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Реферат. Изучено влияние пробиотических препаратов ветом 2.25 и ветом 3.22 на гематологиче-
ские показатели у кур в условиях узковолновой (465–480 нм) фотосенсибилизации. Под действием 
изучаемых препаратов повышается концентрация гемоглобина крови у кур в условиях естествен-
ной инсоляции. При воздействии узковолновой фотосенсибилизации вне зависимости от экспо-
зиции пробиотический препарат не имеет выраженного эффекта на концентрацию гемоглобина. 
В условиях модуляции узковолновой фотосенсибилизацией атипичных циркадных ритмов проис-
ходит увеличение амплитуды концентрации эритроцитов. Пробиотические препараты и моду-
ляция типических циркадных ритмов узковолновой фотосенсибилизацией слабее воздействуют 
на этот хронофармакологичекий параметр. Пробиотический препарат ветом 2.25 не имеет вы-
раженного эффекта на концентрацию эритроцитов в условиях модуляции атипических циркад-
ных ритмов узковолновой фотосенсибилизацией. Наличие в схеме пробиотиков или узковолновой 
фотосенсибилизации мало влияет на концентрацию лейкоцитов крови птицы. Абсолютная ам-
плитуда, акрофаза и батифаза этого показателя у всех подопытных кур не имели достоверных 

отличий.

С организмом животного ассоциировано 
множество видов различных микроорганизмов. 
Микрофлора воздействует на организм после его 
рождения так, что под её влиянием формируется 
статус ряда контактных с внешней средой орга-
нов. Микрофлора тела животного и в особенно-
сти желудочно-кишечного тракта выполняет для 
организма важные метаболические функции: вли-
яет на всасывание в тонком кишечнике, выделяе-
мые с её помощью ферменты участвуют в обме-
не желчных кислот в кишечнике. Под влиянием 
микрофлоры происходит катаболизм некоторых 
пищеварительных ферментов макроорганизма 
в кишечнике. Микрофлора желудочно-кишечно-
го тракта участвует в синтезе многих витаминов, 
необходимых для организма. Некоторые её пред-
ставители при помощи эндогенных ферментов 
способны расщеплять клетчатку, пектиновые ве-
щества, не усваиваемые животным организмом 
самостоятельно [1–4].

Для модуляции микрофлоры в организме 
предложены особые классы препаратов – про-
биотики, пребиотики и синбиотики. Наиболее 
перспективными для создания пробиотиков ока-
зались Bacillus subtilis, B. pumilus, B. polymyxa. 

Эти виды стабильно выделяются из разнообраз-
ных биотопов, в том числе из организма и тканей 
теплокровных, насекомых и растений. Для этих 
видов характерны высокая устойчивость к небла-
гоприятным условиям внешней среды, фермента-
тивная и антагонистическая активность. Живые 
культуры микроорганизмов данной группы сле-
дует считать экологически чистыми и перспек-
тивными для использования в животноводстве. 
Высокая антагонистическая активность в отно-
шении патогенных и условно-патогенных микро-
организмов, продукция биологически активных 
веществ, наряду с безвредностью, обусловливают 
перспективность использования этих бактерий 
в качестве основы для разработки лечебно-про-
филактических препаратов [5–8].

При изучении влияния микрофлоры на ор-
ганизм животных практически всегда оставался 
вне внимания динамический, или хронофарма-
кологический, фактор. Традиционно выделяются 
два направления изучения в хронофармакологии. 
Первый подход позволяет изучать влияния препа-
рата на некий биологический ритм, второй – изме-
нение влияния препарата под действием разных 
биологических ритмов. В обоих подходах не из-
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учается эффект влияния препарата на животных 
при атипичных биоритмах. Изучение действия 
препарата в организме с изменёнными относи-
тельно нормального биоритмами позволяет уточ-
нить многие звенья фармакодинамики изучаемых 
препаратов [9–11].

Животные приспосабливаются к периоди-
чески изменяющимся факторам воздействия 
внешней среды, поэтому их биологические часы 
идут синхронно с природными изменениями. 
Ключевым фактором влияния на суточный ритм 
активности являются фотопериодические изме-
нения, при помощи которых в наших исследова-
ниях мы и изменяли циклы суточной активности 
[12–17].

Цель исследований  –  изучение хронофар-
макологических особенностей влияния пробио-
тических препаратов ветом 2.25 и ветом 3.22 на 
гематологические показатели крови кур в услови-
ях естественной инсоляции и при узковолновой 
(465–480 нм) фотосенсибилизации

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ

Экспериментальные исследования прово-
дились по разработанному нами алгоритму в ус-
ловиях производства в фермерском хозяйстве 
Н. А. Тишкова Ордынского района, Новосибирской 
области на цыплятах кросса Шейвер с начальной 
живой массой 50–60 г.

Птицу содержали в одинаковых зоогигиени-
ческих условиях в соответствии с Европейской 
конвенцией по защите позвоночных животных, 
используемых в экспериментальных и других на-
учных целях.

В качестве биотического фактора воздействия 
выступали аэробные спорообразующие микроор-
ганизмы, являющиеся основным действующим 
началом пробиотических препаратов ветом 2.25 
и ветом 3.22. Пробиотический препарат ветом 
2.25 содержат Bacillus amyloliquefaciens штаммов 
ВКПМ В-10642 (DSM 24614) и ВКПМ В-10643, 
а ветом 3.23 – Bacillus amyloliquefaciens штамма 
ВКПМ В-10642 (DSM 24614).

Изучаемый в данной работе абиотический 
фактор влияния – атипические циркадные ритмы, 
модулируемые узковолновой фотосенсибилизаци-
ей в диапазоне волн 465–480 нм. В качестве фото-
сенсибилизотора использовали смонтированную 
нами установку из 12 светоизлучающих полупро-
водниковых диодов типа «пиранья» с общим све-

товым потоком 1480 мкд при длине волны 480 нм, 
подключённых к трансформатору переменного 
тока. Позиционно данная установка на расстоянии 
40 см давала к полу клетки 100 лк, что эмпириче-
ски проверено люксметром Ю-118.

Для реализации цели исследований по прин-
ципу аналогов было сформировано пять опытных 
и одна контрольная группы (табл. 1).

Цыплятам контрольной группы пробиотиче-
ские препараты не назначали, данная группа на-
ходилась в условиях естественной инсоляции.

Цыплята 1-й опытной группы получали проби-
отический препарат ветом 2.25 в стандартной дози-
ровке 106 КОЕ/кг живой массы тела 5 суток подряд, 
потом 1 раз в 2 суток до конца эксперимента и на-
ходились в условиях естественной инсоляции.

Птице 2-й опытной группы скармливали проби-
отический препарат ветом 3.22 по той же схеме, что 
и цыплятам 1-й опытной группы. Эта группа также 
находилась в условиях естественной инсоляции.

В 3-й опытной группе пробиотические пре-
параты не назначали, данная группа была подвер-
гнута узковолновой (465–480 нм) фотосенсибили-
зации в 100 лк сеансами по 12 ч с 12-часовыми 
перерывами.

Цыплятам 4-й опытной группы пробиотиче-
ские препараты не задавали, данная группа была 
подвергнута узковолновой (465–480 нм) фотосен-
сибилизации в 100 лк сеансами по 24 ч с 24-часо-
выми перерывами.

Цыплятам 5-й опытной группы задавали про-
биотический препарат ветом 2.25 по той же схеме, 
что и в 1-й опытной группе, но данная группа была 
также подвергнута узковолновой (465–480 нм) 
фотосенсибилизации в 100 лк сеансами по 24 ч 
с 24-часовыми перерывами.

Для определения эффективности действия 
изучаемых факторов определяли следующие 
хронофармакологические параметры: мезор – 
среднее показание за период; акрофаза (Акр.) – 
наибольшее отклонение от мезора; батифаза 
(Бат.) – наименьшее отклонение от мезора; актив-
ная фаза (АФ) – наибольшее значение показателя; 
пассивная фаза (ПФ) – наименьшее значение по-
казателя; абсолютная амплитуда (АА) – разность 
значений в активную и пассивную фазы; относи-
тельная амплитуда (ОА) – отношение абсолютной 
амплитуды к мезору и коэффициент синхрониза-
ции (КС) – отношение относительной амплитуды 
к промежутку между максимальным и минималь-
ным значением фазы.
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Таблица 1
Схема опыта на цыплятах

Параметр
Группа

контрольная опытные
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

Фото-
сенсиби-
лизация

Солнечная 
инсоляция

Солнечная 
инсоляция

Солнечная 
инсоляция

12-часовые 
сеансы 
с 12-часовыми 
интервалами, 
465–480 нм 

24-часовые 
сеансы 
с 24-часовыми 
интервалами, 
465–480 нм 

24-часовые 
сеансы 
с 24-часовыми 
интервалами, 
465–480 нм 

Пробиотик* Плацебо Ветом 2.25, 106 
КОЕ/кг день 

Ветом 3.22, 106 
КОЕ/кг день Плацебо Плацебо Ветом 2.25, 106 

КОЕ/кг день 

* Пробиотик задавали 1 раз в сутки 5 суток подряд, затем 1 раз в 2 суток до конца эксперимента.

Статистическую обработку результатов ис-
следований проводили с использованием параме-
трической статистики, основанной на распреде-
лении Гаусса. В качестве 1-го момента распреде-
ления вычисляли среднее арифметическое и его 
ошибку, а в качестве 2-го момента – стандартное 
квадратическое отклонение. Достоверность отли-
чий для средних независимых групп данных про-
веряли по двустороннему варианту гетероскеда-
стического t-критерия.

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ

Под действием узковолновой (465–480 нм) 
фотосенсибилизации и пробиотика изменялось 
содержание гемоглобина в крови кур (табл. 2). 
Мезор концентрации гемоглобина у кур 1–2-й 
опытных групп был выше на 18,55 (P < 0,01) и 
17,31 % (P < 0,001), а у кур 3–5-й опытных групп – 
ниже на 1,37; 2,12 и 0,87 % соответственно, чем 
у аналогов из контроля.

Акрофаза и батифаза концентрации гемогло-
бина у кур 1–3-й и 5-й опытных групп составля-
ли 5,50; 3,30 (P < 0,05); 1,00 и 1,00 г/дм 3 соответ-
ственно и были выше по сравнению с аналогами 
из контрольной группы, а у птицы 4-й опытной 
группы ниже – 0,70 г/дм 3.

Абсолютная амплитуда концентрации гемо-
глобина у кур 1–3-й и 5-й опытных групп состав-
ляла 11,00 (P < 0,05); 6,50 (P < 0,05); 2,00 и 2,00 г/
дм 3 соответственно и была выше по сравнению 
с аналогами из контроля, а у кур 4-й опытной 
группы ниже – 1,50 г/дм 3.

Пассивная фаза концентрации гемоглобина 
приходилась на начало эксперимента. В эту фазу 
у кур из 1–2-й опытных групп содержание гемо-
глобина в крови было выше на 14,07 (P < 0,01) 
и 15,58 % (P < 0,001), а у кур 3–5-й опытных 

групп – ниже на 1,51; 2,01 и 1,01 % соответствен-
но, чем у аналогов из контроля.

Активную фазу регистрировали на конец экс-
перимента. В эту фазу у кур из 1–2-й опытных 
групп содержание гемоглобина было выше на 22,96 
(P < 0,01) и 19,51 % (P < 0,001), а у кур 3–5-й опытных 
групп – ниже на 1,23; 2,22 и 0,74 % соответствен-
но, чем у аналогов из контроля. Относительная 
амплитуда и коэффициент синхронизации кон-
центрации гемоглобина крови у кур 1–2-й и 4–5-й 
опытных групп были выше на 7,78 (P < 0,05); 3,87 
(P < 0,05); 0,27 и 0,26 % соответственно, чем у ана-
логов из контроля, а у кур 3-й опытной группы – 
ниже на 0,21 %.

Таким образом, под действием пробиотиче-
ских препаратов в условиях естественной инсо-
ляции повышаются мезор, активная и пассивная 
фазы уровня гемоглобина, а у птицы 4-й опытной 
группы в условиях узковолновой фотосенсибили-
зации сеансами по 24 ч эти хронофармакологиче-
ские параметры были значительно более низкими 
(рис. 1).

Мезор, акрофаза, активная фаза, абсолютная 
и амплитуда концентрации гемоглобина крови 
были максимальны при применении пробиоти-
ческого препарата ветом 2.25 в условиях есте-
ственной инсоляции. При применении ветома 
3.22 указанные выше изучаемые параметры были 
несколько ниже. Следовательно, в условиях есте-
ственной инсоляции следует применять проби-
отический препарат ветом 2.55 как стимулятор 
концентрации гемоглобина крови.

У цыплят 3-й опытной группы при воздей-
ствии узковолновой сенсибилизации (465–480 нм) 
сеансами по 12 ч происходило незначительнее 
снижение содержания гемоглобина по изучаемым 
параметрам, а у птицы 4-й опытной группы при 
воздействии узковолновой сенсибилизации (465–
480 нм) сеансами по 24 ч – более выраженное. 
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г/л

Пассивная фаза

Активная фаза

Рис. 1. Динамика гемоглобина крови у кур 

Рис. 2. Динамика эритроцитов крови у кур 

Рис. 3. Динамика лейкоцитов крови у кур

При использовании пробиотика на фоне воздей-
ствия узковолновой сенсибилизации (465–480 нм) 
сеансами по 24 ч также регистрировали снижение 
гемоглобина, но оно было менее выражено по 
сравнению с птицей из 4-й опытной группы.

Нами установлено, что при применении про-
биотиков в условиях естественной инсоляции 
увеличивается диапазон между активной и пас-
сивной фазами и происходит значительное по-
вышение абсолютной и относительной амплитуд 

концентрации гемоглобина. При воздействии 
на птицу узковолновой сенсибилизации (465–
480 нм) отмечена обратная закономерность.

Под действием изучаемых факторов (узко-
волновой фотосенсибилизации и пробиотика) из-
менилось содержание эритроцитов (см. табл. 2). 
Мезор концентрации эритроцитов крови у кур 
1–3-й опытных групп крови был выше на 5,17; 
0,74 и 5,17 %, а у кур 4–5-й опытных групп – ниже 
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на 13,9 (P < 0,01) и 9,7 % соответственно, чем 
у аналогов из контроля.

Акрофаза, батифаза и абсолютная амплиту-
да концентрации эритроцитов у кур 1–3-й опыт-
ных групп были ниже на 40,00; 40,00 и 80,00 % 
(P < 0,05), а у кур 4–5-й опытных групп – выше на 
20,00 и 40,00 соответственно по сравнению с ана-
логами из контрольной группы.

Пассивная фаза приходилась на начало экс-
перимента. В этот период у кур 1–3-й опытных 
групп содержание эритроцитов было выше на 
6,77; 3,01 и 6,77 %, а у кур 4–5-й опытных групп – 
ниже на 14,28 (P < 0,05) и 10,52 % соответственно, 
чем у аналогов из контроля.

Активную фазу регистрировали в конце опы-
та. В этот период у кур 1-й и 3-й опытных групп 
содержание эритроцитов было выше на 3,62 
и 3,62 %, а у кур 2-й и 4–5-й опытных групп – ниже 
на 1,45; 13,04 и 8,70 % (P < 0,05) соответственно, 
чем у аналогов из контроля.

Относительная амплитуда и коэффициент 
синхронизации концентрации эритроцитов у кур 
1–3-й опытных групп были ниже на 2,88; 4,81 
и 2,88 %, а у кур 4–5-й опытных групп – выше на 
0,96 и 1,92 % соответственно по сравнению с кон-
тролем.

Таким образом, повышение концентрации 
эритроцитов крови в активную и пассивную фазы 
и в мезоре регистрировали при применении про-
биотического препарата ветом 2.25 и под действи-
ем узковолновой (465–480 нм) фотосенсибилиза-
ци 12-часовыми сеансами (рис. 2).

Абсолютная амплитуда и акрофаза концен-
трации эритроцитов крови были выше в условиях 
24-часовых сеансов узковолновой фотосенсиби-
лизации. Это свидетельствует в пользу того, что 
на концентрацию эритроцитов крови оказывает 
большее влияние модулируемый цикл, нежели 
длина волны фотосенсибилизатора, как это про-
исходит с динамикой гемоглобина. Таким обра-
зом, узковолновая (465–480 нм) фотосенсибили-
зация является стимулятором эритропоэза, однако 
в этом диапазоне наблюдается некоторая недоста-
ча факторов синтеза гемоглобина. Действие про-
биотиков в условиях атипичной фотосенсибили-
зации на динамику концентрации эритроцитов 
крови птиц выражено слабо.

Под действием изучаемых факторов измени-
лось содержание лейкоцитов (см. табл. 2). Мезор 
концентрации лейкоцитов крови у кур 1-й опыт-
ной группы крови был выше на 2,78 %, а у кур 
2–5-й опытных групп – ниже на 1,44; 1,29; 23,02 

(P < 0,01) и 17,84 % (P < 0,05) соответственно, чем 
у аналогов из контроля.

Акрофаза, батифаза и абсолютная амплиту-
да концентрации лейкоцитов крови у кур 1–5-й 
опытных групп были ниже на 22,22; 8,89; 28,89; 
35,56 и 31,11 % соответственно по сравнению 
с аналогами из контрольной группы.

Пассивная фаза приходилась на начало иссле-
дований. В этот период у кур 1-й опытной груп-
пы содержание лейкоцитов крови было выше на 
3,94 %, а у кур 2–5-й опытных групп – ниже на 
2,42; 0,91; 23,33 (P < 0,05) и 18,18 % соответствен-
но, чем у аналогов из контроля.

Активную фазу концентрации лейкоцитов 
регистрировали в конце эксперимента. В этот пе-
риод у кур 1-й опытной группы содержание лей-
коцитов крови было выше на 3,62 %, а у кур из 
2–5-й опытных групп – ниже на 0,55; 1,64; 22,74 
(P < 0,05) и 17,53 % соответственно, чем у анало-
гов из контроля.

Относительная амплитуда и коэффициент син-
хронизации концентрации лейкоцитов крови у кур 
2-й опытной группы были выше на 1,76 %, а у кур 
4–5-й опытных групп – ниже на 1,99; 1,76; 0,08 
и 0,53 % соответственно по сравнению с контролем.

Таким образом, мезор, активная и пассивная 
фаза концентрации лейкоцитов выше при воз-
действии солнечной инсоляции или типических 
циркадных ритмов, в то время как в условиях ати-
пических ритмов эти хронофармакологические 
параметры значительно ниже (рис. 3).

Таким образом, результаты наших исследо-
ваний свидетельствуют о том, что фармакодина-
мика изучаемых пробиотических препаратов на-
ходилась в зависимости от циркадных биоритмов. 
В условиях естественных биоритмов препараты 
оказывали стимулирующее действие и увеличива-
ли содержание в крови гемоглобина, эритроцитов 
и лейкоцитов в пределах физиологической нор-
мы. На фоне действия на организм исскуственно 
измененных циркадных биоритмов пробиотик 
оказывал адаптогенное действие, ослабляя отри-
цательное воздействие на организм узковолновой 
сенсибилизации (465–480 нм) сеансами по 24 ч. 
В условиях модулирования циркадных ритмов уз-
коволновой фотосенсибилизацией не наблюдает-
ся стимуляции синтеза гемоглобина так, как это 
происходит под действием пробиотиков в услови-
ях естественной инсоляции.
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ВЫВОДЫ

1. Под действием изучаемых препаратов ветома 
2.25 и 3.22 в условиях естественной инсоля-
ции повышаются мезор, активная и пассив-
ная фазы концентрации гемоглобина, эритро-
цитов и лейкоцитов в крови кур. Препарат 
ветом 3.22 оказывал менее выраженное сти-
мулирующее действие.

2. На фоне действия на органим исскуственно 
измененных циркадных биоритмов ветом 2.25 
оказывал адаптогенное действие, ослабляя 

отрицательное воздействие на организм узко-
волновой сенсибилизации (465–480 нм) сеан-
сами по 24 ч и не оказывал стимулирующего 
действия на мезор концентрации гемоглоби-
на, эритроцитов и лейкоцитов крови птицы.

3. В условиях модуляции узковолновой фото-
сенсибилизацией атипичных циркадных рит-
мов сеансами по 24 ч происходит понижение 
мезора, активной и пассивной фаз концентра-
ции гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов 
крови птицы.
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CHRONOPHARMACOLOGICAL PECULIARITIES  
OF PROBIOTIC EFFECT OF UV PHOTOSENSIBILIZATION ON PARAMETERS OF HENS

Tishkov S. N., Nozdrin G. A.
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ВЕТЕРИНАРИЯ

Abstract. The article explores influence of probiotic specimens Vetom 2.25 and Vetom 3.22 on hematologi-
cal parameters of hens by means of UV (465–480 nm) photosensibilization. Effect of the specimens studied 
shows increasing of hemoglobin concentration in the blood of hens at natural insolation. UV photosensibi-
lization doesn’t influence hemoglobin concentration in the blood of hens. The authors observed increase in 
concentration of erythrocytes under modeling of UV photosensibilization of circadian rhythms. Probiotics 
and modeling of UV photosensibilization of circadian rhythms influence less this chronopharmacological pa-
rameter. Probiotic Vetom 2.25 doesn’t affect greatly concentration of erythrocytes in the poultry blood in case 
of modeling of UV photosensibilization of circadian rhythms. Probiotics or UV photosensibilization slightly 
influences concentration of leucocytes in the poultry blood. Absolute amplitude, acrophase and bathyphase of 

this parameter didn’t differ among the poultry studied.
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Реферат.  Изучение  динамики  чувствительности  микроорганизмов,  вызывающих  болезни желу-
дочно-кишечного тракта телят, показало волнообразный характер изменения в отношении раз-
личных антибиотиков с доминированием препаратов аминогликозидного и хинолонового/фтор-
хинолонового рядов. Средние значения коэффициента антибитикоустойчивости у микроорганиз-
мов в течение 2001–2010 гг. у представителей рода Proteus составили 0,91 ± 0,03, Streptococcus – 
0,89 ± 0,02, Escherichia – 0,87 ± 0,05, Salmonella – 0,86 ± 0,04, Klebsiella – 0,84 ± 0,05. Установлено, что 
уровень и коэффициент антибиотикочувствительности отражают общий уровень «агрессивно-
сти» возбудителей и характеризуют патогенный потенциал микроорганизмов. Изучение уровня 
коэффициента антибиотикорезистентности показало, что наибольшим показателем обладали 
микроорганизмы рода Proteus – 0,91 ± 0,03, а наименьшим – рода Klebsiella – 0,84 ± 0,05, что совпа-
дает с общей чувствительностью этих микроорганизмов к изучаемым антибиотикам (0–100,0  
и 4,17–31,25 % соответственно). Оценка динамики коэффициента антибиотикорезистентности 
микроорганизмов  показала  определённую  связь между  ростом и  падением  показателя  чувстви-
тельности к препаратам аминогликозидной и хинолоновой/фторхинолоновой групп. Наименьший 
показатель коэффициента у всех изучаемых микроорганизмов отмечен в 2006–2008 гг., что соот-
ветствует моменту снижения чувствительности к препаратам хинолонового/фторхинолоново-

го ряда и ростом этого показателя к антибиотикам аминоглигозидной группы.

Респираторные и желудочно-кишечные за-
болевания телят полиинфекционной природы 
в ранний постнатальный период остаются основ-
ной причиной недополучения ремонтного молод-
няка в скотоводстве. Падёж от них может дости-
гать от 10 до 35 % новорожденного поголовья. 
Установлено также снижение уровня продуктив-
ности животных.

Основным методом лечения животных оста-
ётся широкое использование антибиотиков с раз-
личным спектром действия, в зависимости от 

чувствительности возбудителя и этиологии забо-
левания. Это привело к формированию устойчи-
вости микроорганизмов к применяемым антибак-
териальным препаратам и в целом отрицательно 
отразилось на эффективности терапии [1–4].

Изменение биологических свойств возбуди-
телей инфекционных заболеваний (в том числе 
и антибиотикочувствительности) осуществля-
ется за счёт передачи информации внутри со-
общества микроорганизмов. В настоящее время 
выделяют несколько способов передачи инфор-


