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МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ КРАТНОСТИ ПРИЕМА ПИЩИ
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Установлены качественные и количественные изменения состояния микрофлоры кишечника при различ-
ной кратности приема пищи – при 8-разовом кормлении снижается количество облигатной микрофлоры 
кишечника и увеличивается размножение патологических и условно патогенных форм.
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При дисбиозе кишечника существенно меня-
ется микробный пейзаж внутренней среды киш-
ки, что нарушает пищеварительные процессы, 
оказывает повреждающее действие на кишеч-
ную стенку и усугубляет уже имеющуюся мало-
абсорбцию. Нарушенная кишечная микрофлора 
оказывает негативное воздействие на организм, 
усиливает кишечное брожение, выработку токси-
нов, канцерогенов, фенолов, аминов, что влияет 
на функцию ЖКТ и способствует развитию раз-
личных заболеваний. При этом бактериальному 
спектру отводится роль не следствия, а причины 
возникновения системных расстройств [1– 4].

Целью данного исследования явилось изуче-
ние качественных и количественных изменений 
микрофлоры кишечника при различной кратно-
сти приема пищи.

Материал и методы исследования. Экспе-
рименты поставлены на 120 белых лабораторных 
крысах средней  массой 200–250, которые были 
разделены на три группы:

I – контрольная группа, животные находящи-
еся на 3-разовом стандартном кормлении (n=60);

II – опытная группа, животные находящиеся 
на 1-разовом кормлении (n=60); 

III – опытная группа, животные находящиеся 
на 8-разовом кормлении (n=60).

Работа с животными проводилась в соответ-
ствии с положениями IV Европейской Конвенции 
по защите позвоночных животных, используемых 
для экспериментальных и других научных целей 
(ETS 123, 1986).

Проанализированы результаты бактерио-
логического исследования испражнений, взя-
тых от экспериментальных крыс без признаков 
острых кишечных инфекций (ОКИ). Опреде-

ление количественного и качественного со-
става кишечной микрофлоры проводили в со-
ответствии с Методическими рекомендациями 
№ 1–11/31,1986 и Информационным письмом 
“Совершенствование методов диагностики дис-
бактериозов толстого кишечника” (СП Гос. мед. 
акад. им. И.И. Мечникова, 2002). Культурально-
ферментативные свойства изучали согласно МУ 
04-723\3 МЗ СССР от 17.12.84 г. и Приказу №535 
от 22.04.85 г. с использованием среды СИБ. Для 
изучения гемолизирующей активности исполь-
зовали ГМФ-агар с добавлением 5-процентных 
эритроцитов барана.

Секционный материал массой не менее 
20 г растирали в ступках. При посеве на плот-
ные среды исследуемый материал наносили с 
помощью пипетки, с последующим втиранием 
материала шпателем по всей по верхности сре-
ды. На высокоселективные среды посевной ма-
териал вносили в большем объеме (в 3–5 раз), 
чем на слабоселективные. Пластинчатые среды 
подсушивали так, чтобы на их поверхности не 
оставалась конденсационная жидкость, что обе-
спечивало рост изолированных колоний. После 
инкубирования посевов на средах обогащения 
делался повторный высев на дифференциально-
диагностические среды с последующим отбором 
подозрительных колоний. После 18–20-часового 
инкубирования чашек с дифференциально-
диагностическими средами (висмут-сульфит 
агар 48)  производился учет характера роста с 
отбором 3–5 подозрительных колоний на одну 
из сред для первичной идентификации (Кли-
глера, Ресселя, Олькеницкого) и на скошенный 
питательный агар. Для идентификации вида ми-
кроорганизмов определялись морфологические 
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и биохимические свойства с использованием со-
ответствующих индикаторных тестов.

Полученный фактический материал под-
вергли компьютерной обработке с помощью 
пакета прикладных программ Microsoft Excel с 
расчетом критерия Стьюдента.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Было обнаружено большое количеcтво пред-
ставителей облигатной микрофлоры толстого и 
тонкого кишечника (соответствующих норма-
тивным показателям) при 3-разовом кормлении: 
(4,3×106; 5,7×106) их количество было меньше в 
группе с одноразовым питанием (7,4×10; 8,7×10) 
и наиболее низким в группе с восьмикратным 
приемом пищи (2,86×10; и 5,71×10). Фермента-
тивная активность кишечной палочки сохранена 
(ферментативная активность определена с помо-
щью дифференциально-диагностической среды 
Эндо, среды первичной идентификации – среды 
Клиглера и короткого ряда Гисса и СИБ). В же-
лудке в контрольной и опытной группах микро-
организмы  не обнаружены. 

Во второй группе с 1-разовым кормлением в 
среднем количество кишечной палочки составило 
5×105 – 6×105. Отсутствовала условно-патогенная 
флора вследствие бактерицидного действия ки-
шечной палочки, определялись бифидо- и лакто-
бактерии в количестве 10–100 кл/г (рис. 1).

Рис. 1. Среда Блаурокка, рост бифидобактерий
с изменением прозрачности среды при внесении 

содержимого толстого кишечника крыс 
с одноразовым кормлением.

Обнаружение небольшого количества 
Candida, в пределах 1000 микробных клеток 
(рис. 2), указывало на некоторое ингибирование 
ферментативной активности нормальной обли-
гатной микрофлоры кишечника.

Рис. 2. Среда Сабуро, рост колоний Candida 
при внесении  содержимого толстого кишечника 

крыс с одноразовым кормлением.

В третьей группе с восьмиразовым корм-
лением наблюдалась общая тенденция к сниже-
нию количества облигатной микрофлоры кишеч-
ника по совокупности всех ее представителей. 
Так, например, количество кишечной палочки 
снижено до 1000 кл/г. Отсутствуют бифидо- и 
лактобактерии за счет снижения количества ки-
шечной палочки. При дефиците защитных ком-
понентов кишечной микрофлоры происходит 
размножение таких патологических видов, как 
плазмокоагулирующих стафилококков, проте-
ев, грибов рода Кандида, повышено количество 
условно-патогенных энтеробактерий: Klebsiella 
spp, Citrobacter spp, Enterobacter spp, Proteus spp. 
(рис. 3) в количестве от 100–1000 кл/г. 

Рис. 3. Рост колоний Klebsiella на среде Эндо 
при внесении  содержимого толстого кишечника 

крыс с восьмиразовым кормлением.
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Среди атипичных разновидностей эшери-
хий гемолитические E.coli встречались чаще 
лактозонегетивных. При исследовании испраж-
нений третьей группы экспериментальных крыс 
патогенной флоры (шигеллы и сальмонеллы) не 
обнаружено.

Выводы. При сравнении групп, различаю-
щихся кратностью питания, установлено, что 
наиболее благоприятное содержание микрофло-
ры тонкого кишечника было при трехразовом 
питании, несколько снижено – при однократном 
и наиболее худшее состояние регистрировалось 
при восьмикратной даче корма.

Во второй группе с одноразовым кормлени-
ем в среднем количество кишечной палочки со-
ставляло 5×105 – 6×105. Определялись бифидо- 
и лактобактерии в количестве от 10–100 кл/г и 
грибки рода Candida в пределах 1000 микробных 
клеток. Отсутствовала условно-патогенная фло-
ра за счет бактерицидного действия кишечной 
палочки.

В третьей группе с восьмиразовым кормле-
нием наблюдалось снижение количества обли-
гатной микрофлоры кишечника по совокупности 

всех ее представителей. Отсутствовали бифи-
до- и лактобактерии. Происходило размножение 
патогенной микрофлоры плазмокоагулирующих 
стафилококков, протеев, грибов рода Кандида, 
количество условно-патогенных энтеробактерий 
(Klebsiella spp, Citrobacterspp, Enterobacter spp, 
Proteus spp.).
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