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Реферат. Настоящее исследование направлено на выявление возможных корреляционных 
связей между уровнем дозы микробиологического препарата ветом 21.77 и живой массой, 
а также содержанием эритроцитов и гемоглобина в крови птицы, получавшей препарат. 
Для реализации цели исследования были сформированы 5 групп птицы: контрольная и 4 
опытные, по 20 голов в каждой. Дополнительно использовали 5 цыплят для определения 
пороговых гематологических показателей до применения препарата цыплятам опытных 
групп. Препарат назначали перорально 1 раз в сутки птице 1–4-й опытных групп в дозах 2, 
5, 50 и 300 мкл/кг массы соответственно с кормом и водой в течение 7 суток. Цыплятам 
контрольной группы препарат не назначали. При анализе полученных результатов в целях 
детализации наблюдаемых тенденций цифровые данные визуализировали при помощи диа-
грамм размаха и корреляционных диаграмм. По окончании исследования средние значения 
абсолютной массы бройлеров, получавших ветом 21.77 в изучаемых дозах, были выше по 
сравнению с аналогичным показателем в контрольной группе на 0,2–1,4 %. Медианные зна-
чения абсолютной массы птиц, которым препарат назначали в дозах 50 и 300 мкл/кг массы, 
были выше относительно медианы в контроле на 1,4 и 1,9 % соответственно. Содержание 
эритроцитов в крови птицы, получавшей ветом 21.77 в дозе 300 мкл/кг массы, по окончании 
исследования было выше по сравнению с аналогичным показателем в контрольной группе 
на 6,3 % (P <0,05). Медиана данной выборки превышала медиану контроля на 8,9 %. Средние 
значения концентрации гемоглобина в крови цыплят, которым препарат назначали в до-
зах 50 и 300 мкл/кг массы, были выше относительно аналогов из контроля на 3,4 (P <0,01) 
и 3,8 % (P <0,01) соответственно. Медианы данных групп были выше таковой в контроле на 
5 %. Выявлена тенденция к наличию достоверных корреляционных связей между уровнем 
дозы препарата и живой массой (P <0,001), а также содержанием эритроцитов (P <0,001) 

и гемоглобина (P <0,001) в крови опытной птицы.
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Abstract. The research aims at revealing possible correlations among the dose of microbiological speci-
men vetom 21.77, body weight and concentration of erythrocytes and hematoglobulin in the poultry blood 
which received the specimen. The researchers arranged 5 groups: the control group and 4 experimental 
ones. Each group contained 20 broilers. The researchers used 5 chickens additionally in order to define 
critical hematological parameters before applying the specimens in the experimental groups. The speci-
men was applied when feeding the poultry from 1-4 experimental groups orally once a day dosed 2, 5, 
50 and 300 μl / kg of weight, respectively, with food and water for 7 days. The chickens from the control 
group didn’t get the specimen. When analyzing the results obtained,  the digital data was visualized using 
the swing diagrams and correlation diagrams in order to detail the observed tendencies. At the final stage 
of the experiment, the average absolute weight of broilers which received vetom 21..77 in the investigated 
doses was on 0.2-1.4% higher in comparison with the same parameter in the control group. Median pa-
rameters   of the absolute  poultry weight which received the specimen dosed 50 and 300 μl / kg of body 
weight, were on 1.4 and 1.9% higher in the control group. The number of erythrocytes in the poultry blood 
which received vetom 21.77 at a dose of 300 μl / kg of mass was higher at the end of the experiment than 
in the control group on 6.3% (P <0.05). The median of the sample exceeded the median of the control 
group on 8.9%. The average parameters   of hematoglobulin concentration in the blood of chickens which  
received the specimen at doses of 50 and 300 μl / kg of mass were on 3.4 (P <0.01) and 3.8% (P <0.01) 
higher. Medians of these groups were higher than those in the control group on 5%. The article highlights 
the correlations between the dose of the specimen and live body weight (P <0.001), and between the con-
centration of erythrocytes (P 0.001) and hematoglobulin (P 0.001) in the blood of experimental poultry. 

Среди апатогенных хищных грибов в ка-
честве потенциальных агентов биологиче-
ского контроля микробиоты животных, по-
жалуй, наиболее интенсивный и устойчивый 
интерес со стороны исследователей вызывает 
гриб Duddingtonia flagrans, принадлежащий 
к отделу Ascomycota. Свойства данного ги-
фомицета активно изучаются специалистами 
уже несколько десятилетий. Вероятно, ввиду 
неоднозначности накопленных результатов 
эффективность различных штаммов гриба 
до сих пор исследуется как в области уже 
известных направлений его воздействия, на-
пример, сокращения численности кишечных 
гельминтов животных [1–3], так и в новых, 
экспериментальных: к примеру, действен-
ность экстракта D. flagrans против поксвиру-
сов и вируса гриппа человека и птиц [4] или 
способность конидиальной суспензии апато-
генного гриба к уничтожению кровососущей 
мухи Haematobia irritans, паразитирующей на 
крупном рогатом скоте [5].

В научной литературе содержатся немного-
численные сведения о позитивном воздействии 
D. flagrans на рост животных [6]. Нами ранее 
было экспериментально доказано положитель-
ное влияние микробиологического препарата 

ветом 21.77, содержащего спорово-мицели-
альную биомассу данного гриба, на интенсив-
ность роста цыплят-бройлеров [7], а также от-
сутствие аллергических реакций на препарат 
при накожном апплицировании кроликам [8].

Результаты настоящего исследования так-
же будут содействовать расширению спектра 
применения данного гифомицета.

Актуальность настоящего исследования 
продиктована стремлением усовершенствовать 
методику анализа различных механизмов вли-
яния микробиологического препарата ветом 
21.77, сконструированного на основе спорово-
мицелиальной биомассы D. flagrans, на орга-
низм птицы. Цель исследования заключалась 
в выявлении достоверных корреляционных 
связей между уровнем дозы ветома 21.77 и аб-
солютной массой, а также содержанием эритро-
цитов и гемоглобина в крови опытной птицы.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ

В эксперименте использовался новый ми-
кробиологический препарат ветом 21.77 (НПФ 
«Исследовательский центр», Новосибирская 
область, Российская Федерация), содержа-
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щий спорово-мицелиальную биомассу апато-
генного гриба D. flagrans.

Для реализации цели научно-эксперимен-
тального исследования использовали клини-
чески здоровых бройлеров кросса Hubbard 
ISA F15 пятидневного возраста в количестве 
105 голов массой (103,0 ±5,0) г, подобранных 
по принципу пар-аналогов и предварительно 
прошедших пятидневное карантинирование. 
Для проведения эксперимента были сформи-
рованы 5 групп птицы: контрольная и 4 опыт-
ные по 20 голов в каждой. Дополнительно 
использовали 5 цыплят для определения по-
роговых гематологических показателей крови 
птицы опытных групп. Препарат назначали 
перорально один раз в сутки цыплятам 1–4-й 
опытных групп в дозах 2, 5, 50 и 300 мкл/кг 
массы соответственно с кормом и водой в те-
чение 7 суток.

Сравнение первичных числовых данных, 
полученных в ходе эксперимента, осущест-
влялось с помощью U-критерия Манна-Уитни 
в программе StatsDirect 3.1.17 (StatsDirect Ltd, 
UK). Различия считали статистически значи-
мыми при уровне значимости Р <0,05.

Корреляционные диаграммы созда-
вались автоматически при выполнении 
регрессионного анализа в меню специ-
ализированной статистической программы 
MedCalc 18.2.1 (MedCalc Software bvba, 
Belgium) с последующим объединением. 
Учитывая, что наличие корреляционного 
отношения не всегда свидетельствует о на-
личии причинно-следственной связи между 
величинами [9], в целях детализации на-
блюдаемых тенденций мы также анализи-
ровали результаты, полученные в каждой 
исследуемой группе на том или ином этапе 
эксперимента, визуализируя цифровые дан-
ные при помощи диаграмм размаха в про-
грамме StatsDirect 3.1.17.

Диаграмма размаха («ящик с усами») яв-
ляется вариантом графического представле-
ния числовых данных для сравнения резуль-
татов в отдельных группах. При построении 
диаграммы «ящик с усами» упорядоченное 
множество наблюдений делится на 3 части, 
несущие информацию как о диапазоне чис-

ловой оси, в котором оказались первичные 
данные, так и об их взаимном расположении 
внутри выборки:

1. Медиана (от лат. mediāna – середина), 
определяющая середину выборки, это цен-
тральное значение, ниже которого находят-
ся 50 % значений и выше также 50 % всех 
значений в распределении. Являясь факти-
ческим центральным значением выборки, 
медиана в этом смысле может считаться её 
наиболее репрезентативным показателем. 
В настоящей работе медиана изображена 
в виде черного ромба в пределах каждого 
«ящика».

2. Перцентили 25-й и 75-й (нижний 
и верхний квартили), содержащие четверть 
самых низких и четверть самых высоких 
значений в выборке. На диаграммах ото-
бражены в виде прямых линий («усов»), 
исходящих из прямоугольника («ящика»). 
Верхний «ус» простирается от верхней гра-
ницы «ящика» до наибольшего выборочного 
значения. Нижний «ус» – от нижней грани-
цы «ящика» до наименьшего выборочного 
значения.

3. Интерквартильный размах (интерк-
вартильный интервал) – интервал между 
25-м и 75-м перцентилями, содержащий 
«центральные» 50 % наблюдений выбор-
ки. В настоящей работе данный интервал 
представлен на диаграммах в виде «ящика». 
Интерквартильный размах характеризует 
меру разброса, неоднородности выборки 
и является аналогом дисперсии. Таким об-
разом, чем больше вариативность значений, 
тем больше «ящик».

Преимущество медианы и интерквар-
тильного размаха перед обычной последо-
вательностью и стандартным отклонением 
в том, что они не подвержены влиянию вы-
бросов (экстремальных значений), поскольку 
при их вычислении не учитывается ни одна 
величина, которая была бы меньше 25-го или 
больше 75-го перцентиля.

Важно отметить, что ввиду сложностей, 
сопряженных с соответствующими математи-
ческими операциями и машинными алгорит-
мами построения ящичных диаграмм, в них 
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далеко не всегда соблюдается симметрич-
ность составляющих элементов. Так, если 
медиана делит ящик на две неравные части – 
значит, изучаемые числовые данные не соот-
ветствуют гауссовому закону распределения 
(т. е. присутствуют отдельные существенные 
отклонения от среднего). О том же говорит 
различная длина «усов».

Также в качестве позитивной тенденции 
следует рассматривать как можно более высо-
кое расположение «ящиков» на координатной 
плоскости диаграмм размаха (при условии, 

что наблюдаемые показатели при этом оста-
ются в диапазоне нормы), так как подобное 
их расположение указывает, соответственно, 
на высокие значения, полученные в ходе ис-
следования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные в ходе исследования значе-
ния абсолютной массы подопытной птицы, 
а также содержания эритроцитов и гемогло-
бина в их крови представлены в табл. 1.

Таблица 1
Средние значения абсолютной массы, содержания эритроцитов и гемоглобина  

в крови подопытной птицы (x̄ ± ϭ) 
Average parameters of absolute body weight, concentration of erythrocytes and hematoglobulin in the blood of 

experimental poultry (x̄ ± ϭ)

Группа Абсолютная масса, г Эритроциты, 1012/л Гемоглобин, г/л
2-е сутки 7-е сутки 2-е сутки 7-е сутки 2-е сутки 7-е сутки

Контрольная 166,9 ±7,7 363,27 ±9,1 2,68 ±0,11 2,85 ±0,14 98,2 ±1,36 100,8 ±0,73
1-я опытная 167,3 ±7,57 363,93 ±9,55 2,62 ±0,09 2,88 ±0,16 98,8 ±0,73 102,0 ±1,0
2-я опытная 167,5 ±7,27 364,27 ±8,38 2,7 ±0,13 2,84 ±0,12 99,0 ±0,89 102,4 ±1,50
3-я опытная 168,8 ±7,92 366,27 ±11,05 2,67 ±0,19 2,93 ±0,12 99,0 ±0,71 104,2 ±0,73**
4-я опытная 170,9 ±7,79 368,2 ±8,88 2,72 ±0,11 3,03 ±0,09* 99,4 ±1,08 104,6 ±0,51**

* Различия достоверны на уровне значимости P <0,05; ** различия достоверны на уровне значимости P <0,01 относи-
тельно контроля.

* variations at P <0,05; ** – variations at P <0,01 in relation to the control group

Таблица 2
Медианные значения (с указанием 95 %-х доверительных интервалов) абсолютной массы, содержания 

эритроцитов и гемоглобина в крови подопытной птицы ( x  [n; n]) 
Median parameters (defining 95%  confidence intervals) if absolute body weight, concentration of erythrocytes 

and hematoglobulin in the blood of experimental poultry ( x [n; n])

Группа Абсолютная масса, г Эритроциты, 1012/л Гемоглобин, г/л
2-е сутки 7-е сутки 2-е сутки 7-е сутки 2-е сутки 7-е сутки

Контрольная 167,50 [160,34; 
171,83]

362,0 [355,06; 
370,47]

2,69 [2,56; 
2,78] 2,80 [2,73; 3,0] 98,0 [95,43; 

101,05]
100,0 [99,48; 

102,53]

1-я опытная 168,0 [163,34; 
173,66]

362,0 [359,0; 
372,88]

2,62 [2,54; 
2,69]

2,80 [2,75; 
3,04]

98,0 [97,48; 
100,53]

102,0 [99,95; 
104,05]

2-я опытная 168,50 [164,17; 
172,0]

362,0 [359,0; 
368,47]

2,76 [2,55; 
2,81]

2,87 [2,74; 
2,94]

100,0 [96,95; 
100,53]

103,0 [98,95; 
105,53]

3-я опытная 167,50 [164,17; 
171,83]

367,0 [355,53; 
374,94]

2,60 [2,52; 
2,87]

2,97 [2,80; 
3,04]

99,0 [97,48; 
100,53]

105,0 
[102,48 105,53]

4-я опытная 172,50 [165,17; 
176,83]

369,0 [361,80; 
374,21]

2,71 [2,61; 
2,83]

3,05 [2,95; 
3,12]

100,0 [96,95; 
101,53]

105,0 
[103,48 105,53]

Медианы и их 95 %-е доверительные ин-
тервалы для указанных показателей отобра-
жены в табл. 2.

Значения абсолютной массы подопытной 
птицы, зарегистрированные на 2-е сутки экс-
перимента, графически отображены на диа-
грамме размаха (рис. 1).

Как следует из рис. 1, медианные значе-
ния абсолютной массы цыплят, получавших 
ветом 21.77 в суточных дозах 2 и 5 мкл/кг мас-
сы, практически не отличались от аналогич-
ного показателя в контроле. Данные выборки 
выделяются наибольшей высотой нижнего 
квартиля по сравнению с прочими изучаемы-
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ми группами. В группе, где цыплята получали 
препарат в дозе 5 мкл/кг массы, наблюдается 
наиболее короткий интерквартильный раз-
мах. Несмотря на то, что среднее значение 
абсолютной массы птицы данной группы 
было несколько выше контрольной отметки 
(на 1,1 %), медиана смещена в сторону мень-
ших значений и находится на одной линии 
с медианой контрольной группы, а нижняя 
граница интерквартильного интервала совпа-
дает с таковой в группе, где применяли дозу 5 

мкл/кг массы. В группе цыплят, получавших 
препарат в дозе 300 мкл/кг массы, и медиана, 
и второй квартиль выше по сравнению с ана-
логами из прочих групп, что может указывать 
на наличие тенденции к положительному вли-
янию назначения ветома 21.77 в данной дозе 
на живую массу цыплят.

В значениях абсолютной массы подо-
пытных бройлеров на 7-е сутки исследования 
произошли следующие изменения (рис. 2).

Рис. 2. Абсолютная масса подопытной птицы на 7-е сутки исследования 
Absolute body weight of experimental poultry on the 7th  day of research

Из представленной диаграммы размаха 
следует, что в группе цыплят, получавших пре-
парат в суточных дозах 2 и 5 мкл/кг массы, 

медиана практически совпадает с медианой 
в контрольной группе, но нижняя граница ин-
терквартильного размаха расположена выше. 

Рис. 1. Абсолютная масса подопытной птицы на 2-е сутки исследования 
Absolute body weight of experimental poultry on the 2nd day of research
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В группе птицы, получавшей ветом в дозе 2 
мкл/кг массы, наблюдается наибольший ниж-
ний квартиль; верхняя граница интерквар-
тильного размаха находится выше таковой 
в контрольной группе. Среднее значение пре-
вышало таковое в контроле на 0,2 %. В груп-
пе, где препарат назначали цыплятам в дозе 5 
мкл/кг массы, наблюдается наиболее короткий 
интерквартильный интервал по сравнению 
с остальными группами. Среднее значение 
выше в сравнении с аналогами из контроля на 
0,3 %. У птицы, получавшей препарат в дозе 50 
мкл/кг массы, среднее значение массы превы-
шало аналогичный показатель в контроле на 
0,8 %. При назначении препарата в суточной 
дозе 300 мкл/кг массы значение абсолютной 
массы превышало аналоговое в контроле на 
1,4 %. Медианы в данных группах выше кон-
трольной медианы на 1,4 и 1,9 % соответствен-
но. Это позволяет утверждать, что тенденция 
к положительным сдвигам в интенсивности 
роста птицы опытных групп, отмеченная на 
2-е сутки исследования, не только находит 
подтверждение на 7-е сутки, но наблюдается 

также в 3-й опытной группе и носит более вы-
раженный характер.

В работах с применением D. flagrans, про-
веденных ранее другими исследователями, не 
выполнялся корреляционный анализ для вы-
явления воздействия гриба на живую массу 
животных или птиц. К примеру, в публикации 
P. Nansen et al. [10] приведена лишь диаграм-
ма, иллюстрирующая динамику абсолютной 
массы подопытных телят из опытной (полу-
чали хламидоспоры D. flagrans, штамм DSM 
6703) и контрольной группы (не получали 
хламидоспоры) на протяжении исследования. 
Авторы утверждают, что различия по данно-
му показателю между исследуемыми группа-
ми были статистически значимыми, однако 
уровень достоверности не указывается.

Динамика отдельных гематологических 
показателей крови, отображающих состояние 
пластического обмена, регуляторной и за-
щитной функций в организме исследуемых 
цыплят, так же как и живая масса, показана на 
диаграммах размаха (рис. 3–6).

Рис. 3. Содержание эритроцитов в крови подопытной птицы на 2-е сутки исследования 
Concentration of erythrocytes in the blood of experimental poultry on the 2nd day of research

Значения содержания эритроцитов во всех 
изучаемых группах на 2-е сутки исследования 
(см. рис. 3) находились в пределах физиологиче-
ской нормы. Среднее значение содержания эри-
троцитов в крови птицы 1-й опытной группы (2 
мкл/кг массы) было на 2,2 % ниже относительно 
аналогов из контрольной группы. Медиана была 

ниже контрольного показателя на 2,6 %. При 
применении ветома 21.77 в дозе 5 мкл/кг мас-
сы среднее было выше контрольного значения 
на 0,7 %; медиана – выше сравнительно с меди-
аной в контроле на 2,6 %. В группе, где цыпля-
там назначали препарат в дозе 50 мкл/кг массы, 
при среднем арифметическом на 0,4 % ниже 
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контроля отмечали наименьшее медианное зна-
чение (на 3,3 % ниже, чем в контроле), а также 
наибольший разброс наблюдаемых значений 
среди изучаемых групп. В 4-й опытной груп-

пе (300 мкл/кг массы) среднее значение было 
выше соответствующего контрольного значения 
на 1,5 %. Медиана данной выборки также была 
выше таковой в контрольной группе (на 0,7 %).

Рис. 4. Содержание эритроцитов в крови подопытной птицы на 7-е сутки исследования 
Concentration of erythrocytes in the blood of experimental poultry on the 7th  day of research

На 7-е сутки (см. рис.4) отмечали тенден-
цию к увеличению (в пределах физиологиче-
ской нормы) концентрации эритроцитов под 
влиянием микробиологического препарата. 
Птица 1-й опытной группы (2 мкл/кг массы) по 
содержанию эритроцитов превышала аналогов 
из контроля на 1,1 %, однако их медианы были 
равны. У цыплят, получавших препарат в дозе 
5 мкл/кг массы, среднее содержание эритроци-
тов в крови было ниже относительно аналогов 
из контроля на 0,4 %, но медиана заметно выше 
таковой в контроле (на 2,5 %) и полученные 
значения распределены более плотно. Начиная 
с данной группы наблюдается постепенное по-
вышение уровня расположения медианы на 
координатной плоскости. Медианные значе-
ния содержания эритроцитов в крови птицы, 
получавшей препарат в дозах 50 и 300 мкл/кг 
массы, на 7-е сутки исследования были выше 
контрольного уровня на 6,1 и 8,9 %. Средние 
значения превышали контрольную величину 
на 2,8 и 6,3 % (P <0,05) соответственно. Таким 
образом, наблюдали выраженные изменения 
содержания эритроцитов в крови птицы опыт-
ных групп.

Содержание гемоглобина в крови подо-
пытной птицы на 2-е сутки исследования 
представлено на рис. 5.

Медианы в контрольной и 1-й опытной 
группах птицы на 2-е сутки исследования на-
ходились на одном уровне, хотя среднее зна-
чение содержания гемоглобина в 1-й опытной 
группе было выше, чем в контроле, на 0,6 %. 
Отметим практически равные интерквартиль-
ные интервалы, как и в целом размах наблюда-
емых значений, в 1-й и 3-й опытных группах, 
однако в 3-й опытной группе среднее значе-
ние рассматриваемого показателя превышало 
контрольное на 0,8 %, а медианное – на 1 %. 
Во 2-й опытной группе среднее было выше по 
сравнению с контролем на 0,8 %, а медиана 
была выше таковой в контрольной группе на 
2 %. В 4-й опытной группе, где среднее зна-
чение было выше контрольного показателя 
на 1,2 %, медиана также была выше в сравне-
нии с медианой в контроле на 2 %. Наиболее 
«плотные» интерквартильные размахи на-
блюдали у групп, где бройлеры получали ве-
том 21.77 в дозах 2 и 50 мкл/кг массы, но в по-
следней медиана была выше. В группах, где 
препарат назначали цыплятам в дозах 5 и 300 
мкл/кг массы, медианные значения совпада-
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ли. Таким образом, уже на 2-е сутки, как ви-
дим, можно констатировать наличие тенден-
ции к увеличению показателей под влиянием 
возрастающих дозировок препарата.

Чтобы проверить, наблюдалось ли после-
довательное дозозависимое изменение рас-
сматриваемого показателя на 7-е сутки иссле-
дования, рассмотрим рис. 6.

Рис. 6. Содержание гемоглобина в крови подопытной птицы на 7-е сутки исследования 
Concentration of hematoglobulin in the blood of experimental poultry on the 7th  day of research 

На 7-е сутки среднее значение концен-
трации гемоглобина в крови птицы, полу-
чавшей препарат в дозе 2 мкл/кг массы, было 
выше по сравнению с аналогичным показа-
телем в контроле на 1,2 %, медиана – на 2 %. 
Результаты во 2-й опытной группе птицы (5 
мкл/кг) характеризовались наибольшим раз-
бросом значений в сравнении с остальными 

группами. Среднее значение было выше кон-
троля на 1,6 %, медиана – на 3 %. Средние зна-
чения, полученные в 3-й и 4-й опытных груп-
пах, превышали контрольную величину на 
3,4 (P <0,01) и 3,8 % (P <0,01) соответственно. 
Медианы данных групп были выше таковой 
в контроле на 5 %. Размах значений, наблюда-
емых в 4-й опытной группе, на данном этапе 

Рис. 5. Содержание гемоглобина в крови подопытной птицы на 2-е сутки исследования 
 Concentration of hematoglobulin in the blood of experimental poultry on the 2nd day of research 
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эксперимента характеризовался повышенной 
плотностью сравнительно с прочими группа-
ми. Таким образом, наблюдали выраженные 
изменения концентрации гемоглобина в кро-
ви птицы опытных групп, при этом значения 
концентрации гемоглобина в крови подопыт-
ных бройлеров во всех группах на 7-е сутки 
исследования находились в пределах физио-
логической нормы.

Для подтверждения позитивных тен-
денций, которые наблюдались при анализе 

диаграмм размаха, отражающих изменение 
абсолютной массы и гематологических по-
казателей на фоне применения изучаемого 
препарата, был выполнен регрессионный 
анализ, направленный на выявление корре-
ляционных связей между вышеперечислен-
ными показателями и уровнем дозы вето-
ма 21.77. Результаты анализа представлены 
в виде корреляционной диаграммы (рис. 7).

Рис. 7. Динамика абсолютной массы, содержания эритроцитов и гемоглобина  
в крови подопытной птицы в зависимости от уровня дозы ветома 21.77 

Dynamics of absolute body weight, concentration of erythrocytes and hematoglobulin  
in the blood of experimental poultry in relation to the dose of vetom 21.77

Представленная корреляционная диа-
грамма свидетельствует о наличии прямой 
положительной корреляции между уровнем 
суточной дозы ветома 21.77 и живой массой 
(P <0,001), а также содержанием эритроци-
тов (P <0,001) и концентрацией гемоглобина 
(P=0,003) в крови цыплят. Таким образом, 
установлена достоверная (P <0,001) зависи-
мость вышеуказанных параметров от дозы 
микробиологического препарата.

Показатели бройлеров опытных групп 
изменялись по одинаковой закономерности 
в пределах физиологической нормы соответ-
ственно возрасту.

Установление определенных закономерно-
стей в изменениях наблюдаемых параметров 
посредством дополнительных математико-
статистических методов позволит обогатить 

доказательный инструментарий, представлен-
ный зачастую лишь регистрацией статисти-
чески значимых различий между выборками. 
Полагаем, что полученные данные позволят 
минимизировать обращение к фактору стоха-
стичности при интерпретации результатов, до-
стигаемых при применении препарата.

ВЫВОДЫ

1. Средние значения абсолютной массы 
бройлеров, получавших ветом 21.77 в из-
учаемых дозах, по окончании исследования 
были выше по сравнению с аналогичным по-
казателем в контрольной группе на 0,2–1,4 %. 
Медианные значения абсолютной массы пти-
цы, которой микробиологический препарат 
назначали в дозах 50 и 300 мкл/кг массы, 
были выше относительно медианы в группе 



«Вестник НГАУ» – 3 (48)/2018  101

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

интактных цыплят на 1,4 и 1,9 % соответ-
ственно. Указанные различия статистически 
незначимы.

2. По окончании исследования содержа-
ние эритроцитов в крови птиц, получавших 
ветом 21.77 в дозе 300 мкл/кг массы, было 
выше по сравнению с аналогичным показате-
лем в контрольной группе на 6,3 % (P <0,05). 
Медиана данной выборки превышала медиа-
ну контроля на 8,9 %.

3. Средние значения концентрации ге-
моглобина в крови цыплят, которым препа-
рат назначали в дозах 50 и 300 мкл/кг массы, 
были выше относительно аналогов из контро-
ля на 3,4 (P <0,01) и 3,8 % (P <0,01) соответ-
ственно. Медианы данных групп были выше 
таковой в контроле на 5 %.

4. Посредством регрессионного анализа 
установлено наличие положительных корре-

ляционных связей между уровнем суточной 
дозы ветома 21.77, живой массой (P <0,001), 
содержанием эритроцитов (P <0,001) и гемо-
глобина (P=0,003) в крови цыплят.

5. Показатели бройлеров опытных групп 
изменялись по одинаковой закономерно-
сти в пределах физиологической нормы. 
Выраженность действия применяемого пре-
парата зависела от его дозы. Наивысший при-
рост абсолютной массы, увеличенное содер-
жание эритроцитов и гемоглобина в крови 
цыплят зарегистрированы при применении 
препарата в дозе 300 мкл/кг массы.

6. Ветом 21.77 оказывает положительное 
влияние на интенсивность роста бройлеров, 
на содержание эритроцитов и гемоглобина 
в крови, не вызывая аллергических реакций 
и других побочных эффектов.
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