очередь экстраполировать та-

кое рассуждение на сельскохозяйственных животных. Существует, однако, и противоположное пред-

положение, когда специалисты [17], изучающие здоровье людей, считают старение микробиома фор-

мой приспособления к изменяющимся процессам в организме. Данное суждение основывается, в 

первую очередь, по обнаружению лучшего состояния здоровья людей вышедших из репродуктивного 

периода и имеющих при этом уникальную для каждого индивидуума «состаренную микробиоту» 

кишечника, нежели людей аналогичной возрастной группы, имеющих микробиоту, чье видовое соот-

ношение, однако не сильно отличалось от «молодой» [17].  

Что касается сельскохозяйственных животных – падение продуктивных способностей у животных 

в силу разных причин обычно начинается у сравнительно молодого организма, задолго до биологиче-

ского угасания. Соответственно, в задачи ветеринарной медицины обычно входит нормализация об-

мена веществ до уровня клинически здоровых особей определенного пола, породы и возраста. Вместе 

с тем, вопросы продления биологического возраста условной «молодости», в первую очередь, ценных 

особей сельскохозяйственных животных и птицы, по-прежнему требуют решения отдельных задач в 

рамках изучения рассматриваемых ниже методов коррекции кишечной микробиоты. 

Методы воздействия на микробиоту животного. Главенствующую роль в прямом воздействии на 

микробный мир кишечника играет питание животного [18, 19]. Несмотря на то, что состав и тип 

кормления могут способствовать расстройству баланса здоровой микробиоты кишечника [20], сба-

лансированный по энергетическим и питательным показателям корм в целом способен удовлетворять 

физиологические потребности животного. Однако, в рамках технологических циклов (что особенно 

важно в раннем натальном периоде) в таких рационах могут отсутствовать биологически активные 

вещества, получаемые аналогичными видами животных и птиц в условиях естественной среды. Так, в 
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условиях «дикой» природы животные могут периодически употреблять в пищу отдельные фрагменты 

деревянистых растений, содержащие терпены и танины, травянистых – сапонины, и другие вещества, 

положительно влияющие на здоровье и продуктивность [21,22]. Дефицит таких веществ в питании 

сельскохозяйственных животных вероятно неблагоприятно сказывается на здоровье, в последующем, 

отражаясь в сокращении времени использования их продуктивных и репродуктивных возможностей.  

Наряду с питанием, воздействовать положительным образом на микробиоту можно путем увели-

чения двигательной активности [23], улучшения благополучия животного, применяя принципы пове-

денческого обогащения и улучшения среды обитания (к примеру, указанные в используемом в сви-

новодстве Канады документе The Code of Practice for the Care and Handling of Pigs (2014) [24]. Со-

гласно полученным данным, обогащение среды обитания (данное определение основано на идее 

улучшения психического и физического улучшения здоровья животных содержащихся в неволе пу-

тем предоставления им более сложной окружающей их среды обитания [25] способствует повыше-

нию численности бактериальных групп, участвующих в синтезе короткоцепочечных жирных кислот, 

являющихся маркером «молодости» микробиоты [26]. Между тем, известные приемы «обогащения 

среды обитания» не всегда применимы из-за особенностей технологических циклов. Кроме того, та-

кие приемы воздействия на животных, традиционно направленные на комфортное существование, 

обусловленное развитием гуманизма в отношении содержания животных, еще мало изучены на 

уровне методологии в целях повышения производимого качества продукции, репродуктивных воз-

можностей, собственно продуктивного долголетия. В целях внедрения таких методов в производ-

ственные процессы требуется проведение долгосрочных широкомасштабных исследований. 

Известным, открытым еще в 1917 г. [27] способом воздействия на бактериальные патогены, со-

ставляющие микробиоту, является применение бактериофагов, применение которых может эффек-

тивно подавлять развитие бактериальной инфекции в организме, снижая биопотенциал животных. 

Несмотря, на развитие этого направления и появления коммерческих препаратов, по ряду причин в 

свободной продаже по-прежнему отсутствуют бактериофаги против значимых бактериальных забо-

леваний сельскохозяйственных животных, к примеру Pasteurella multocida. 

В настоящий момент наиболее плодотворным направлением в методах воздействия на микро-

биом/микробиоту остается использование биотиков: пробиотиков, пребиотиков (и их комбинаций), 

метабиотиков, позволяющих пополнять желудочно-кишечный тракт полезными бактериями [28] и их 

метаболитами, ежедневно получаемыми аналогичными видами животных в природных условиях 

[29]. Опыт применения таких кормовых добавок и препаратов показывает, что наряду с улучшением 

продуктивных качеств сельскохозяйственных животных и птицы наблюдается увеличение периода 

их хозяйственного использования. Так, применение пробиотика на основе Bacillus subtilis на курах-

несушках в период восстановления после принудительной линьки (по условиям технологического 

цикла) показало, кроме повышения сохранности и яйценоскости, более ранний выход (на 1 сутки) на 

показатели нормативной массы несушки [30]. Уменьшение патологий репродуктивной системы кур-

несушек при включении в рацион Bacillus subtilis [31] способствует пролонгированию срока исполь-

зования птицы. Использование пробиотиков на петухах-производителях повышает качество спермы, 

удлиняет сроки репродуктивного использования [32]. Улучшение качества спермы наблюдали также 

и при применении пробиотика Бацелл на быках-производителях при этом в опытной группе отмеча-

ли увеличение количества эякулята, активности сперматозоидов, увеличение количества спермодоз 

и снижение санбрака спермы [33,34]. Обогащение организма пробиотиками в целом увеличивает 

продолжительность жизни животного [35]. 

В контексте применения природоподобных веществ в целях регуляции микробиоты ЖКТ находят 

свое применение фитобиотики, помимо антибактериальных свойств (к патогенным возбудителям) 

[36], увеличивающие численность полезных бактерий [37], что в совокупности позволяет нормализо-

вать обмен веществ с лучшей реализацией генетического потенциала животного. 

Заключение 

В следствие того, что факт взаимосвязи микробного мира и макроорганизма на сегодняшний день 

является несомненным, следует рассматривать регулярную целенаправленную коррекцию микробио-

ты в качестве основного элемента залога здоровья животных. Применение биотиков способствует 

нормализации обменных процессов, протекающих в организме высокопродуктивных животных и 

птицы, позволяя тем самым продлевать срок их хозяйственного использования в том числе. Очевид-

http://www.nfacc.ca/pdfs/codes/pig_code_of_practice.pdf
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ным преимуществом данного направления коррекции микробиоты является возможность применения 

биотиков, не изменяя при этом технологическую схему содержания и кормления. С целью повыше-

ния эффективности применения биотиков следует проводить работы по внедрению регулярного мо-

ниторинга микробиоты желудочно-кишечного тракта (как элемент диагностики) высокоценных осо-

бей на местах силами ветеринарных специалистов. В силу современного развития диагностической 

базы целесообразно проводить паспортизацию микробного статуса каждого животного, обладающего 

своим неповторимым «микробным пейзажем», который наравне с аналогичной индивидуальной «ме-

таболомической базой» будет являться залогом продуктивного долголетия животного.  
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