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Аннотация. В статье приведены результаты исследований, полученные при 

использовании фистульных методов ветеринарной медицины. 

Цель работы: установление показателей и особенностей функционирования 

тонкого кишечника у поросят-отъемышей. В результате проведенных иссле-

дований установлены микробиальный фон кишечника, уровень активности 

альфа-амилазы и особенности всасывания углеводов в тонком кишечнике у 

подопытных поросят. 

Summary The results of researches received at use of fistula-methods of veterinary 

medicine are shown in the article .  

The purpose of activity is to determine the indexes and specifity of functioning of the 

intestine of post-weaning pigs. The microbiocenosis of intestine, enzyme activity of 

alpha amylase and specifics of absorption of carbohydrates in intestine at experi-

mental pigs were established as the result of investigations. 

 

Введение. Большим препятствием в решении задач, стоящих пе-

ред животноводством Республики Беларусь, являются незаразные бо-

лезни молодняка свиней, наносящие существенный экономический 

ущерб народному хозяйству вследствие гибели, затрат на лечение, 

снижение продуктивности и племенных качеств переболевших живот-

ных. Один из самых критических периодов выращивания свиней явля-

ется отъем поросят. В связи с этим ведущее место среди болезней мо-

лодняка в промышленном свиноводстве занимают послеотъемные га-

строэнтериты [4].  
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Развитие гастроэнтерита у поросят-отъемышей сопровождается 

снижением поступления с кормом питательных веществ, нарушением 

метаболических процессов. [2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13].  

Все вышесказанное подтверждает, что ветеринарная наука долж-

на сфокусировать свое внимание на детальном изучении процессов, 

которые протекают в организме животных. Это позволит открыть но-

вые возможности в профилактике и лечении, основанные на тонком 

понимании функционирования организма животного. По этой причине 

по-прежнему остается актуальным изучение вопросов нарушения 

функционирования пищеварительного тракта у поросят в послеотъем-

ный период. 

Микроэкологическая система желудочно-кишечного тракта явля-

ется открытым биоценозом, то есть между микрофлорой окружающей 

среды и микрофлорой пищеварительного тракта происходит постоян-

ная циркуляция микроорганизмов. Таким образом, кишечная микро-

флора представляет собой сложную ассоциацию микроорганизмов, 

влияющих на жизнедеятельность друг друга и находящихся в тесной 

взаимосвязи с организмом животного [6]. 

Однако особая динамичность пищеварительных процессов созда-

ет сложности в его изучении. А само распределение микробов, фер-

ментов в кишечном канале неравномерное и неодинаковое, поэтому 

копрологическое исследование не позволяет объективно оценить со-

став микрофлоры и особенности пищеварения в тонком отделе кишеч-

ника. 

Известно, что в ветеринарии, экспериментальной медицине и 

биологии наиболее значительные научные результаты были получены 

с применением хирургических методов, а в гастроэнтерологии – по-

средством фистульных методик [1, 11, 12]. 

Основываясь на этом, нами при выполнении поставленных задач 

была применена методика наложения еюнальной фистулы для аспира-

ционной биопсии слизистой оболочки, введения необходимых веществ 

и получения содержимого тонкого отдела кишечника.  

Цель работы. Установить показатели функционирования тонкого 

кишечника у поросят отъемного возраста. 

Материалы и методы исследования. Для исследования исполь-

зовали поросят 35-40-дневного возраста. Нормофлору тонкого кишеч-

ника изучали путем исследования химуса и пристеночного содержимо-

го кишки, полученные через еюнальную фистулу. Определение актив-

ности альфа-амилазы осуществляли в жидкой части кишечного содер-

жимого, в биоптате в трех десорбируемых фракциях и в ткани слизи-

стой оболочки. Полостное и пристеночное пищеварение, всасывание и 
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утилизацию глюкозы в организме поросенка оценивали с использова-

нием еюнального нагрузочного теста, разработанного в УО «ВГАВМ» 

под руководством профессора В.А. Телепнева. 

Основные моменты хода операции по постановке фистулы за-

ключаются в следующем. Лапаротомия производится по белой линии 

живота. После этого отыскивают начало тощей кишки. Отмеривается 

около 60 см тощей кишки, производится еѐ тотальная резекция и био-

псия. Такая точка для наложения фистулы избрана нами по той причи-

не, что здесь уже происходит равномерное смешивание желудочного 

содержимого, секретов поджелудочной железы, печени и кишечника, и 

в этом отрезке кишечника интенсивно протекают все фазы кишечного 

пищеварения и абсорбция. 

Проходимость кишки восстанавливается посредством энтеросто-

моза "конец в бок". Образуется своеобразный тройник, в который вши-

вается фистула. Канюлю выводят через прокол правой брюшной стен-

ки в 3-5 см от места лапаротомии. Все вышеперечисленное позволяет 

длительное время использовать подопытное животное в исследова-

тельских целях. 

Бактериологическое исследование материала (химуса, фекалий) 

проводили общепринятыми методами [7].  

Для забора материала использовали стерильную, предварительно 

взвешенную емкость, куда собирали материал. Проба исследовалась в 

течение 2-х часов с момента забора. После взвешивания пробу разво-

дили в 10 раз. Из основного разведения делали ряд последующих.  

Посевы делали на среды: желточно-солевой агар (ЖСА), Эндо, 

Сабуро, свежескошенный мясопептонный агар (МПА), Блаурокка и 

бифидум. Учет результатов посева осуществлялся через 24, 48 часов. 

Рост на бифидосреде и на среде Сабуро наблюдали через 2-4 суток. 

Через 24 часа инкубации в термостате делали последующие высевы на 

соответствующие среды. 

При осуществлении еюнального глюкозо-сахарозного нагрузоч-

ного теста у поросенка в специальном станке без жесткой фиксации из 

вены уха брали пробу крови (исходный показатель). Затем в полость 

тощей кишки через фистулу в течение 3-5 минут вводили подогретый 

до 40 
о
С 10%-ый раствор глюкозы из расчета 1,0 г/кг живой массы по-

росенка. После начала введения кровь отбирали через 15, 30, 45, 60 и 

90 минут.  

Отмечу, что вся работа проведена на базе клиники факультета ве-

теринарной медицины и научно-исследовательской лаборатории УО 

«ГГАУ». 
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Результаты исследований и их обсуждение. Работа по опреде-

лению качественного и количественного состава микрофлоры кишеч-

ника проводилась в два этапа. В рамках первого этапа было установле-

но оптимальное разведение исследуемого материала. Второй этап был 

связан с определением микробиального фона кишечника у поросят в 

послеотъемный период. 

Оптимальное разведение исследуемого материала отражено в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Оптимальное разведение материала, полученного из ки-

шечника экспериментальных поросят 

Название 

среды 

Разведение исходного материала 

Название 

микроорганиз-

мов 
Фекалии Химус 

Слизистая 

оболочка 

тощей 

кишки 

ЖСА 10-4-10-8 10-3-10-4 10-2-10-3 Стафилококки 

Эндо 10-4-10-8 10-2-10-4 - Эшерихии 

Блаурокка 10-2-10-6 10-6-10-8 10-2-10-6 Лактобактерии 

Бифидо 10-2-10-8 10-6-10-8 10-8 
Бифидобакте-

рии 

Селенитовая 10-2 - - 
Энтеробакте-

рии 

МПА 10-2-10-8 - - Протей 

Сабуро 10-2-10-8 10-2-10-4 - 
Кандиды, 

грибы 

Как видно из представленной таблицы, диапазон разведения наи-

более широк при исследовании фекалий. Для оптимального учета ре-

зультатов материал лучше разводить в 10
-2

-10
-8

 раз. При исследовании 

химуса диапазон разведения существенно уже, однако он варьирует от 

среды к среде. При посеве суспензированного и разведенного биоптата 

слизистой тощей кишки рост наблюдали только на средах ЖСА, Блау-

рокка и бифидо. 

Микробиальный фон тонкого кишечника у поросят можно выра-

зить с помощью колониеобразующей единицы (КОЕ).  

КОЕ – это количество колоний, которые вырастают при посеве 

материала на питательную среду с учетом разведения. На основании 

КОЕ можно подсчитать количество микроорганизмов в единице посе-

янного материала. 

КОЕ материала, полученного из тонкого кишечника поросят по-

средством еюнальной фистулы, приведены в таблице 2. Отмечу, что 

роста на средах МПА и селенитовая не наблюдали. 
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Таблица 2 – Количество колоний, выросших при посеве на среды мате-

риала (химуса), полученного из тонкого кишечника поросят 

Среда 
Степень разведение исходного материала 

10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 

ЖСА около 300 62 6 0 0 

Эндо 136 92 85 0 0 

Блаурокка не поддается подсчету (много) 94 40 

Бифидо не поддается подсчету (много) 53 10 

МПА 

(скошенный) 
0 0 0 0 0 

Сабуро 1 2 1 0 0 

На основании полученных данных, отраженных в таблице 2, 

можно рассчитать количество микроорганизмов, заселяющих тонкий 

кишечник поросенка. Для этого использовали формулу 1: 

А = Б (КОЕ1 + КОЕ2) / 2                              [1], 

где:  А – количество микроорганизмов в 1 мл материала, ед/мл; 

Б – степень последнего разведения, в котором наблюдался рост 

колоний; 

КОЕ1 и КОЕ2 – количество колоний в предпоследнем и последнем 

разведениях, соответственно. 

Результаты вычислений приведены в таблице 3. 

Как видно из указанной таблицы 3, микрофлора тонкого кишеч-

ника представлена в основном лакто- и бифидобактериями. Микроор-

ганизмов этих групп насчитывается в среднем от 3x10
5 

до 7x10
5
. Также 

присутствуют стафилококки, эшерихии и некоторое количество гри-

бов. Однако этих групп микроорганизмов на 1, 2 порядка меньше, чем 

бифидо- и лактобактерий.  

Таблица 3 – Количество микроорганизмов в 1 мл содержимого кишеч-

ника поросят послеотъемного возраста 

Среда, 

использованная для 

посева 

Название 

микроорганизмов 

Количество микроор-

ганизмов в 1 мл ма-

териала 

ЖСА Стафилококки 3,4±0,21 x 103 

Эндо Эшерихии 8,85±0,31 x 103 

Блаурокка Лактобактерии 6,7±0,17 x 105 

Бифидо Бифидобактерии 3,15±0,19 x 105 

Сабуро Кандиды, грибы 1,5±0,2 x 104 

Такая картина не противоречит описанным в литературе пред-

ставлениям о составе микрофлоры тонкого кишечника поросят (М.А. 

Тимошко, 1973, Peach, 1979), а полученные данные позволяют судить о 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



 45 

микрофлоре тонкого кишечника у указанных выше экспериментальных 

поросят. Это необходимо для успешной научной работы с животными.  

Результаты исследования активности амилолитического фермента 

приведены в таблице 4. Согласно полученным данным, альфа-амилаза, 

принимая участие в пристеночном пищеварении, довольно легко де-

сорбируется, вследствие чего Д3-фракция содержит уже незначитель-

ное количество фермента. Имеет значение определение фермента в 

биоптате ткани слизистой оболочки тонкой кишки (Г-фракция). Этот 

показатель получается статистически достоверным.  

Таблица 4 – Количество альфа-амилазы в различных фракциях биопта-

та слизистой оболочки тощей кишки поросят (M±m) 

Фракция 
Концентрация альфа-амилазы, Е/л 

Поросенок № 1 Поросенок № 2 Поросенок № 3 

Д1 4,54±0,32 4,24±0,41 2,81±0,21 

Д2 2,33±0,12 2,47±0,22 1,55±0,13 

Д3 0,36±0,023 0,19±0,005 0,53±0,009 

Г 20,6±1,35 11,9±1,1 10,42±0,9 

При исследовании количества альфа-амилазы в жидкой части 

кишечного содержимого отбор материала осуществляли на протяже-

нии нескольких дней. Результаты отражены в таблице 5. 

Таблица 5 – Количество альфа-амилазы в жидкой части тощей кишки 

экспериментальных поросят (M±m) 

Дата 

исследования 

Концентрация альфа-амилазы, Е/л 

Поросенок 

№ 1 

Поросенок 

№ 2 

Поросенок 

№ 3 

6.12.07 769,8±74,1 558,7±40,9 315,7±26,1 

7.12.07 820,6±80,3 557,7±22,9 369,5±19,7 

10.12.07 614,2±75,9 535,6±40,1 367±29,7 

11.12.07 840±63,4 531,1±50,3 349,2±30,0 

12.12.07 777±69,2 731,2±51,2 317±26,1 

Как видно из таблицы 5, для каждого поросенка характерен опре-

деленный уровень амилолитического фермента. Так, уровень альфа-

амилазы у поросенка № 1 варьирует в пределах от 614 Е/л до 820 Е/л, а 

у поросят под номерами 2 и 3 количество фермента в течение 5 дней 

было более стабильным. 

Этот уровень может варьировать у одного животного в опреде-

ленных пределах, что связано с физиологией кишечного пищеварения, 

индивидуальным уровнем тех или иных ферментов, особенностями 

функционирования эндокринной и нервной систем. Несмотря на это, 

выведение так называемой «нормы» для каждого животного по содер-

жанию альфа-амилазы в кишечнике представляется возможным. 
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Результаты проведения еюнального нагрузочного теста отобра-

жены на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Гликемические кривые при нагрузочном тесте 
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Как видно из рисунка 1, в течение первых 30-45 минут после на-

чала введения раствора глюкозы происходит постепенное повышение 

ее уровня в крови. Более стремительно этот процесс протекал у поро-

сенка № 1. В течение второго получаса наблюдается резкое падение 

концентрации глюкозы в крови, а к концу всего 90-минутного периода 

она возвращается к исходному уровню. Пики концентрации углевода в 

крови у поросят регистрировали в различное время. Так, у поросенка 

№ 1 – к 15 минуте, поросенка № 2 – к 45, у поросенка № 3 – к 30. Ха-

рактер гликемической кривой у животного позволяет отразить особен-

ности всасывания и утилизации глюкозы в организме. 

Заключение. На основании вышесказанного можно судить об 

особенностях пищеварения в тонком кишечнике у исследуемых поро-

сят.  

Исследования показали: 

1) обсемененность фекалий свидетельствует об относительно вы-

сокой концентрации микроорганизмов в полости прямой кишки;  

2) в тонкой кишке микробов содержится на несколько порядков 

меньше. Это говорит об относительной стерильности верхних отделов 

тонкой кишки (двенадцатиперстная и тощая) у поросят, особенно в 

межпищеварительный период;  

3) микробиальный фон тонкого кишечника у поросят-отъемышей 

достаточно постоянен, а изменения в нем могут приводить к наруше-

нию процессов пищеварения, развитию в кишечнике воспаления. Все 

это может вызвать гибель животного;  
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4) для каждого поросенка характерен определенный уровень 

амилолитического фермента. Этот уровень может варьировать у одно-

го животного в достаточно широких пределах; 

5) получение типичной гликемической кривой позволяют охарак-

теризовать скорость всасывания и утилизации глюкозы у поросят, что 

необходимо для оценки состояния кишечника, поджелудочной железы 

и утилизирующей способности печени. 

Таким образом, установлены основные показатели и определены 

особенности функционирования кишечника у подопытных животных. 

Полученные данные могут быть использованы при последующей экс-

периментальной работе с поросятами. 
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