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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Научно-исследовательские институты и лаборатории биологической, 

медицинской и ветеринарной отраслей в своей работе используют различных  

видов животных, что позволяет подобрать нужную модель контроля для 

получения объективных результатов качества лекарственных препаратов, 

сывороток крови, вакцин и диагностикумов. Потребность в лабораторных 

животных постоянно должна возмещаться хорошо развитым здоровым с 

направленным устойчивым биологическим фоном поголовьем  животных, 

выращенных в питомниках. 

В настоящее время лабораторных животных используют в 

микробиологии для: 

- выделения из исследуемого материала чистой культуры возбудителя 

болезни, т.е.  для индикации; 

- определения вида бактерии при диагностике болезни, т.е. для 

идентификации; 

- испытания на эффективность вакцин и лечебных и диагностических 

сывороток; 

- накопления микробной массы; 

- поддержания микробов в лаборатории в активном состоянии; 

- в качестве тест-объекта в реакции нейтрализации; 

- титрования вирусов. 

Для проведения различного рода экспериментов еще в V веке до нашей 

эры использовались млекопитающие, особенно домашние и 

сельскохозяйственные животные (собаки, кошки, кролики, козы, овцы, 

телята, свиньи, лошади), домашние (куры, утки, гуси, индюки) и дикие 

птицы (воробьи, канарейки), земноводные (лягушки, жабы), рыбы, 

пресмыкающиеся, разнообразные кишечнополостные и насекомые. 

В ХХ веке бурному развитию микробиологической науки 

способствовали многочисленные наблюдения над животными, проведенные 
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Л.Пастером, Р.Кохом, И.И.Мечниковым, П.Эрлихом. Без широких 

разнообразных форм экспериментов  на лабораторных животных невозможен 

был бы прогресс современных биологических наук. 

В настоящее время для экспериментальных  целей используют около 250 

видов животных (З.Ф.Лоскутова,1980). Для проведения научных 

исследований и педагогического процесса лабораторные  животные 

приобретаются из специальных хозяйств (питомников), где их выращивают с 

учетом достижений зоотехнии и животноводства. 

Здоровье – один из главных критериев качества лабораторных 

животных, которое  обусловлено не только генетическими, но и санитарно-

гигиеническими факторами. Оно во многом  зависит от условий кормления, 

содержания, а также возраста. 

Учитывая исторические аспекты использования различных животных в 

научных экспериментах и в педагогических целях,  их происхождение и 

качество (генетическую однородность, контролируемость по микрофлоре и 

паразитирующим животным), условно можно выделить следующие группы 

экспериментальных лабораторных животных: 

1. Традиционные (обычные) лабораторные животные. В эту группу 

входят те же животные, которые в течение более 100 лет используют для 

научных экспериментов и педагогического процесса (собаки, кошки, 

кролики, морские свинки, не линейные белые мыши и крысы, лягушки) и 

выращиваются в обычных условиях. 

2. Нетрадиционные  домашние и сельскохозяйственные животные, 

используемые в качестве лабораторных животных, например, свиньи, козы, 

овцы (бараны), телята, лошади куры, гуси и др. 

3. Генетические контролируемые животные (инбредные и конгенные 

линии, мутанты, гибриды разных линий). 

4. Безмикробные (стерильные) и лишенные патогенной микрофлоры. 

5. Новые виды лабораторных животных  - мелкие лабораторные грызуны 

(из семейства хомякообразных – хомячки: золотистый, серый, барабинский, 
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полевки) и семейства беличьих (белка, бурундук, суслик, сурок), морские 

животные (дельфины, морские ежи и зайцы), сумчатые, рыбы, земноводные 

(крокодилы, ящерицы), насекомые и разные виды обезьян. 

Новые виды лабораторных животных необходимы для моделирования 

наиболее адекватных заболеваний животных и человека. 

Линейные (инбредные) животные получают методом непрерывного 

тесного инбридинга, то есть при спаривании близких родственников, чаще 

всего братьев  с сестрами или отца с дочерьми. Такие животные являются 

незаменимыми природными биологическими моделями, широко 

используемые для современного научного эксперимента. 

 

2 БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

К традиционным лабораторным животным относятся собаки, обезьяны, 

кошки и лягушки, которые издавна используются для проведения научно-

исследовательской , а также педагогической работы. 

При подборе животных для опыта всегда необходимо учитывать их 

физиологическое состояние. Для каждого вида животных характерны 

определенная температура тела, частота дыхания, определенная масса тела, 

количество приплода, продолжительность жизни и т.п. (табл.1). Изменение 

физиологической нормы свидетельствует о заболевании и непригодности 

животного для микробиологических исследований. 

При работе с лабораторными животными всегда необходимо иметь в 

виду о существовании различных бактериальных и вирусных спонтанных 

инфекций (табл.2), нередко вызывающих их массовое заболевание и гибель. 

Кроме того, на результаты опыта существенное влияние могут 

оказывать глистные,  кожные (чесотка, парша и стригущий лишай) и 

латентные инфекции. В результате дополнительного искусственного 

инфицирования микроорганизмы, не вызывающие заболевания в обычных 
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условиях, на фоне снижения резистентности организма повышают свою 

вирулентность и нередко становятся причиной гибели животного. Одно из 

главных требований к лабораторным животным – отсутствие латентной 

инфекции. 

Тщательное клиническое наблюдение, уничтожение явно больных и 

подозрительных животных не дают положительных результатов, так как 

симптомы заболевания обычно проявляются только после искусственного 

инфицирования. В этой связи с конца 60 годов ХХ столетия во многих 

странах начали получать и использовать гнотобиотических и СПФ 

(свободных от патогенной флоры) мышей и крыс. 

Знание анатомических признаков и физиологических показателей 

нормы у лабораторных животных необходимы не только в целях 

достоверности проводимых экспериментов, но и, это в первую очередь, при 

подготовке их к ним, т.е. в широком понимании неразрывной связи 

организма и условий обитания. Организм есть продукт окружающей среды, 

которая определяет его генетико-морфологические особенности и 

физиологические функции. И.М.Сеченов, которого по праву называют 

"отцом русской физиологии", указывает:."Организм без внешней среды, 

поддерживающей его существование невозможен, поэтому в научное 

определение организма должна входить и среда, влияющая на него. Внешние 

влияния, влияния условий существования живых организмов не только 

необходим для жизни, но представляются в то же время факторы, способные 

видоизменять материальную организацию и характер жизненных 

отправлений». 

В процессе эволюции организмы настолько адаптировались к опреде-

ленным более постоянным условиям среды, что по обратной связи представ-

ляется реальная возможность контроля за средой обитания и, в необходимых 

случаях, изменения еѐ в соответствии с физиологическими (нормальными) 

потребностями животного. 
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Таким образом, учитывая органическую связь среды и животного, т.е. 

с точки зрения биологии, которой следует считать верхние и нижние линии 

границы, в пределах которых могут происходить различные количественные 

сдвиги, не влекущие за собой качественного изменения в морфологическом 

состоянии организма, или норма есть оптимальное состояние равновесия 

организма с окружающей средой. 

Понятие "Норма" употребляется как противоположное понятиям 

"аномалия", "патология", "болезнь". 

 

2.1 Кролики 

Кролики относятся к классу млекопитающих, отряду грызунов и 

семейству  заячьих. Родиной кролика считается  Пиренейский остров. На 

Руси кроликов разводили еще при Ярославе Мудром. В настоящее время 

акклиматизирован почти во всех странах мира. Биологические сведения  о 

кроликах приведены в таблице 1. В инфекционной патологии  кроликов 

используют для проверки эффективности и контроля качества целого ряда 

вакцин и сывороток. 

Кролики отличаются от других грызунов по устройству зубной 

системы. Взрослый кролик имеет 26-28 зубов. Желудок однокамерный, 

емкостью 180-200 мл. Длина кишечника превышает длину туловища 

примерно в 8 – 10 раз. 

Нормы кормления и рационы для кроликов составляют с учетом живой 

массы, возраста, физиологического состояния и времени года. Зимние 

рационы по общей питательности должны быть выше летних. 

От правильного и полноценного кормления зависят нормальная 

деятельность организма животных, их рост, развитие, устойчивость к  

заболеваниям. 

Существует более 60 пород кроликов, из них наиболее 

востребованными породами являются шиншилла, венский голубой, венский 

белый и др. 



 9 

Таблица 1 

Сведения о биологии лабораторных животных (Starke G., 1970) 

Показатель Мыши Крысы Хомячки Морские 

свинки 

Хорьки Кролики Собаки Макаки 

резусы 

Куры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Температура тела, °С 37,9-39,2 37,7-38,8 - 37,3-39,5 38,5- 39,5 38,3 -3 9,9 37,5- 39,0 37,5- 39,0 40,5 - 43,0 

Частота дыханий в мин 136-216 100-150 95 - 120 100—150 30 - 60 50-152 10-30 в 

сост покоя 

15-30 15 - 32 

Частота пульса, уд./мин 520—780 200-360  130 -190 160- 260 120-150 60-130 60-70 180-440 (312) 

Продолжительность 

полового цикла, дни 

3 - 9 

дней 

4 - 6 

 дней 

4 - 7 

(зим.пауза) 

 Варьирует 28 180 28 - 

Продолжительность 

течки,  час. 

4-5 8,5-10 . 2  10  Варьирует - 15-21 4-6 - 

Продолжительность 

 беременности, дни 

18 - 24 

(18-20) 

21 - 28 

(21-24) 

16-18 52-72  

(63-68) 

42 28-36 (31) 62-63 164 Продолжительность 

инкубации яиц 20-

21 день 

Продолжение ложной 

беременности , дней 

10-12 10-14 7-13 - 42 13-19 62 - - 

Численность приплода шт 4-12 (6-8) 5 - 22 

(6-8) 

2-8 1-5 5-13 3-12 (5-6) 1-22 (6-8) 1 - 

Вес при рождении, г 1 - 1,5 

 

3-7 

 

2 45-140 

(60) 

- 50-60 - 300-670 Яйцо 55-80г,  

1днев. цыпл 33-47г. 

Продолжительность 

подсосного периода, дн. 

21-25 21 20-25 21 60 40-60 6-8недель - - 

Возраст отъема, недели 3 - 4 3 - 6 3-4 3-4 8 6 6-8 - - 

Вес при отъеме, г 10 - - 170-200 - - - - - 

Разделение молодняка по 

полу, недель 

6-7 6-9 3-4 6-8 - 14-19 - - - 

Возраст   наступления   

половой зрелости, недели 

 

5 - 8 

 

5 - 9 

(7) 

 

4-15 

 (4 -6) 

8-12 6-10 5-12 мес 7-9мес Самцы36-

42мес 

Самки 18-24 

мес 

Петушки 4мес 

Курочки 5-9мес 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вес при наступлении 

половой зрелости, г 

12 - 18 

 

250 

 

60 250-300 700-800 1500- 

2000 

- 3200- 

3600 

Петушки 700-800 

Курочки 1000-1500 

Возраст прекращения 

роста, мес  

5 - 6 

 

6 

 

6 8 - 4-12 14-18 5 лет - 

Вес взрослого животного, 

г 

20 - 25 250 150 - 180 

 

800 -1000 - 2500- 

3500 

- 5000 2000-25000 

Возраст спаривания, 

недели 

6 - 12 

 

12 - 20 

 

5 - 15 (6) 

 

4 - 10 (6) 

мес 

12мес 

 

6-12 мес 

 

- - Петушки 6мес 

Курочки 6-8мес 

Вес при спаривании, г 18 - 20 - - 500-600 - - - - - 

Сезон спаривания        круглый 

год 

 

круглый 

год 

 

март-

октябрь 

 

круглый 

год 

(зимой 

труднее) 

- май-

сентябрь 

- - - 

Число пометов в течение 

года, шт.  

4-5 3-9 5-9 3-5 - 2-4 - - - 

Ежегодный  приплод от 

каждой самки, шт   

35 70 - 12-15 - - - - - 

Повторное использование                     

для спаривания 

 

после 

отъема 

 

1-2 

недели 

после 

отъема 

3-6дней 

после 

отъема 

 

после 

отъема 

 

-  

 

2-4 нед. 

после 

отъема 

- - - 

Продолжительность ис- 

пользования     для   разве- 

дения, мес 

Самцы 15 

Самки  

10-12 

9-12 9-15 2-4 года 4 года 2-3года 8 лет - - 

Возраст  при  потере спо- 

собности к размножению, 

мес 

12-15 18 - 5-6 лет - 6 - - - 

Продолжительность 

жизни, лет 

2-3,5 2-3 1-3 7-8 5-6 8 12-20 - - 

                                             Примечание  « - » - не установлено      
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Таблица 2 

Спонтанные болезни лабораторных животных (Stfrre G., 1970) 

 

Мыши Морские свинки Кролики Крысы Хомяки Хорьки Собаки Обезьяны Куры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бактериальные инфекции 

Бронхопнев- 

мония     

Заразный 

насморк 

Туберкулез              

Сальмонеллез              

Септицемия 

мышей   

Стрептококк- 

ковая инфекция 

Септицемия 

Туляремия 

Микоплазмоз 

Псевдотубер-

кулез 

Плевропне-

вмония 

Псевдотубер-

кулез  

Туберкулез 

Диплококковая 

инфекция 

Сальмонеллез  

Колиинфекция  

Геморрагичес 

кая септицемия 

Инфекция 

гемолитичес 

кого 

стрептококка 

Бронхопневмония  

Туберкулез 

Псевдотуберку -

лез 

Сальмонеллез 

Геморрагическая 

септицемия 

Пастереллез 

кроликов 

туляремия 

Бронхо-

пневмония 

Псевдо- 

туберку – 

лез 

Туберкулез 

Сальмо- 

неллез  

Геморра- 

гическая  

септи- 

цемия 

Чума 

Лепра 

 крыс 

Псевдоту-

беркулез 

Заразный  

насморк 

Тубер-

кулез 

Саль- 

монеллез 

Пасте-

реллез 

Тубер-

кулез 

Тубер-

кулез 

Стрепто-

трихоз 

Сальмо 

неллез 

Столб-няк 

Боту-лизм 

Лепто- 

- спироз 

Бруцел- 

лез 

Тубер- 

кулез  

Бронхо- 

пнев-

мония 

Сальмо- 

неллез 

Коли- 

инфек- 

ция 

Пуллороз 

Пастереллез  

Туберкулез 

птиц 

Микоплазмоз 

Вирусные инфекции 

Эктромелия 

(оспа мышей) 

Лимфоцитарный 

хориоменингит 

Вирусная 

пневмония 

 

Паралич мор -

ских свинок  

Чума морских 

свинок 

Вирусная 

пневмония 

Миксоматоз  

Оспа кроликов 

Бронхопневмония 

Паппилломатоз 

Папова- 

вирусная 

Реови- 

русная  

инфекция 

Вирусные 

инфекции 

Чума 

Вирусная 

пнев-

мония 

Чума 

Контагии-

озный 

гепатит 

собак  

Бешенство 

Полио-

миелит 

Герпес 

простой 

Лимфа- 

цитар-

ный 

Болезнь  

Ньюкасла 

Классическая 

чума птиц 

Инфекционный 

паралич кур (бо 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Полиомиелит 

мышей  

Гепатит мышей 

Инфекционный 

катар в. д путей 

Вирусный 

энтерит 

Папововирусная 

инфекция 

(гипполиома) 

Реовирусная 

инфекция 

Герпес-вирус-

ная инфекция 

Сендайвирус-

ная инфекция 

Лейкоз мыщей 

Аденовирусная 

инфекция 

 

Лимфоцитарный 

хориоменингит 

Реовирусная 

инфекция 

Герпес-вирусная 

инфекция 

 

 

инфекция  

Фибро- 

матоз 

Реовирусная 

инфекция 

  Бе- 

шен- 

ство 

Ложное 

бешенство 

Герпес-

вирусная 

инфекция 

Рео-

вирусная 

инфекция 

хорио-

менин- 

гит  

Корь 

Обезь- 

яньи 

вирусы  

SV-1 и 

др. 

-лезнь Марека) 

Инфекционный 

бронхит 

Инфекционный 

ларинготрахеит 

Энцефаломиелит  

Птиц 

 Инфекция арбо-

вирусами 

 Оспа птиц 

Инфекция 

аденовирусом 

Инфекци-онный 

Синовит 

Саркома Рауса 

Висцеральный 

лимфоматоз 

Лейкоз  

Орнитоз  

Полиомиелит 
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Кролики отличаются от других лабораторных животных своим 

спокойствием и относительно слабым сопротивлением при фиксации. 

Удобен способ фиксации кроликов с помощью индивидуального ящика с 

округлой прорезью  в передней стенке или специального 

иммобилизационного станка. При этом голову животного выводят сквозь 

отверстие передней стенки наружу, а туловище размещают внутри клетки, 

ящика. 

Кролики весьма чувствительны к хлороформу и быстро погибают от 

него. Небольшими концентрациями этилового эфира можно вызвать 

неглубокий наркоз. Для воспроизведения наркоза используют также 

барбитураты кратковременного (гексенал, тиопентал) и среднего (этаминал, 

барбамил) действия. 

Способы введения кроликам исследуемых веществ: оральное, 

интраназальное, ректальное, внутрикожное, кожное, внутримышечное, 

внутрибрюшинное, внутривенное, внутримозговое и внутрисердечное 

введения.  

Взятие крови всегда осуществляется с учетом правил асептики и 

антисептики. Способы взятия крови: 1) небольшое количество крови можно 

получить путем надреза или прокола краевой вены уха, 2) яремной вены, 3) 

пункция сердца. 

Указанными методами можно получить 50 – 70 мл крови и сохранить 

ему жизнь. 

Для термометрии кролика прижимают туловище к столу, удерживают 

левой рукой или фиксируют, закутав его в полотенце. Приподнимают левой 

рукой хвост, а правой вводят смазанный вазелином термометр в прямую 

кишку на глубину 3 – 3,5 см.  

Наиболее распространенно системой для лабораторных кроликов 

является клеточное содержание вне помещения. Эта система выгодна как в 

организационном, так и в санитарно-профилактическом отношениях. Клетки 

можно строить  и двух и одноярусные, двухсторонние клетки с дву- и 
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односкатной крышей. Пол в клетках рекомендуется делать реечный или 

сетчатый. В одной стороне клетки устраивают кормушку. 

Пополнение вивария новыми кроликами производится из 

специализированных питомников, благополучных по инфекционным и 

паразитарным заболеваниям. Прием кроликов производится  при наличии 

ветеринарного свидетельства установленной формы, прилагаемого 

питомником к сопроводительным документам. Полученные кролики 

размещаются  в изолированных секциях на карантин до 14 – 30 дней.  

По установленным нормам можно кормить кроликов примерно по 

таким суточным рационам (табл. 3). 

Таблица 3.  

Рацион для кормления кроликов 

Наименование кормов  

(в г) 

Взрослое 

поголовье 

Ремонт. 

молодняк 

Товар 

молодняк 

Овес 100 75 60 

Комбикорм 50 15 5 

Зернофураж 50 15 5 

Хлеб 10 5 3 

Капуста 100 75 60 

Сено 200 100 60 

Рыбная мука 3 2 2 

 

Карантинное помещение после каждой передачи на эксперимент 

кроликов и после каждого случая выявления инфекционных болезней 

подвергается тщательной дезинфекции. В случае возникновения массовых 

заболеваний среди кроликов  на карантине или при обнаружении в период 

экспериментов инфекционных болезней, в виварии проводится необходимый 

комплекс профилактических мероприятий. В этом случае эксперименты на 

животных временно прекращаются. 

2.2 Морские свинки 
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Морская свинка относится к семейству свинковых, отряд грызунов. В 

диком состоянии распространена в Южной и Центральной Америке. 

Название животного свинкой связано, прежде всего, по звуковому признаку, 

отдаленно напоминающему хрюканье свиньи. Прилагательное "морская" 

является символическим и выражает понятие "из-за моря". К морской пучине 

же свинка никакого отношения не имеет и воды боится, хотя между 

пальцами задних лапок имеются перепонки. Гамма звуков морской свинки 

включает, кроме хрюканья свист, писк, бормотание. Издаваемые морскими 

свинками звуки отражают их эмоциональное состояние. Так, бормотанием 

животные выражают довольство. Хрюкающие звуки чаще употребляются в 

семейных отношениях, резкий свист при испуге, писк выражает, например, 

волнение перед кормлением и т.д. Имеются случаи, когда отдельные 

животные, преимущественно самки, используя голосовую тональность писка 

и свиста, превращаются в "певчих" свинок. Обычно, после сытного обеда, 

"певица" поднимается на задних лапках и на несколько минут заводит соло, а 

все остальные животные замирают, создавая своеобразную благодарную 

аудиторию. У певчих иногда выявляется патология яичников, а внешне они 

здоровы и, кроме голоса, ничем не выделяются среди своих собратьев. 

Морская свинка имеет округлое с широкой и прямой спиной удлиненное 

тело, покрытое густой шерстью. Туловище опирается на сравнительно 

короткие конечности, имеющие на передних 4, на задних 3 пальца с 

наличием хорошо развитых ребристых когтей. Между пальцами задних 

конечностей имеются перепонки. В процессе жизни пальцевая мягкость со 

стороны подошвы ороговевает. Голова овально-удлиненной формы, 

широкая, толстая, горбоносая с широкими, стоячими ушными раковинами. 

Животное обладает хорошо развитым слухом и обонянием. Глаза большие, 

выпуклые, выразительные, блестящие, черные у всех пород кроме 

альбиносов, у которых глаза красные. Зубы в количестве 20 расположены на 

верхней и нижней челюстях равномерно: по 6 коренных, по 2 ложно-

коренных и по 2 резцовых. Клыки у свинок отсутствуют. Между резцовыми 
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и коренными зубами имеется широкое беззубое пространство. Зубы имеют 

сосочковую основу, т.е. пульпу. В связи с преимущественным питанием 

морских свинок растительной пищей дугообразные резцы глубоко врастают 

в челюсть и. несмотря на постоянное стирание, всегда имеют острую 

режущую поверхность. При помощи резцов свинка способна перетирать до 

грубого измельчения стебли и кору растений. Поверхность коренных зубов 

тупобугорчатая, способствующая растиранию кормовых частиц до 

удобоваримого состояния. Жевательная мускулатура сильно развита. К 

перевариванию и усвоению растительной пищи приспособлена и система 

желудочно-кишечного тракта, которая характеризуется хорошо развитым 

однокамерным желудком, значительной длиной кишечника и большим 

объемом слепой кишки. Слепая кишка у морских свинок играет роль как бы 

второго желудка. В нее поступают непереваренные пищевые массы из 

тонкого отдела кишечника с наличием пищеварительных соков 

вышележащих отделов системы, под действием которых, при активных 

процессах жизнедеятельности микрофлоры слепой кишки, происходит 

расщепление клетчатки и дополнительное переваривание и интенсивное 

всасывание пищевых масс. Под воздействием микрофлоры слепой кишки 

происходит синтез некоторых водорастворимых витаминов, в частности "B" 

группы. 

Предками домашней морской свинки считаются дикие перуанские 

морские свинки. Одомашненные морские свинки впервые были завезены в 

Европу в XVI в., где ареал их распространения постепенно продвигался с 

запада на восток. 

В Перу, Бельгии и некоторых других странах мясо морской свинки 

считается лакомым блюдом. Мясо морских свинок по своему химическому 

составу близко к мясу кроликов. 

Классическую ценность морская свинка представляет как объект 

лабораторных моделей, исследования и контроля лечебных и биологических 

препаратов. Является незаменимым объектом при диагностике многих 
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тяжелых опасных болезней человека и птиц, к возбудителям которых 

морская свинка восприимчива при экспериментальном заражении (см. 

таблицу 4). 

Таблица 4 

Список возбудителей к которым восприимчивы морские свинки при 

экспериментальном заражении 

Наименование болезней 

1. Лимфоцитарный хориоамниотит 18. Бруцеллез 

2. Герпес, энцефалит 19. Листериоз 

3. Осповакцина 20. Сибирская язва 

4. Оспа-дифтерит птиц 21.Псевдотуберкулез птиц 

5.Болезнь Ауески 22. ЭМКАР кр.рог.скота 

6. Ящур 23.Злокачественный отек 

7.  Инфекционная анемия лошадей 24. Столбняк 

8.Орнитоз птиц 25. Ботулизм 

9. Чума морских свинок 26. Туберкулез человека 

10.Паротит свинок  27. Туберкулез кр.рог.скота 

11.Сыпной тиф 28. Сап лошадей  

12. Кишечная палочка 29. Дифтерия  

13.Сальмонеллы (возбудители пище-  

вых токсикоинфекций) 

30. Тиф возвратный 

14 .Пуллороз птиц 31. Содоку (укус крысы) 

15.Азиатская холера 32. Лептоспироз 

16.Чума 33. Стригущий лишай 

17.Туляремия 34. Везикулярная экзантема свиней 

Экспериментальное заражение проводится с целью диагностики или 

дифференциальной диагностики определенного инфекционного заболевания, 

также для выделения чистой культуры возбудителя болезни. На 

экспериментальных животных исследуют патогенность и вирулентность 

микроба, его иммуногенные (антигенные) свойства. В ряде случаев 

экспериментальные животные являются натуральной биологической средой 

для сохранения штаммов микробов, не культивирующихся на других 

питательных средах. 

В практике наиболее удобно отождествлять норму со 

среднестатистическими показателями, т.е. нормальным следует считать тип, 
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который в значительном числе индивидуумов повторяется чаще всего. 

Естественно, что средняя величина, как чисто количественное определение, 

имеет видовую принадлежность. Однако ряд исследователей указывают, что 

и показатели нормы могут иметь отклонения без нарушения качественного 

состояния организма. Это так называемые сезонные изменения нормы, 

связанные с временами года (биоритмы), влияющие на активность высших 

отделов центральной нервной системы, эндокринных желез, состояние 

обмена веществ в организме. Например, влияние сезона года на содержание 

аскорбиновой кислоты в крови и органах морских свинок. Надо иметь в виду, 

что сезонные нормы очень трудно дифференцировать от скрытых нарушений 

условий содержания и кормления животных, которые зачастую также 

связаны со временем года. Например, содержание витаминов и минеральных 

веществ в кормах в процессе хранения снижается, а искусственные 

подкормки этими веществами не всегда оказывают компенсирующий эффект  

и т.д.  

Таблица 5 

Рацион для кормления морских свинок 

Наименование кормов 

 (в г) 

Взрослое 

поголовье 

Ремонт. 

молодняк 

Товар 

молодняк 

Овес 20,0 10,0 5,0 

Комбикорм 20,0 10,0 5,0 

Зернофураж 6,0 3,0 2,0 

Ячмень 6,0 3,0 2,0 

Хлеб 10,0 5,0 3,0 

Капуста 70,0 50,0 20,0 

Сено 100,0 70,0 50,0 

Молоко 20,0 8,0 5,0 

Рыбий жир 0,4 0,3 0,2 

Имеются и другие отклонения от средних показателей нормы, например, 

возрастные. Так, титр комплемента сыворотки в крови морской свинки имеет 

низкий уровень как у животных в возрасте до 3 месяцев, так и у старых. 

Поэтому в подготовке к эксперименту часто необходимо учитывать и 

морфологические нормы лабораторных животных - возраст, массу тела, 

полезную принадлежность. Анатомические параметры и основные 
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физиологические показатели нормы взрослых морских свинок в целях 

лучшей ориентации сведены в таблицы 5 – 13. 

Таблица 6 

Анатомические параметры 

 

Масса тела (в г)      Длина тела (в 

см)    

Поверхность 

тела(в см
2
) 

Продолжительность 

жизни  (максимальная) 

800 - 1000 25,2 480-520 7 лет 

 

Таблица 7 

Клинические показатели 

 

Температура 

тела 

в градусах С            

Число сердечных 

сокращений в мин            

Артериальное    

давление мм.рт.ст 

Частота дыхания 

в мин 

37,6±0,2 280 70-80 80-135 

 

Таблица 8 

Газообмен и теплопродукция 

 

Поверхность легких 

м
2
 

Потребление кислорода 

в л. на кг массы в час 

Теплопродукция на 1кг 

массы тела, Гкал в сутки 

1,47 1,27-2,19 86 

 

Таблица 9  

Содержание в крови 

 

Глюкоза в 

мг/% 

Витамин А 

мкг/% 

Электролитов мг/100мл 

Калий Натрий Хлор 

106±4,3 4 52±2,3 73±1,2 80±1,1 

 

 

Таблица 10  

Содержание в сыворотке крови 

 

Каротин 

в мг/% 

Кальций 

мкг/% 

Фосфор неор- 

ганический 

Общий белок 

г/% 

Резервная 

Щелочность 

1,2-1,5 10,5-12,5 5,5-8,1 5,9-6,5 292-356 
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Таблица 11  

Содержание аскорбиновой кислоты в крови и органах (мг/%) 

 

Время года Сыворотка 

крови 

Печень Селезенка Надпочечники 

Весна 0,48-0,23 6,8-4,7 18,2-4,9 50,3-15,7 

Осень 1,02-0,57 49,3-42,5 76,1-45,5 356-192 

 

 

Таблица 12 

Гематологические показатели 

 

Гемоглобин в %         Лейкоциты РОЭ мм/час 

 

Эритроциты 

млн/мкл 

Лейкоциты 

тыс./мкл 

РОЭ мм/час 

14,8±0,1 5,6±0,05 14,6±0,5 2,1±0,16 

 

Таблица 13 

Иммунологические показатели 

 

Фагоцитарное 

число 

Фагоцитированные 

нейтрофилы 

Титр 

лизоцима 

Титр 

комплемента 

1,6±0,1 20,5±0,65 З3,5±1,82 0,09±0,0003 

Таблица 14 

Лейкоцитарная формула крови взрослой морской свинки 

 

Количество отдельных видов лейкоцитов (%%) 

Базофилы Эозинофилы Нейтрофилы Лимфоциты Моноциты 

Сегменто 

ядерные 

Палочко 

ядерные 

1,0 7,0 3,0 37,0 46,0 6,0 

 

Большая часть показателей нормы установлена лабораторно-

клиническими методами и в практике принимаются как константы. 

Анатомические и клинические параметры являются доступными и 
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обязательными при подготовке животных к эксперименту или с целью 

терапевтического исследования. В этих целях используются зоотехнические 

записи, весы, сантиметровая лента, термометр. Число сокращений сердца 

можно определить фонендоскопом или путем пальпации области сердца. 

Частоту дыхательных движений легко подсчитать визуально. Температура 

тела у морских свинок измеряется введением термометра в прямую кишку на 

глубину 3,5 см. Чтобы не травмировать глубокий отдел кишки на термометр 

надевается резиновая манжета, ограничивающая глубину введения. 

Измерение температуры удобнее производить с помощником. 

Породы морских свинок 

Длина шерстного покрова и окраска (масть) имеют отношение 

принадлежности к породе морских свинок, которые по этому признаку 

делятся на короткошерстных, длинношерстных и жесткошерстных. Породы 

морских свинок имеют свои конкретные внешние признаки и 

физиологические характеристики, обусловливающие оптимальные качества 

целевого назначения определенной породы для медицинской, ветеринарной и 

биологической отраслей. 

Наибольшее распространение и широкое использование в научных и 

производственных целях имеют короткошерстные морские свинки. 

Основными породами короткошерстных свинок являются: голландская, 

гималайская, агути, черепаховая, крапчатая и белая. Голландская свинка 

имеет пеструю окраску шерстного покрова при обязательном наличии белого 

цвета, в который окрашена передняя часть туловища, шея, передние и 

кончики задних лап. С туловища белая полоса переходит на голову и, 

расширяясь к носу, продолжается по нижней части головы. Самки 

плодовиты, хорошо вскармливают приплод, который характеризуется 

жизненной устойчивостью и быстрым ростом.  
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Морские свинки в обычной обстановке спокойные, но при воздействии 

различных внешних раздражителей весьма пугливые и легко возбудимые 

животные.  

Гималайская свинка при рождении имеет белую окраску. К концу ме-

сячного возраста, вначале на мордочке, а позднее на передних и задних 

лапках появляются участки с темно окрашенной шерстью, а к 4-месячному 

возрасту животные приобретают характерный для данной породы признак: 

черный или шоколадно-коричневый цвет мордочки, ушей, передних и задних 

конечностей при сохранении белой окраски остальных частей тела. Самки 

плодовиты и хорошо вскармливают детенышей. В чистом виде порода не 

имеет широкого распространения. 

Свинки породы агути характеризуются золотисто-коричневым или 

серым цветом шерстного покрова с расположением темного волоса с 

золотистым или серым оттенком равномерно по всему телу. Животные 

обладают хорошими воспроизводительными показателями. Из 

короткошерстных свинок - агути самая крупная. Животные в 2-летнем 

возрасте  имеют вес более килограмма. 

Свинки породы черепаховая имеют трехцветную черно-красно-белую 

окраску при симметрично, по сторонам тела, расположенными правильно 

очерченными одного цвета пятнами. Эта порода, характеризуясь высокой 

плодовитостью и скороспелостью, является самой красивой среди 

короткошерстны свинок 

Крапчатая свинка имеет черно-рыжую окраску с равномерным 

расположением волос обоих оттенков по всему телу. Характерным 

физиологическим признаком этой породы считается низкая плодовитость. 

Белые свинки (альбиносы) относятся к числу старейших пород. В 

сравнении с пестрыми короткошерстными свинками, альбиносы 

характеризуются меньшими размерами тела, изнеженностью, а 

следовательно и более высокими требованиями к условиям кормления и 

содержания. Характерными породными признаками являются: чистый 
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сплошной белый шерстный покров и отсутствие пигмента радужной 

оболочки, вследствие чего глаза у альбиносок имеют красный цвет. Наряду с 

животными, которые по стандартным признакам шерстного покрова и 

некоторым биологическим характеристикам могут быть отнесены к 

известным породам, в питомниках имеется большое количество свинок одно, 

двух, трех и даже четырехцветной окраски с асимметричным расположением 

пятен по телу. Происхождение нестандартных по шерстному покрову 

животных обусловлено как направленным, так и бессистемным 

межпородным скрещиванием. Разномастные свинки с отклонениями от 

признаков исходной породы могут быть и результатом генетической 

мутагенности. 

Короткошерстные морские свинки составляют всю массу 

лабораторного животноводства.  

К декоративным породам свинок относятся: 

I. Длинношерстная перуанская, которая имеет второе название, более 

характерное для внешних признаков животного, - ангорская (известно, что 

ангорские породы животных, в частности кошки, козы, как и ангорская 

морская свинка, имеют длинный шерстный покров). Шерсть ангорской 

свинки длинная, мягкая, шелковистая. Голова покрыта густой длинной 

шерстью, которая закрывает мордочку, делая ее похожей на японскую 

болонку (собаку). На шее шерсть образует "львиную" гриву. Средняя часть 

тела имеет шерсть короче, но к тазовой части тела становится вновь 

длинной. Шерстный покров имеет рыже-красную золотистую, серую, 

черную и даже голубую  окраску. Эта порода имеет низкие 

воспроизводительные способности, а длинный шерстный покров является 

помехой при работе с животными. Порода сохраняется среди любителей-

свинководов и высоко ценится как декоративная. 

2 Жесткошерстная порода представлена абиссинской свинкой, или 

японской, которая за своеобразную структуру волосяного покрова именуется 

розеточной, или вихрастой. Шерстный покров жесткий, волосы длинные и 
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располагаются по всему телу или на задней части его в форме розеток, 

завихрений, с четко очерченными границами. Масть свинок черная, рыжая, 

белая. Животные злого нрава. Малоустойчивы к различным заболеваниям. В 

лабораторных опытах почти не используются. Популяция сохраняется 

благодаря заботам любителей. 

Таким образом, из перечисленных пород наибольшее значение имеют 

широко распространенные породы и их помеси короткошерстных морских 

свинок. К сожалению, в питомниках страны недостаточно уделяется 

внимания чистопородному разведению свинок. Далеко не везде ведутся 

записи родословной лучших представителей породы. Формирование групп 

маточного поголовья проводится без индивидуального учета наследственных 

задатков животных. 

Выведены 7 инбредных линий морских свинок, среди которых есть 

резистентные к возбудителю туберкулеза (2/N), чувствительные к лейкозу и 

т.д. 

Наиболее часто у морских свинок  наблюдаются болезни дыхательных 

путей и желудочно-кишечного тракта, причиной бывают плохие условия 

содержания и кормления: инфекционная пневмония, диплококковая 

септицемия, туберкулез, псевдотуберкулез, бруцеллез, чума морских свинок, 

сальмонеллез и др. 

Фиксация морских свинок не представляет затруднения. Помощник 

левой рукой удерживает животное за спину и под грудь, так, чтобы большой 

и указательный пальцы охватывали шею, а другие пальцы обездвиживали 

передние конечности, ограничивали движения головы. Правой рукой снизу 

он удерживает заднюю часть тела и обездвиживает задние конечности. 

Для наркоза морской свинки применяют с осторожностью этиловый 

эфир и для седации ксилозин гидрохлорид 2% 

Способы введения исследуемых веществ морским свинкам: оральное, 

интраназальное, ректальное, кожное, внутрикожное, подкожное, 
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внутримышечное, внутрибрюшинное, внутривенное, внутрисердечное и 

внутримозговое. 

Взятие небольших количеств крови можно проводить после нанесения 

насечек на край уха или прокола ступни.  

Получить большое количество крови у ненаркотизированных 

животных можно по методу Г.Ф.Федорова (1961). На лапке в области кисти 

бритвой делают разрез и просовывают ее сквозь резиновую манжетку в 

толстостенную пробирку, из которой вакуумным насосом откачивают воздух. 

Кровь собирается на дне пробирки. Таким образом, легко удается  получить  

1 – 4 мл крови, не подвергая опасности жизни подопытного животного. Кровь 

у наркотизированных морских свинок, как и у других лабораторных 

животных, можно брать из пещеристого синуса. Для этого во внутренний 

угол глаза, между орбитой и глазным яблоком, проводят иглу вдоль кости в 

горизонтальном направлении и шприцем насасывают кровь. 

Пункцию сердца проводят под наркозом. Для этого выстригают шерсть 

и дезинфицируют кожу. Местом пункции служит второе межреберье слева на 

1-1,5 см краниальнее от конца. От левого края грудины отступают на 2 мм и 

вертикальным уколом прокалывают грудную клетку. Если игла находится в 

желудочке сердца, то при потягивании поршня кровь поступает в полость 

шприца. При этом у крупных морских свинок можно получить до 10 – 12 мл 

крови. 

 

2.3 Мыши 

Для лабораторных целей используют чаще всего белую мышь, 

которая является альбиносом серой, домашней мыши. Она принадлежит к 

отряду грызунов, семейству мышиных. Мышиные – одни из самых 

многочисленных животных среди млекопитающих. Археологическими 

документами доказано, что альбиносы домашней мыши разводились  в 

Египте, Китае, Японии задолго до начала нашей эпохи.  
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В настоящее время с помощью методов селекции выведено свыше 

200 линий лабораторных мышей, которые пользуются как биологические 

модели самых разнообразных заболеваний, широко используются в учебном 

процессе и научно-исследовательской работе. Белые мыши спокойные, 

миролюбивые животные. Биологические особенности представлены в 

таблице 1. 

Чтобы фиксировать белую мышь ловят рукой за хвост, ставят на стол 

и большим и указательным пальцами удерживают задние конечности и 

хвост. Фиксировать можно при помощи корнцанга, захватив им кожу в 

области затылка. 

Для более длительной фиксации применяют специальные гильзы, 

окутывают тело салфеткой или мягкой проволочной сеткой или привязывают 

к операционному столику. Для введения жидкостей в вену можно применять 

специальные методы фиксации. Полное обездвиживание мыши можно 

получить под наркозом. Для этого животное помещают в эксикатор, под 

небольшой колпак или под банку, куда кладут ватку, смоченную эфиром, и 

внимательно следят за дыханием и тонусом мышц. Неингаляционный наркоз 

можно вызвать введением гексенала, барбамила. 

Для введения исследуемых веществ используют следующие способы: 

оральное, интраназальное, ректальное, накожное, внутрикожное, подкожное, 

внутримышечное, внутрибрюшинное, внутрисердечное и внутримозговое. 

Способы взятия крови. Небольшое количество крови (2 - 3 капли) 

удается получить после прокола лапы или ампутации кончика хвоста (перед 

обрезанием хвост подогревают водой, температура которой 40 – 45
О
С и 

дезинфицируют). После взятия крови рану на хвосте прижигают раствором 

йода. Можно получить кровь у мышей из хвостовых сосудов вакуумным 

способом. Кончик хвоста смазывают ксилолом и отрезают его. На рану 

наносят каплю 5%-го раствора цитрата натрия, после этого хвост вставляют в 

одно из отверстий специального баллончика, стенки которого 

парафинированы. Сквозь второе отверстие вакуумным насосом отсасывают 
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воздух и при давлении 2,6 – 5,3 кПа в пробирку насасывают кровь. 

Указанным способом получают 0,2 – 0,5 мл крови, сохраняя при этом жизнь 

мыши. Повторное взятие крови производят через 2 – 5 дней. Кроме того, 

кровь можно получить пункцией сердца. После выстригания шерсти и 

дезинфекции места укола животное наркотизируют и фиксируют животом 

кверху. Пальпаторно определяют место наилучшего ощущения сердечного 

толчка и на 4 – 5 мм краниальнее  от этого пункта у левого края грудины 

делают прокол. С помощью этого способа удается получить до 0,5 мл крови. 

Весьма удобно брать кровь у мышей из ретробульбарного венозного 

сплетения  при помощи пастеровской микропипетки (кончик пипетки должен 

быть слегка заточенным и иметь в диаметре не более 1 мм). 

При необходимости взятия большого количества крови следует 

натянуть кожу в области шеи, чтобы сдавить яремные вены и создать 

венозный застой, т.е. повысить венозное давление в ретробульбарном 

венозном сплетении. При этом необходимо следить, чтобы в пипетку не 

попала слезная жидкость. Таким образом, можно взять кровь из 

подъязычного венозного сплетения. Для этого левой рукой следует 

удерживать мышь за кожу шеи, слегка натягивая ее и вдавливая вены шеи. 

Пинцетом открывают рот, поднимают язык, прокалывают кончиком 

микропипетки слизистую в области подъязычного сплетения, которое 

отчетливо выступает. В капилляр кровь поступает самотеком. 

Путем декапитации у мыши получают 0,5 – 0,6 мл крови. 

Температуру тела у мышей можно измерять при помощи 

миниатюрного термометра в прямой кишке. 

Умерщвление мышей производят эфиром, хлороформом и путем 

декапитации. 

Мыши очень чувствительны к отсутствию корма, так как они едят 

круглосуточно. Они всеядные животные, поэтому нельзя ограничиваться 

дачей однообразных кормов, а следует организовать рациональное 

кормление.  
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Таблица 21 

Рацион для кормления белых крыс 

 

Наименование кормов 

(в г) 

Взрослое 

поголовье 

Ремонт. 

молодняк 

Товар 

молодняк 

Овес 7,0 4,0 1,0 

Комбикорм 6,0 3,0 1,0 

Зернофураж 3,0 1,5 1,0 

Подсолнечник 6,0 3,0 1,0 

Батон 1,0 0,5 0,3 

Творог 1,0 0,5 0,3 

Молоко 1,0 0,5 0,3 

Морковь 1,0 0,5 0,3 

 

Суточная потребность взрослой мыши в кормах составляет в среднем 

9,5 – 10 г смешанного корма и 1 – 2 г овощей. 

Мышей необходимо содержать в теплых, сухих и светлых 

помещениях с хорошей вентиляцией (температура воздуха в пределах 20
О
С, 

влажность в пределах 50%). 

В возрасте 17 – 20 дней мышата выходят из гнезда и постепенно 

привыкают к корму. Мышат отсаживают от матери в возрасте 28 – 30 дней 

при массе 10 – 12 г Молодняк размещают в клетках по 15 – 20, рассортировав 

их по качеству и полу.  

У мышей старших возрастных групп часто возникают спонтанные 

доброкачественные и злокачественные опухоли. 

У мышей чаще всего встречаются следующие болезни, вызываемые 

патогенными возбудителями: сальмонеллез, пастреллез, пневмония и 

бронхопневмония, бартонеллез, энцефалит, инфекционный артрит; из 

инвазионных: саркоспоридиоз, кокцидиоз; глистные и кожные болезни. 

 

2.4 Крысы 

Крысы относятся к роду Rattus, семейству мышеобразных. Для 

экспериментальных исследований в лабораториях используют белых крыс, 
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которые являются альбиносами черной и серой пород. Альбиносов 

норвежской крысы стали разводить в Англии, начиная с XVIII в. В Западной 

Европе серая крыса была известна в XVI в. Места ее распространения 

связаны с жильем человека. Черная крыса появилась в Европе в XII в. 

Останки крыс обнаружены в археологических находках I и II тысячелетий до 

н.э. Биологические особенности крыс представлены в таблице 1. 

Важное преимущество белых крыс как лабораторных животных 

заключается в том, что они довольно устойчивы к инфекционным 

заболеваниям и дают большой приплод. Следует отметить, что мышата и 

крысята рождаются голыми, слепыми, со слипшимися ушами, 

малоподвижными. У крыс уши открываются  на 2 – 3 день, глаза на 14 – 17-й 

день. Крысят отсаживают от матери в возрасте 30 – 35 дней при массе 50 -60 

г. Молодняк размещают в клетках по 8 – 10 голов, рассортировав их по 

качеству и полу. Методом инбридинга получено свыше 20 линий крыс. 

Небольшой вес, относительно  простое содержание и успешное 

разведение белых крыс  в лабораторных условиях позволяют проводить на 

них массовые опыты. 

Белые лабораторные крысы отличаются от диких относительно 

спокойным поведением. Ежедневное общение с человеком делает их вполне 

прирученными. Но во время проведения опытов на крысах нельзя допускать 

грубого обращения, причинять им боль, хватать животных щипцами и т.д., 

необходимо брать животного за спину или хвост. При некоторых 

манипуляциях  для фиксации животного вполне достаточно взять его за кожу 

в области спины, а большим и указательным пальцами, удерживая  крысу с 

боков, выдвинуть передние конечности вперед. 

При наличии помощника обездвиживание животного производят 

следующим образом. Успокаивают животного поглаживанием, затем 

помощник правой рукой берет крысу за кожу в области затылка и фиксирует 

этим  голову и передние конечности, а левой рукой удерживает задние 

конечности и хвост. После этого животному придают нужное положение. 
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Во избежание укусов с неприрученными крысами нужно работать в 

резиновых или кожаных перчатках. 

Кроме того, для фиксации крыс предложен ряд других специальных 

приспособлений – гильзы из проволочной сетки, цилиндры. Удобно 

фиксировать, завернув ее в салфетку, сетку из мягкой проволоки или 

специальные жилеты, а также  использовать камеры и разнообразной 

конструкции фиксаторы. 

Для длительного обездвиживания  наркотизированных крыс 

привязывают к операционному столику или к специальному станку. 

Ингаляционный наркоз крыс проводят при помощи этилового эфира 

как мышей, используя эксикатор. Неингаляционный наркоз вызывают 

подкожным или внутрибрюшинным введением этаминала (внутрибрюшинно 

40 – 50 мг/кг), барбамила (подкожно 50 – 80 мг/кг) и других наркотиков. 

Для введения крысам исследуемых веществ используют следующие 

способы: оральное, интраназальное, ректальное, кожное, внутрикожное, 

подкожное, внутримышечное, внутрибрюшинное, внутривенное, 

внутрисердечное, внутримозговое и субокципитальное. 

У крыс небольшое количество крови удается взять из ушных раковин 

путем сдавливания сосудов области шеи и создавая застой крови и 

гиперемию ушных раковин. 

Удобно брать кровь у крыс из ретробульбарного венозного сплетения 

при помощи пастеровской микропипетки (см. мыши). 

Кровь из бедренной вены берут под наркозом. Вену 

отпрепаровывают, вскрывают. Из вены кровь накапливается в ране. После 

взятия крови рану тампонируют и зашивают. 

Взятие крови путем пункции сердца проводится следующим образом. 

У наркотизированного животного выстригают шерсть в области 

предполагаемого укола и дезинфицируют кожу. Пальпаторно определяют 

место конечного толчка сердца. На 1 см краниальнее от установленной 

точки, отступив на 1 – 2 мм от левого края грудины,  делают укол, держа 
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иглу вертикально. При этом удается получить до 6 - 8 мл крови. При пункции 

сердца лучше пользоваться вакуумным методом отсасывания крови. 

Пункцию проводят не чаще одного раза в неделю. После взятия крови 

подкожно вводят 0,9% раствор хлорида натрия. 

Термометрия производится миниатюрным термометром, 

вставляемым в прямую кишку. 

 Крыс умерщвляют хлороформом, эфиром или декапитацией. 

Содержание и кормление белых крыс (см. мыши). Пригодными для 

содержания крыс, а также мышей являются клетки цельнометаллические, 

полистироловые или из пластмассы, покрытые сеткой из нержавеющей стали 

или оцинкованной. В клетках должны быть автоматические кормушки и 

поилки, или, в крайнем случае, глиняные чашки. Кормушки закрепляют за 

клетками. 

Белая крыса массой 200 г в сутки потребляет: белка 4,0 г, жира – 2,0 г 

и углеводов – 25,0 г. Суточная потребность  в кормах взрослой крысы 

составляет в среднем 30 – 32 г , из них 25 смешанного корма и 5 – 7 г овощей. 

Для кормления крыс и мышей полезно и весьма выгодно изготовлять  

в заводских условиях комбикорм в виде специальных брикетов, 

содержащих белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и 

микроэлементы в рациональных дозах. 

Таблица 22. 

Рацион для кормления белых крыс 

Наименование кормов  

(в г) 

Взрослое 

поголовье 

Ремонт. 

молодняк 

Товар 

молодняк 

Овес 20,0 10,0 5.0 

Комбикорм 2,0 6,0 3,0 

Зернофураж 6,0 3,0 1,0 

Подсолнечник 20,0 10,0 5.0 

Хлеб 12,0 6,0 2,0 

Творог 6,0 3,0 1,0 

Капуста 20,0 10,0 5,0 

Рыбий жир 0,4 0,2 0,1 
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Крысы спонтанно могут заболеть следующими инфекционными 

болезнями: сальмонеллез, пневмония; гемоспоридиоз; глистные заболевания 

(ленточные и круглые глисты);кокцидиоз, трипанозомоз и грибковые 

заболевания. 

2.5 Золотистые (сирийские) хомячки 

Золотистый хомячок относится к отряду грызунов, семейству 

хомякообразных, подсемейству хомяков. Впервые это животное было 

поймано в сирийской пустыне и описано в 1839 г английским зоологом 

Уотерхаузом. Золотистый хомячок как лабораторное животное получил 

распространение во многих странах мира и успешно конкурирует с такими 

традиционными экспериментальными животными, как морские свинки, 

мыши и крысы. Это миролюбивое, спокойное и чистоплотное животное, 

которое легко привязывается к человеку. Масса взрослого животного 

составляет 130 – 150 г. Они имеют желто-коричневую окраску. 

Сведения о биологической особенности золотистого хомячка 

приведены в табл. 1. 

Золотистые хомячки  являются чувствительными моделями при 

воспроизводстве инфекционных болезней. 

Для проведения работы их фиксируют, для этого его на 

непродолжительное время, достаточно удерживать в руках. Для длительного 

обездвиживания животное следует укутать в салфетку или привязать к 

операционному столу, стараясь не причинять ему боли. При необходимости 

вызвать длительную иммобилизацию прибегают к наркозу, для этого можно 

использовать эфир, хлоралгидрат и другие препараты в дозах, применяемых 

для мышей. 

Для введения исследуемых веществ используют следующие способы: 

оральное, ректальное, подкожное, внутрикожное, внутримышечное, 

внутрибрюшинное, внутривенное, внутрисердечное, внутримозговое, 

интраназальное. 
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Небольшое количество крови можно получить из хвоста, отсекая его 

кончик. Эту манипуляцию лучше производить под легким эфирным 

наркозом. Кровь можно брать из сердца. Техника пункции сердца и взятия 

крови такая же, как и для других мелких лабораторных грызунов. 

Удобно  брать кровь у золотистых хомячков  из ретробульбарного и 

подъязычного венозных сплетений при помощи тоненькой пастеровской 

пипетки. Принцип взятия такой же, как у крыс и мышей. У хомячков можно  

брать кровь из задней вены голени. Для этого с задней поверхности голени 

удаляют шерстный покров, создают венозный застой и после надреза (1 – 1,5 

мм) вены забирают кровь. 

Золотистых хомячков  умерщвляют таким же способом, как крыс и 

мышей. 

Хомячки  - ночные животные. Днем они спят, а ночью очень активны. 

Главными продуктами кормления золотистых хомячков являются  

зелень и зерновые. В качестве зеленого корма могут служить люцерна, 

одуванчик, кукуруза, отходы овощей, фрукты и ягоды. Из зерновых хорошим 

кормом для них служат овес, пшеница, подсолнечник и тыквенные семечки. 

У золотистых хомячков встречаются пневмонии (вирусной 

этиологии) и глистные болезни. 

 

2.6 Суслики 

Они встречаются в степи, полупустыне  и на горных лугах в 

Северном полушарии. Ведут  дневной образ жизни. Суслики живут в норах 

поодиночке. В конце лета или осенью впадают в продолжительную зимнюю 

спячку (до 5 – 6 мес.). Характерно для этих животных то, что они принимают 

позу «столбика» 

При приближении опасности издают свистящие звуки. 

Спаривание происходит один раз в году, обычно весной сразу же 

после выхода из зимней спячки. Продолжительность беременности 22 – 25 
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дней. Приплод колеблется от 3 до 11 детенышей. Новорожденные слепые, 

лишены шерсти. 

Питаются как наземными, так и подземными частями (клубеньками, 

луковицами) растений, злаковыми, поедают семена, плоды, стебли, часто 

делают запас семян в норах. 

Сусликов используют для изучения инфекционных болезней. 

Культура клеток из почек сусликов сохраняется в бессывороточной 

среде до 3 – 5 недель, что важно для исследования в вирусологии.  

 

2.7 Сурки 

Они обитают в степях, на равнинах и в  горах,  ведут дневной образ 

жизни, спячка у них продолжается до 8 месяцев. Брачный период начинается 

после выхода из спячки. В приплоде бывает 4 – 5 детенышей. Кормом служат 

молодые побеги, листья, цветочные головки бобовых, сложноцветных и 

злоковых. 

Многие сурки являются носителями чумы и других инфекционных 

болезней. 

Используются в эксперименте в тех случаях, что и суслики. 

 

2.8 Хорьки 

Хорьки – хищные млекопитающие семейства куньих. В качестве 

лабораторных животных чаще всего используют альбиносов или хорьков, 

имеющих желто-белый мех, следующих двух видов: хорька черноногого и 

хорька черного. Родиной черноногого хорька является запад Северной 

Америки, а черного – Европа, Азия и Северная Африка.  

Биологические особенности хорьков представлены в таблице 1. 

В области хвоста у хорьков расположены две железы, которые 

вырабатывают стойкий специфический зловонный секрет, выделяемый 

животными в опасных ситуациях в целях самообороны. На этот секрет у 
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обслуживающих вивария и экспериментаторов может возникнуть 

аллергическая реакция, что ограничивает широкое использование их в 

качестве лабораторных животных. 

Размножаются хорьки чаще всего с февраля - марта по август - 

сентябрь. Половой зрелости достигают в возрасте 12 мес. Репродукционный 

возраст самок сохраняется до 5 лет. Продолжительность беременности чаще 

всего 42 дня. Обычно рождается 5 - 8 детенышей. 

Температура в прямой кишке - 38,5- 39,9
О
С. 

Небольшое количество крови у них получают проколом вен уха. При 

необходимости получить большое количество крови прибегают к  пункции 

сердца или взятие крови  из бедренных сосудов. 

На хорьках изучают  патогенез многих инфекционных заболеваний. 

Они чувствительны к вирусу гриппа, к инфекционным и инвазионным 

заболеваниям кошек и собак, болеют стрептококковой пневмонией,  

чувствительны к возбудителям туберкулеза бычьего, птичьего и 

человеческого видов. 

 

2.9 Собаки 

Собака относится к хищным, семейства псовых. Происходит она от 

двух предков - шакала и волка. Известно, что собака была одомашнена 

свыше 14 тыс лет тому назад - раньше других сельскохозяйственных 

животных. В дальнейшем собака превратилась в верного, смелого и 

преданного друга. В настоящее время на земном шаре нет места, где не 

использовали бы собак в самых разнообразных отраслях народного  

хозяйства, а также для ведения научных исследований и в педагогическом 

процессе. Биологические особенности собак приведены в таблице 1. 

Существует более 600 пород собак. Для опытов больше всего 

используются беспородные собаки, то есть помеси, но также применяются 

чистопородные и линейные собаки, которые более прихотливы к уходу и 

кормлению, чем беспородные. Перед опытами собак предварительно 
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карантинируют и подвергают специальным исследованиям и обработке 

прививками против бешенства и дегельминтизации. 

При постановке хронических опытов за собаками устанавливают 

наблюдения,  наблюдений собак необходимо  постепенно и терпеливо 

приучают к новой, необычной для  них обстановке, к нахождению в станке, 

пребыванию в камерах и т.д., а также к различным манипуляциям: взятию 

крови, инъекциям, зондированию и т.д. 

Проведение острых опытов и оперативного вмешательства требуют 

полной и надежной фиксации. Для полного обездвиживания  собаки, 

необходимо привязать ее к операционному столу прочными шнурками. 

Собакам вводят седативные или анальгетические вещества, а также наркоз. 

Он  у собак вызывается различными путями: ингаляционным, 

интратрахеальным, внутривенным, внутримышечным, ректальным, и 

вводится в виде  пара и газообразных веществ (эфир и др.). Для проведения 

наркоза у собак лучше пользоваться комбинированным наркозом. 

Во время наркоза следует внимательно следить за дыханием 

животного, регулярно проверять состояние корнеальных рефлексов и по мере 

необходимости равномерно добавлять наркотическую смесь. 

Существуют различные способы введения исследуемых веществ, а 

именно: оральное, интраназальное, ректальное, подкожное, внутрикожное, 

кожное, внутримышечное, внутривенное, внутрибрюшинное, 

субокципитальное, внутримозговое, внутрисердечное. 

Капли крови у собаки можно брать из края уха или мочки уха после 

насечки, а также из мягкой части ступни после укола иглой. Во всех случаях 

перед взятием крови место укола дезинфицируют раствором йода или 

спирта. В больших количествах кровь (10 - 20 мл) у собак берут из 

латеральной подкожной вены голени, из под кожной вены предплечья или из 

наружной яремной вены. Путем пункции сердца у собаки можно взять до 150 

- 200 мл крови. При этом после взятия крови нужно ввести подкожно или 
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внутривенно физиологический раствор  в количестве в два раза 

превышающем объем взятой крови. 

Температуру тела собак измеряют термометром в прямой кишке.  

Эвтаназию у собак проводят используя большую дозу наркоза. Собак 

содержат поодиночке в специальных помещениях: павильонах, будках 

клетках или вольерах. При клеточном содержании на одну собаку должно 

приходиться 2 м
2 
площади. 

Кормление собак должно проводится с учетом возраста, массы тела, 

пола и функциональной нагрузки. Они относятся к плотоядным животным, и 

их основным кормом считается мясо. 

Среди опасных инфекционных болезней собак наиболее 

распространены: чума, бешенство, болезнь Ауески и туберкулез, 

парвовирусный и короновирусный энтерит, 

Гельминтозы - весьма распространенные заболевания, поражающие до 

60%  всех собак. В кишечнике собак паразитируют круглые черви 

(нематоды), вызывающие нематодозы. Они могут быть носителями 

трихинелл, кокцидий, ленточных глистов (цистод) и т.д. К кожным болезням 

собак относятся: дерматомикозы (трихофития, саркоптоз, микроспория) У 

собак паразитируют вши, блохи, которые питаются кровью животного. 

 

2.10 Кошки 

Домашняя кошка относится к отряду хищников, семейству кошачьих. 

Различают длинношерстных и короткошерстных, голых кошек В Египте 

домашняя кошка появилась около 2500 лет до нашей эры, а в Европе - в Х 

веке. 

Для научных исследований кошек используют во многих  отраслях 

биологии. На взрослых кошках относительно хорошо экспериментально  

воспроизводятся стафилококковые инфекции,  сап, бешенство, 

дерматомикозы и глистные инвазии, а также вызывают экспериментально 

болезнь Ауески и др. 
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При осторожном спокойном поведении кошки, ее без особых усилий 

можно фиксировать на короткое время. Обездвижить кошку можно, если 

запеленать голову и конечности куском плотной материи или  клеенки. В 

случаях выраженного беспокойства и агрессивности кошек прибегают к 

обездвиживанию путем введения наркоза. 

Способы введения исследуемых веществ кошке такие же, как собаке. 

Способы взятия крови и термометрии у кошек (см. у собак). 

Кошки весьма свободолюбивые животные и  содержать их длительное 

время в лабораторных условиях трудно. 

Содержать кошек лучше в огороженной проволокой части комнаты или 

в отдельной комнате площадью 7 - 17 м
2
. 

Кошки болеют чумой, панлейкимией, вирус ринотрахеита 

туберкулезом, бешенством, гастроэнтеритом, кокцидиозом, глистными, 

хламидиозом, токсикоплазмозом и кожными болезнями. 

 

2.11 Голуби 

По сведениям археологии, голубь был известен в Египте 5000 лет 

назад. Голуби широко используются для различных целей, в биологии - это 

подопытные птицы. 

Предком всех современных голубей является дикий сизый голубь, 

который обитает сейчас во многих районах мира.  

Для содержания голубей помещения строят из расчета 0,75 - 1 м
3
 на 

голубя, высотой 1,8 - 2 м, двери 1,8х0,85 м, окна должны составлять 1/8 

площади пола. Голубятни делают из дерева и кирпича. 

Кормление должно быть полноценным и сбалансированным по всем 

питательным  компонентам. Белки в основном содержатся в зерне, поэтому 

необходимо, чтобы в рацион входили зерновые смеси из пшеницы, и др. 

Для проведения исследований необходима фиксация птиц. Результаты 

фиксации голубей зависят от навыков экспериментатора и его помощника. 
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При ласковом и осторожном обращении птицы спокойно переносят 

необходимые манипуляции. 

Введение исследуемых веществ: 1) через клюв производят с помощью 

тонкого резинового зонда, 2) внутрикожное, 3) накожное, 4) подкожное, 5) 

внутримышечное, 6) в грудные воздухоносные мешки, 7) внутривенное, 8)  

внутрибрюшинное, 9) введение в клоаку, 10) аэрозольно. 

Особую опасность для голубей представляют такие инфекционные 

болезни, как орнитоз, оспа, туберкулез, пастереллез (холера), сальмонеллез 

(паратиф). Они встречаются чаще других инфекций и носят, как правило, 

энзоотический характер, птичий грипп 

 

2.12 Обезьяны 

Обезьяны относятся к отряду приматов, которые отличаются от других  

представителей млекопитающих рядом характерных особенностей: при 

хождении опираются на стопы, обладают способностью к лазанью, на кисти 

и стопе у них по 5 пальцев с ногтями. Почти все они ведут дневной образ 

жизни и во многих случаях являются незаменимыми лабораторными 

моделями для изучения  отдельных заболеваний, свойственных человеку. 

Эксперименты на обезьянах дают возможность более  глубоко и всесторонне 

выяснить ряд важнейших вопросов биологии. 

Обезьяны значительно более требовательны к условиям содержания по 

сравнению с другими лабораторными животными. Разработаны две системы 

содержания - клеточная и вольерная. Размер клетки зависит от вида и массы 

обезьян. 

Обезьяны весьма чувствительны как к количеству, так и качеству 

пищи. Корм их должен быть свежим и полноценным, содержащим все 

питательные вещества (фрукты и овощи). 

Обезьян как лабораторных животных используют для изучения 

этиологии, патогенеза, профилактики и лечения инфекционных заболеваний. 
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Наиболее распространенными болезнями обезьян являются дизентерия, 

бронхопневмония, токсикоинфекция, туберкулез, лептоспироз, малярия и т.д. 

 

3. ГНОТОБИОТИЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (ГНОТОБИОНТЫ) 

Термин «гнотобионты» объединяет две категории животных -

безмикробных (стерильных) животных, которые не содержат никаких 

жизнеспособных микроорганизмов, и гнотофор, которые являются носите-

лями одного (моногнотофоры), двух (диагнотофоры) и более видов 

микроорганизмов. 

Первые сведения о безмикробных животных относятся к 1895 г., 

когда Нутталю и Тирфельдеру удалось получить и содержать в стерильных 

условиях морских свинок. В 1912 - 1913 гг. безмикробные цыплята, 

головастики и мухи были получены М. Коэнди и Е. Вольманом в 

лаборатории И. И. Мечникова, благодаря чему было опровергнуто 

существовавшее ранее мнение о невозможности жизни без микробов. 

Вследствие несовершенной методики выращивания и неполноценной 

стерильной диеты продолжительность жизни первых безмикробных 

животных не превышала 2—3 недель. И лишь более поздние работы в этой 

области позволили с достоверностью доказать, что стерильные животные по 

развитию не уступают обычным, а некоторые и превосходят их. 

Становление гнотобиологии как самостоятельного раздела науки 

оформилось в 60-е годы. В этот период в ведущих лабораториях США, 

Швеции, Бельгии, Японии, Нидерландов, СССР и других стран безмикроб-

ные животные становятся не только предметом изучения, но и применяются 

в качестве моделей при проведении различных исследований. При этом 

выбор гнотобионтов для различных экспериментальных целей базируется на 

факте отсутствия у них микроорганизмов и наибольшей их стандартности. 

Особенно бурное развитие гнотобиология получила за последнее 

время. С 1965 г. по гнотобиологии проведены многие международные 
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симпозиумы, на которых  обсуждались вопросы использования стерильных 

животных в самых различных отраслях науки и практики. В США, ФРГ, 

Чехословакии, Франции и других странах налажено коммерческое 

производство и экспорт безмикробных мышей, крыс, поросят, специального 

оборудования для них и стерильного корма. 

Гнотобионты становятся уникальной моделью для выяснения 

значения нормальной микрофлоры в жизнедеятельности организма, изучения 

различных вопросов иммунитета, выявления особенностей обмена веществ в 

экстремальных условиях и др. В последние годы методы стерильной 

изоляции используются в хирургии, радиобиологии, акушерстве, онкологии, 

фармакологии, паразитологии, а также в биологической промышленности 

при изготовлении специфических гипериммунных сывороток. 

Безмикробные животные все шире применяются и в 

вирусологических исследованиях, так как обычные животные очень часто 

являются латентными вирусоносителями, что сказывается на результатах 

экспериментов. Безмикробные животные, как правило, являются свободными 

от возбудителей вирусных инфекций (Сиstafsson В., 1959), за исключением 

некоторых онкогенных вирусов, вируса чумы свиней, токсоплазм, пере-

дающихся через яйцеклетку или плаценту. 

Экспериментально доказана большая чувствительность гнотобионтов, 

нежели обычных животных, к вирусной инфекции. Например, после 

инфицирования вирусом энцефаломиелита наблюдали 100% заболевание 

безмикробных поросят и лишь частичное - обычных. Безмикробные мыши 

оказались более чувствительными к вирусу болезни Ньюкасла, осповакцине 

(Starr Т., 1966), стерильные поросята - к аденовирусам, вызывающим 

энцефалит свиней, безмикробные кошки - к возбудителю инфекционного 

перитонита кошек, безмикробные собаки - к вирусу инфекционного гепатита 

собак (Criesemer.,1966) и т.д. 
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4. НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

БЕЗМИКРОБНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Безмикробные животные по динамике роста делятся на три группы: 

I - обезьяны, поросята,  цыплята - растут лучше обычных животных 

или наравне с ними. 

II - крысы, мыши, собаки, кошки - растут наравне с обычными 

животными. 

III  - морские свинки, кролики, козлята, ягнята - растут хуже 

обычныхживотных. 

По внешнему виду безмикробные животные ничем не отличаются от 

обычных. Однако в изоляторах, где содержатся стерильные животные, а 

также при вскрытии безмикробных животных отсутствует специфический 

для данного вида животных запах. Гнотобионты более устойчивы к 

воздействию рентгеновских лучей, отличаются повышенной 

радиорезистентностью (Laughlin M., 1961). 

Наиболее заметные изменения у гнотобиоптов связаны с функцией 

желудочно-кишечного тракта, где особенно проявляется отсутствие 

нормальной микрофлоры. Одна из характерных особенностей - чрезмерное 

увеличение и переполнение слепой кишки, выявляемые при вскрытии у 

стерильных морских свинок, мышей, крыс. Слепая кишка у стерильных птиц, 

поросят, собак и обезьян имеет нормальные размеры (Criesemer R., 1968). 

Поверхность слизистой оболочки тонкой кишки у безмикробных крыс равна 

466±37 см
2
, у обычных - 671 ±35 см

2
. Слизистая оболочка у гнотобионтов 

напоминает таковую в пренатальной стадии, содержит меньше гистиоцитов и 

лимфоидных клеток. 

У стерильных животных наблюдается небольшое, но статистически 

достоверное повышение концентрации крови, уменьшение общего объема 

крови, гидроперия, полидипсия. У безмикробных крыс минутный объем 
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сердца на 25% меньше, чем у обычных. Поглощение кислорода и выделение 

углекислого газа у них на 15 - 20% меньше, чем у 

конвенционализированных, а температура тела на 1
О
С ниже. 

Довольно выражены различия в содержании ферментов. Количество 

энтерокиназы в толстой и слепой кишках стерильных морских свинок в 60 - 

80 раз больше, чем у обычных. Отмечено также значительное повышение 

фосфатазы, лейцинаминопептидазы; уровень 11-оксикортикостероидов в 

плазме крови гнотобионтов в 61/2 раза выше, чем у обычных морских свинок 

(Г. А. Шапиро и другие, 1970); у безмикробных крыс повышено количество 

кишечных дисахаридаз (мальтаза, трегалаза, инвертаза); у цыплят - протеаз и 

аналаз; уровень мочевой кислоты в крови стерильных мышей в 2 раза выше, 

чем у обычных. 

Одной из наиболее характерных особенностей безмикробных 

животных является недоразвитие защитно-приспособительных механизмов, 

что проявляется в значительной гипоплазии лимфатических узлов, 

обеднении их иммунокомпетентными клетками, отсутствии 

глобулинопродуцируюших клеток (О. В. Чахава, 1970; К. А. Лебедев и др., 

1969; Thorbeckc J. с. а., 1957; MijaKawa M., 1959; и др.) По сравнению с 

обычными животными в сыворотке крови безмикробных крыс установлено 

более чем восьмикратное уменьшение количества иммуноглобулинов, 

отмечено резкое уменьшение веса мезентериальных лимфатических узлов и 

тимуса; увеличение веса печени и почек; увеличение веса надпочечников, 

сопровождающееся резким повышением их функциональной активности (Г. 

А. Шапиро, О. В. Чахава, О. М. Атаманова, 1970). 

 

Получение, содержание и кормление стерильных животных 

Стерильных птиц получают посредством инкубации яиц со 

стерильной скорлупой в стерильном инкубаторе. 
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Стерильных лабораторных животных получают путем кесарева 

сечения или гистерэктомии. 

Лучшие результаты, по мнению чешских исследователей (Р. 

Штепанкова, Ф. Клир, 1978; R. Bondy, 1978; и др.), получаются при 

гистерэктомии: после вскрытия брюшной полости матка с плодом удаляется, 

в течение 3-4 минут обрабатывается 10 % настойкой йода, затем 

кратковременно погружается в шлюсс с 5 % раствором хлорамина и через 

него быстро подается в изолятор. В изоляторе матка еще раз промывается 5 

% раствором хлорамина, плод извлекается в специальных изоляторах, 

исключающих возможность контаминации их любыми микроорганизмами. 

Воздух, вода и корм должны быть совершенно стерильными. В настоящее 

время предложено значительное количество изоляторов различных 

конструкций, одним из наиболее дешевых и удобных является изолятор-

пластик Р-01 фирмы «Велаз». Предназначен он для стерильного содержания 

мелких лабораторных животных, а также животных с определенной 

микрофлорой. 

Изолятор (размер 1750x800 см) состоит из пластикового кожуха и 

передвижного манипуляционного стола, изготовленного из алюминия и 

стали. Пластиковый кожух включает затворы (внешние и внутренние), 

отверстия для перчаток, соединительные муфты; передвижной стол состоит 

из доски и стоек, входных и выходных фильтров. Изолятор стерилизуют 

парами 5 % раствора формалина в течение 42 ч, затем в течение 24 ч - 2-3 % 

раствором перуксусной кислоты в виде аэрозоля, который обладает 

бактерицидным действием на все виды микроорганизмов. Корм, воду и 

различные   материалы  стерилизуют автоклавированием. 

Для кормления стерильных лабораторных животных предложено 

большое количество смесей. Заслуживает внимания кормление крыс, 

кроликов, морских свинок гранулами. 
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5 СПФ-ЛАБОРАТОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Особое положение среди гнотобионтов занимают СПФ-животные 

(Spezifisch pathogenfrei), которые свободны только от патогенных 

микроорганизмов. В их организме имеются все необходимые для нормальной 

жизнедеятельности бактерии и вирусы, которые в совокупности создают 

группу так называемой резидентной, полезной микрофлоры. В настоящее 

время получены СПФ-лабораторные животные (крысы, мыши, морские 

свинки, кролики и др.), а также СПФ-поросята и СПФ-птицы. 

В отличие от стерильных животных, являющихся только 

экспериментальной лабораторной моделью, СПФ-птицы и свиньи в ряде 

стран послужили ядром для создания племенных и товарных ферм, 

свободных от инфекционных болезней.  

В Чехословакии доктором Бонди Р. и доктором Ланге Я. была 

разработана и осуществлена изоляторная система получения СПФ-

лабораторных животных, которая может быть использована в любом 

питомнике. Получение СПФ-животных начинается с гистерэктомии. После 

извлечения матка с плодом в течение 3 мин дезинфицируется 10% 

спиртовым раствором йода, в течение 1 минут – 5 % водным раствором 

хлорамина. Посредством шлюсса, заполненного 5 % раствором хлорамина, 

матка подается в хирургический изолятор, где плод извлекается. Затем в 

специальном контейнере молодняк транспортируется в стерильные 

изоляторы для разведения. Эти изоляторы предварительно дезинфицируют, 

обеспечивают стерильным кормом, водой, подстилкой. В изоляторах 

молодняк содержит в специальных клетках, куда заранее подсаживают СПФ-

маток (мачех). Молодняк содержат в изоляторе 10 дней, затем переводят на 

барьерную систему. В этот период животных кормят специальными 

гранулами. Исследователи особенно подчеркивают важность 

сбалансированной диеты для СПФ-животных, в том числе правильность 

подбора и количественное содержание в ней аминокислот, витаминов, солей. 
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СПФ-поросята 

В США, Германии, Франции, Англии, Нидерландах СПФ-поросята 

послужили основой для репопуляции и создания СПФ-стад в масштабах 

страны. Подсчитано, что такие поросята развиваются на 30 % быстрее 

обычных. Смертность среди СПФ-поросят снижается более чем наполовину, 

а отход среди отъемышей составляет меньше 1%. 

Получение и содержание СПФ-поросят в условиях 

промышленного комплекса. СПФ-поросят содержат в изолированном 

помещении, с барьерной системой защиты (рис.1). Посредине помещения 

имеется нестерильный проход (10) шириной 4 м, по обе стороны которого 

расположено по 10 стерильных боксов (4-5 м) для содержания СПФ-

животных (9). В каждом боксе установлено по 6 клеток (1,6X1,4 м). Между 

клетками имеется проход шириной 1,2 м. В каждой клетке содержат по два 

СПФ-поросенка. Вход в стерильные боксы возможен только со стороны 

стерильного прохода, вкруговую опоясывающего все боксы с лицевой 

стороны (4). Для входа в стерильный проход необходимо пройти 

санпропускник с душем и переодеться (5, 6, 7). Установленные с левой 

стороны входа автоклавы А1, А2 предназначены для стерилизации одежды, 

корма, воды и других предметов ухода за СПФ-поросятами. Правая сторона 

питомника также начинается боксом, за которым расположены операционная 

(15), бокс-распределитель поросят (16), а затем боксы для содержания СПФ-

поросят (9). В конце нестерильного прохода установлены автоклавы (А3), 

куда через выхлопные шлюссы поступают отходы жизнедеятельности 

поросят. 

После 2-месячного пребывания в питомнике СПФ-поросята через 

дезкамеру (18) поступают в следующее помещение (17), где из них 

формируются группы СПФ-свинок и хрячков (по 50 голов), их содержат в 

отдельных отсеках до 6-месячного возраста. Случка СПФ-свинок



 47 

 

 

Рис 1. 1 — подсобное помещение для корма; 2 — проходная; 3 — раздевалка (для верхней одежды); 4 — 

стерильный коридор; 5 — раздевалка; 6 — душевая; 7 — экипировочная; 8 — переход в стерильный коридор- 9 — 

боксы для содержания СПФ-поросят до 2-месячного возраста; 10 — нестерильный коридор; 11 —моечная для свино-

маток; 12 —изолятор для передерживания свиноматок; 13 — дезинфекционная; 14 — аптека; 15 — операционная-16 

— приемник-распределитель поросят; 17 — боксы для содержания СПФ-поросят старше 2-месячного возраста; 18 — 

дезкамера;    19 — коридор;    Аь   Аг,    А3 — автоклавы;
1
   П — помещения   для   стерильного   корма 
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осуществляется только с СПФ-хрячками. Для получения последующих 

генераций СПФ-поросят гистерэктомию не проводят. СПФ-поросят от СПФ-

свинок получают при естественных родах в операционной и в стерильных 

салфетках передают в передвижную камеру, а затем в приемник-

распределитель. 

Кормление СПФ-поросят 

Поросят кормят сразу же при поступлении в изолятор (через 2 ч после 

их получения). При первом кормлении задают смесь, состоящую из 100 мл 

20% водного заствора сухого молока (5-6 % жира) и 100 мл 20% водного 

раствора иммуноглобулинов сухого молозива (10-12 % жира). В течение 

первых 10 дней поросят кормят указанной смесью через каждые три часа. 

Начиная с 10 до 21 дня для кормления поросят готовят специальную смесь, 

состоящую из овсяных хлопьев и иммуноглобулинов сухого молозива от 

гипериммунизированных коров или сухой свиной кровяной сыворотки. 

Методика приготовления иммуноглобулинов молозива 

Для гипериммунизации подбирают стельных коров за 40-45 дней до 

отела. Гипериммунизацию проводят посредством подкожного трехкратного 

введения антигена из 5 млрд/мл взвеси суточных агаровых культур кишечной 

палочки 6 серотипов. Каждым серотипом иммунизируют не менее 5 коров. 

Антиген вводят в 1-й день в дозе 10 мл, на 7-й день - 20 мл, 21-й день - 30 мл. 

Через 7 дней берут кровь и исследуют по РА. При наличии положительной 

РА в разведении 1:320 и выше гипериммунизацию прекращают. Если титры 

сывороток низкие, дополнительно двукратно вводят антигены по 30 мл. 

Молозиво, получаемое в первые 2 дня после отела, высушивают на 

распылительной сушилке «Нема» при температуре воздуха, поступающего в 

башню, 140-150 °С, отходящего воздуха – 70 °С, диаметре форсунки 0,5 см, 

давлении пара 50 - 60 атм. Сухое молозиво расфасовывают в целлофановые 

мешки по 200 г, маркируют, герметически закрывают, хранят при комнатной 

температуре. 
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6 ВЫБОР ЛАБОРАТОРНОГО ЖИВОТНОГО 

Для большинства микробов с учетом их тропизма определяется круг 

восприимчивых животных  и их возраст. 

В настоящее время доказано, что более восприимчивы молодые 

животные.  

Наиболее часто в микробиологических исследованиях находят 

применение белые мыши, крысы, морские свинки, хорьки, кролики, 

обезьяны, собаки, кошки. Иногда для опытов берут кур, уток, голубей, а 

также крупных животных - свиней, телят, овец, лошадей. 

Мыши. Используют преимущественно белых мышей инбредных 

линий весом 8 - 18 г. При работе с некоторыми микробами для опытов при-

годны только новорожденные животные.  

Крысы. В качестве лабораторной модели применяют  

исключительно  альбиносов  инбредных  линий. Крысы более устойчивы к 

вирусу, нежели мыши. Новорожденные крысята отбираются для  

исследований  вирусов опухолей. 

Хомячки. Для изучения вирусов берут сирийского золотистого 

хомячка инбредной линии. При работе с микробами опухолей используют 

новорожденных хомячков. 

Морские свинки. В вирусологических исследованиях применяются 

гладкошерстные морские свинки, полученные посредством 

близкородственного разведения. Вес морских свинок, предназначенных для 

опыта, не должен превышать 250 г. 

Хорьки используются в опыте сравнительно редко из-за 

устойчивости ко многим вирусам, вызывающим заболевания человека и 

животных. 

Кролики находят широкое применение для постановки биопробы, а 

также при получении гипериммунных сывороток. Используют кроликов 

различного возраста и веса. 
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Собаки. Специальных линий лабораторных собак нет. 

Рекомендуется использовать собак любой породы средней величины, 

крепких, спокойного нрава. 

Обезьяны. В микробиологической,  медицинской практике для 

опытов берут индийских макак-резус, филиппинских макак и африканских 

мартышек. 

Куры. Следует использовать чистопородных особей. Возраст кур 

определяется целью исследований. Для биопробы берут цыплят, в качестве 

доноров крови -  взрослых кур. 

Утята применяются для - постановки биопробы в 

возрасте 1 —10 дней при работе с микробами, вызывающими болезни утят. 

Лошади - единственная модель при работе с вирусами 

инфекционной анемии лошадей, энцефаломиелита лошадей. 

Свиньи. В ветеринарной практике используют подсвинков в 

возрасте 2,5—5 мес. Молодые свиньи и поросята применяются для 

биопробы. 

Телята. При изучении ряда болезней телят используются животные 

в возрасте от нескольких дней до нескольких месяцев. 

Содержание и кормление животных в лабораториях 

Для содержания лабораторных животных необходим виварий, в 

состав которого входят: основные помещения для животных (боксы), кухня с 

холодильником, кладовая для хранения запасов корма, моечная, 

вскрывочная, гардероб и санитарные помещения для обслуживающего 

персонала, карантинное отделение, где содержат всех вновь поступивших 

животных, выясняя их пригодность для опытов. 

Виварий должен быть изолирован от остальных рабочих помещений 

и лабораторий, иметь самостоятельный выход. Инфицированные животные 

должны находиться в отдельных помещениях, надежно изолированных от 

имеющихся в виварии племенных, резервных и других животных. При 
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виварии должны быть предусмотрены устройства для дезинфекции навоза и 

сточных вод. Все помещения должны быть защищены от доступа насекомых 

и грызунов. 

Боксы для животных должны иметь хорошую вентиляцию, легко 

дезинфицироваться, быть надежно изолированными друг от друга. В боксах 

целесообразно иметь термометр и гигрометр для поддержания оптимальных 

параметров (табл.14).  

Таблица 23 

Характеристики оптимальных температурного и влажностного 

режимов в боксах для лабораторных животных  (Starke G., 1970) 

Вид  

животных 

Температура, 

О
С 

Влажность 

воздуха, % 

Освещение 

Мыши 

Крысы  

Хомяки  

Морские свинки 

Хорьки  

Кролики  

Собаки  

Обезьяны  

Куры 

18-26 

20-24 

18-26 

16—23 

18-22 

14—18 

не ниже 5 

20-30 

 не ниже 0  

30—60 

45-55 

50 

до 60  

50—60 

50—60  

до 70 

60—70 

50—60 

Полумрак 

" 

"  

дневной свет 

"  

"  

"  

"  

"  

                  

 Для содержания лабораторных животных предложено огромное 

количество клеток самых разнообразных конструкций, сделанных из дерева, 

стекла, алюминия, оцинкованного листового железа. 

Деревянные клетки для содержания мышей, морских свинок, 

кроликов теплые, но неудобные для дезинфекции, применялись в основном в 

прошлом. 
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Стеклянные банки с крышкой из проволочной сетки для содержания 

мышей, крыс, хомячков, морских свинок, очень легко очищаются и 

дезинфицируются. Однако при длительном опыте на дне банки 

накапливается большое количество углекислого газа, отрицательно 

влияющего на организм. 

Металлические клетки для содержания мышей, крыс, хомяков, 

морских свинок, хорьков, собак, обезьян удобны для дезинфекции, но очень 

холодные, могут быть использованы только в хорошо отапливаемом помеще-

нии. Часто в металлических клетках разных конструкций, а также в 

специальных вольерах   содержат обезьян. 

В качестве подстилки для клеток используют стружку (мыши, крысы, 

морские свинки, хорьки, куры), крупные опилки   (мыши, крысы,     хомячки, 

хорьки,  обезьяны), солому (хомячки, кролики, собаки), мякину (мыши, кры-

сы), сено (мыши, крысы, хомячки, хорьки, куры), песок (куры). 

Подстилочный материал перед применением стерилизуется в течение 30 мин 

при 100°С. 

Кормление лабораторных животных производится по рационам, 

которые составляются в соответствии с суточными нормами белков, 

углеводов, витаминов, минеральных солей, микроэлементов, 

установленными для различных видов и возрастов. К недостатку витаминов 

особенно чувствительны крысы. 

 

7 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И БОКСОВ 

 

Помещения, боксы, клетки, в которых содержатся лабораторные 

животные, чистят и моют, а затем дезинфицируют. 

Дезинфекция бывает профилактическая (перед размещением новых 

животных), текущая (через определенные промежутки времени), 

заключительная (после окончания опыта). В боксах с инфицированными 

животными вначале проводится дезинфекция подстилки и клеток, а затем их 
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уборка. Подстилку и экскременты необходимо пропитать 

дезинфицирующими растворами и сжечь. 

Посуда для корма и воды дезинфицируется ежедневно, а после этого 

моется и ополаскивается чистой водой. Все инструменты, инвентарь 

(лопаты, скребки, метлы, ведра и др.), которые соприкасаются с навозом и 

различными инфицированными предметами в клетке, необходимо сразу же 

дезинфицировать и промывать. 

Для дезинфекции помещений вивария, оборудования, инвентаря, 

клеток и подстилки применяют едкий натрий, хлорамин, формальдегид; 

концентрацию препаратов, экспозицию и температуру необходимо строго 

соблюдать. Обычно дезинфекция проводится при 17 - 21
О
С. 

Едкий натрий (каустическая сода). Выпускается в жестяных 

упаковках в виде барабанов весом 500 кг и более. Для дезинфекции 

помещений и оборудования используется в виде 1 - 2% раствора. Пригоден 

для инактивации вирусов. Сохраняет дезинфицирующие свойства только 2 

дня. 

Хлорамин применяется для дезинфекции посуды, оборудования, рук, 

мытья полов. Пользуются 1 - 3% раствором не позднее чем через 2 - 4 ч 

после приготовления. 

Формальдегид. Используют 4 % раствор для дезинфекции помещений, 

оборудования, а также для уборки и мытья полов. Препарат легко удаляется 

при проветривании, применяют его в виде аэрозолей для инактивации 

бактерий, вирусов, грибков. Во время работы с формальдегидом необходимо 

надевать резиновые перчатки, сапоги и противогазы. 

 

8 ПОДГОТОВКА ПОДОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для опытов отбирают только здоровых животных по принципу 

аналогов - одинакового возраста, веса, пола, упитанности. Затем животных 
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маркируют одним из описанных ниже методов, выбор, которого в каждом 

случае определяется спецификой опыта. 

Цветная маркировка применяется для пометки белых мышей и крыс 

путем нанесения разноцветных красок на поверхность ушей, плеч, затылка, 

спины, бедер. Применяют пикриновую кислоту (желтый цвет), карболовый 

фуксин (красный), малахитовую зелень (зеленый), генцианвиолет 

(фиолетовый цвет). При использовании определенной схемы одной краской 

можно пометить девять животных, двумя - до 100 животных. 

Недостаток цветной маркировки - нестойкость красителей при 

длительных опытах. Лучший краситель - пикриновая кислота, которая 

удерживается в течение 1 мес. 

Зарисовка образца естественной окраски. Применяется у морских 

свинок, которые имеют пятнистую окраску шерсти. 

Выстригание шерсти. Производится при метке кроликов, хорьков, 

хомяков, кошек. 

Татуировка. Проводится у кроликов, собак, хорьков, обезьян. 

Нумерованные бирки. Используются для маркировки кроликов и 

морских свинок. У последних часто теряются. Для метки кур применяются 

кольца для ног, бирки для крыльев. 

Ошейники с номерами. Одевают подопытным собакам. 

 

9 ЗАРАЖЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ИССЛЕДУЕМЫМ 

МАТЕРИАЛОМ 

 

Для большинства микробов установлен наиболее эффективный метод 

инокуляции их лабораторным животным. При этом учитывается, в первую 

очередь, вид и тропизм микробов.  

Ниже приводятся методы заражения лабораторных 

животных, наиболее часто используемые в практике. 
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Оральное заражение (per os). Для заражения исследуемый материал 

добавляют к обычному корму или питьевой воде, которые дают животным 

после 24 ч голодания. Реже заражение проводят через носоглоточный зонд 

(мышам, курам) или эластичный катетер (морским свинкам, кроликам). 

Заражение под кожу. Участок кожи в области спины, брюшка или 

паха освобождают от волосяного покрова, смазывают спиртовым раствором 

йода, оттягивают пальцами и в основание образовавшейся складки вводят 

иглой исследуемый материал: мышам - 0,1 - 0,3 мл, морским свинкам - 1- 2 

мл, кроликам - 2 -  5 мл. Место инъекции прижимают кусочком ваты, 

смоченным дезинфицирующим раствором. 

Внутримышечное заражение. Для этого способа выбирают место, где 

лучше всего развит мышечный слой, -  мышцы бедра, груди и т. д. После 

обработки кожи на месте введения исследуемый материал вводят в мышцу 

примерно в тех дозах, что и при подкожном заражении. 

Внутрикожное заражение. Кожу тщательно освобождают от волос и 

протирают спиртом. Заражение проводят через тонкую острую иглу, 

которую вводят почти параллельно поверхности в толщу кожи так, чтобы 

конец ее просвечивал через эпидермис. Легким нажатием на поршень 

шприца инокулируют 0,1—0,2 мл исследуемого материала. При правильном 

введении на месте инъекции образуется припухлость. 

Заражение в брюшную полость. При этом способе за сутки до 

заражения животных не кормят. Перед инъекцией кожу освобождают от 

волос, обрабатывают спиртом и 2% настойкой йода. Животное фиксируют 

вниз головой, чтобы органы брюшной полости сместились вниз к диафрагме 

и не были травмированы во время инъекции. Для введения используют 

короткие тупые иглы. Место прокола находится между пупком и симфизом в 

стороне от средней линии, а у кур - между верхушкой грудной кости и 

клоакой, на половине высоты. Момент проникновения иглы в брюшную 

полость контролируют по исчезновению сопротивления брюшной стенки. 
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Инокулируют материал в дозах: мышам - до 1 мл, морским свинкам - до 3 

мл, кроликам и курам - до 5 мл. 

Внутривенное заражение. Исследуемый материал мышам и крысам 

вводят в хвостовую вену, кроликам - в краевую вену уха, птицам - в 

подкрыльцевую вену. После общепринятой обработки место инъекции 

протирают ксилолом или погружают хвост в теплую воду (для увеличения 

просвета сосудов). Иглу вводят под острым углом в вену нижней трети 

хвоста (у мышей и крыс) или в краевую вену уха (у кролика). Если при 

инокуляции материала не ощущается сопротивления и вена на всем 

протяжении бледнеет, инъекция сделана правильно. Вену прижимают ниже 

места укола, извлекают иглу, место укола прижимают сухой стерильной 

ватой. Доза материала для внутривенного введения мышам - до 1 мл, 

кроликам и птице - до 5 мл. 

Интракардиальное введение (в сердце). Лабораторных животных 

тщательно фиксируют в положении на спине, кур - на боку. Определяют 

место инъекции, которое находится у мышей на расстоянии 0,5 см над 

верхушечным толчком сердца непосредственно у края грудной кости, у 

морской свинки -  во втором межреберном пространстве на расстоянии 2 мм 

от края грудной кости, у курицы - в третьем-четвертом межреберном 

пространстве на линии плечелопаточного сустава и каудального конца 

грудной кости. Иглу вводят перпендикулярно поверхности тела до тех пор, 

пока не будет ощущаться пульсация сердца и в просвете иглы не появится 

кровь. Материал, предназначенный для внутривенного и внутрисердечного 

введения, не должен содержать крупных частиц и пузырьков воздуха, 

которые могут вызвать эмболию и внезапную гибель животного. Инъекцию 

проводят медленно, не превышая дозы: мышам - 0,5 мл, морским свинкам - 

1-2 мл, курам - 3 мл. 

Заражение через нос. Способ чаще всего используют для заражения 

мышей микробами, вызывающими респираторные заболевания. Введение 

материала производят под глубоким эфирным наркозом: мышей помещают в 
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плотно закрывающуюся банку, на дне которой находится кусочек смоченной 

эфиром ваты. Как только животные засыпают, их вынимают из банки и 

пастеровской пипеткой каплями вносят материал в нос. При правильной даче 

наркоза животные глубоко вдыхают инфицированный материал, который 

попадает прямо в легкие. 

При этом методе заражения необходимо избегать разбрызгивания 

инфицированного материала. 

Заражение в мозг. Интрацеребральную инъекцию у большинства 

лабораторных животных производят сбоку от средней линии, в середине 

между верхним краем глазной впадины и наружным слуховым проходом. 

Морских свинок, кроликов, белых мышей заражают путем прокола кости 

черепа иглой. Кожу темени смазывают 2% раствором йода и производят укол 

на глубину 2 - 5 мм. 

Испытуемый материал необходимо вводить медленно, чтобы не 

вызывать резкого повышения внутричерепного давления и предупредить 

обратный выход вводимого материала. 

У крупных животных (собак, свиней) производят трепанацию черепа. 

В образовавшееся отверстие под твердую мозговую оболочку вводят иглу и 

легким нажатием поршня шприца инокулируют 0,2 - 0,3 мл материала. 

Помимо перечисленных, широко распространенных способов, 

подопытных животных иногда заражают введением патологического 

материала на роговицу, в семенники, периферические нервы и др. 

Зараженных животных помещают в изолированные 

помещения вивария и устанавливают за ними постоянное наблюдение. 

Учитывают отклонения в их поведении, появление специфических признаков 

заболевания, проводят взвешивание и измерение температуры 

тела. Результаты наблюдений регистрируют в специальном журнале.  

Следует учитывать, что некоторые микробы вызывают лишь 

незначительные клинические симптомы, которые можно не заметить. При 

первичном заражении животные могут не заболеть, поэтому иногда 
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возникает необходимость провести 2 - 3 последовательных «слепых 

пассажа». Для этого через 5 - 7 дней после заражения животных убивают, 

взятым от них материалом заражают следующую партию животных, от 

которых вновь отбирают материал для очередного заражения, и так 2 - 3 

раза. Учитывая возможность бессимптомной инфекции, индикацию микроба 

в патологическом материале проводят дополнительно по серологическим 

реакциям, а также исследуют на питательных средах. 

 

Вскрытие зараженных животных 

Всех погибших или убитых после опыта животных необходимо 

вскрыть. Вскрытие проводится в специальном боксе, соблюдая все правила 

безопасности.  

Вскрытие животных производится стерильными инструментами сразу 

же после гибели, чтобы предотвратить микробную контаминацию. 

Животных фиксируют на спине, привязывая конечности к гвоздям, вбитым в 

доску по углам. Смачивают все тело дезинфицирующим раствором или 

спиртом, делают разрез кожи по средней линии от шеи до лобка,  

отпрепарировывают  кожу с двух боков и убирают ее в стороны. Вначале 

производят вскрытие грудной полости. Для этого большими ножницами в 

наддиафрагмальной области надрезают мышцы, вырезают грудную кость 

вместе с прилегающими отрезками ребер и отодвигают вверх, меняют 

инструменты, извлекают обнаженные органы для исследований. 

Для вскрытия брюшной полости с помощью стерильных ножниц 

открывают поддиафрагмальную область, отделяя стенку живота от реберной 

дуги. Кишечник оттягивают пинцетом в сторону до тех пор, пока не 

обнаружат почки, печень и селезенку. Меняют инструменты, извлекают 

органы для исследований и помещают их  стерильный контейнер.  

В случае необходимости вскрывают ротовую, носовую полости, 

черепную коробку и отбирают для  исследований различные ткани. 

Трупы лабораторных животных после вскрытия сжигают. 
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10 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 

ИНФИЦИРОВАННЫМИ ЖИВОТНЫМИ 

 

Для ухода за лабораторными животными допускаются лица, 

имеющие необходимую квалификацию и получившие специальный 

инструктаж по технике безопасности работы с инфекционным материалом. 

При этом особое внимание должно уделяться мерам личной защиты от 

опасности заражения. 

Во время работы с лабораторными животными обслуживающий 

персонал должен быть одет в спецодежду и непроницаемую, легко 

дезинфицирующуюся обувь. После употребления резиновую спецодежду 

(передники, перчатки, сапоги) необходимо сразу же вымыть и 

продезинфицировать. Спецодежда и обувь должны быть чистыми, их меняют 

не реже одного раза в неделю, хранят в специальных шкафах в раздевалке, 

отдельно от повседневной одежды. 

При уходе за животными, инфицированными вирусами, патогенными 

для человека, работу проводят под защитным  колпаком  в маске, защитных 

очках, перчатках. 

 

11 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЫ 

Таблица 24 
№№ 

п/п 

Инфекционные 

болезни 

Подопытные 

лабораторные 

животные 

Способ введения 

патологического 

материала 

Результаты 

инфицирования 

1 2 3 4 5 

1. Стафилококкоз кролики внутрикожно 

 

гиперемия и некроз 

кожи 

2. Стрептококкоз  белые мыши внутрибрюшинно гибель 

3. Сибирская язва белые мыши  

морские свинки 

кролики 

подкожно гибель 

4. Туберкулез морские свинки 

кролики 

куры 

подкожно 

внутривенно 

локальный 

генерализованный 

легочной туберкулез 

5. Листериоз  белые мыши 

10-дневные 

подкожно 

внутрибрюшинно  

гибель 
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куриные 

эмбрионы 

кролики 

морские свинки 

 

внутривенно 

конъюнктивальная 

проба 

 

 

гнойный  

конъюнктивит 

6. Коринебактериоз белые мыши 

морские свинки 

(самцы) 

внутривенно 

подкожно 

внутрибрюшинно 

90,7% гибель 

21,2% гибель 

орхит 

7. Актиномикоз лабораторные 

животные 

подкожно 

внутрибрюшинно 

внутривенно 

абсцессы 

летальный исход 

 

8. Инфекционная 

энтеротоксемия 

животных 

белые мыши 

 

внутривенно летальный исход 

в течение 10 часов 

9. Брадзот овец морские свинки подкожно гибель 

10. Эмфизематозный 

карбункул 

морские свинки подкожно 

 

гибель на 1 – 4 сутки 

 

11. Злокачественный 

отек 

морские свинки подкожно 

 

гибель  на 1 – 2 

сутки 

 

12. Ботулизм белые мыши 

морские свинки 

внутривенно 

внутрибрюшинно 

подкожно 

гибель на 2 – 5 сутки 

 

13. Столбняк  белые мыши 

морские свинки 

подкожно 

 

гибель 

 

14. Колибактериоз  белые мыши 

цыплята 

внутрибрюшинно гибель 

 

15. Сальмонеллез  белые мыши 

 

подкожно 

 

гибель 

 

16. Псевдотуберкулез морские свинки  

кролики 

 

внутримышечно орхиты  

периорхиты  

гибель 

17. Морганеллез  белые мыши внутрибрюшинно гибель 

1 2 3 4 5 

18. Клебсиеллез  белые мыши внутрибрюшинно гибель 

 

19. Бруцеллез  морские свинки  

белые мыши 

подкожно 

 

не погибнут  

исследуют кровь 

20. Пастереллез  белые мыши 

 

подкожно гибель 

21. Гемофилезный 

полисерозит поросят 

морские свинки внутрибрюшинно гибель  

на пятые сутки 

22. Гемофилез  

кур 

куры 

7-дневные 

развивающиеся 

куриные 

эмбрионы 

интраназально 

в желточный 

мешок 

катаральное 

воспаление 

слизистых оболочек 

носовой полости, 

подглазничных 

синусов, 

конъюнктивы 

23. Бордетеллез  морские свинки внутрикожно летальный эффект 

24. Инфекционный 

кератоконъюнктивит 

белые мышата 

 

внутрибрюшинно летальный исход 
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25. Мелиоидоз морские свинки 

золотистые 

хомячки 

крысы 

внутрибрюшинно 

подкожно 

 

гибель 

 

26. Некробактериоз  кролики 

белые мыши 

подкожно 

 

некроз кожи 

27. Копытная гниль ягнята накожно поражения тканей 

подошвы 

28. Дизентерия свиней  кролики  

 

внутрибрюшинно диарея, 

некротические 

поражения толстых 

кишок 

29. Кампилобактериоз  морские свинки 

белые мыши 

 

внутрибрюшинно 

во влагалище 

аборт 

30. Лептоспироз  крольчата-

сосуны  

морские свинки 

золотистые 

хомячки  

суслики 

белые мыши 

подкожно или 

внутрибрюшинно 

 

гибель 

 

31. Микоплазмозы  кролики 

 

подкожно 

внутриплеврально 

интраназально 

летальный исход 

32. Риккетсиозы  морские свинки 

белые мыши 

куриные 

эмбрионы 

подкожно 

внутриплеврально 

интраназально 

летальный исход 

33. Хламидиозы белые мыши 

морские свинки 

куриные 

эмбрионы 

внутрибрюшинно 

интраназально 

внутримозговое 

гибель 
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12 ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Таблица 1 

Суточные нормы для лабораторных мышей  (в граммах на одно животное) 

Группа 

 

животных 

 

Вес 

животных 

(в г) 

Наименование корма 

Зернистая 

смесь 

Хлеб 

пшеничный 

из муки 2-

го сорта  

Крупа 

овсяная 

Дет-

ская 

мука 

Соч-

ные 

корма 

Сено 

луго-

вое 

Зе-

лень 

Рыбная 

мука 

Дрож- 

жи 

кормо-

вые  

Рыбий  

жир 

витаминизи-

рованный 

Кост-

ная 

мука 

Соль 

пова-

ренная  

Взрослое 

производ-

ственное 

поголовье 

8-14 11 1,8 3 0,2 3 2 4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 

Молодняк  14-22 4 0,9 1 - 1,5 1 1,5 0,1 0,1 0,05 0,1 0,05 

Молодняк  5 1,3 2 - 2 1 2 0,2 0,1 0,05 0,2 0,1 

 

 

Таблица 2 

Суточные нормы для лабораторных морских свинок (в граммах на одно животное) 

 

Группа 

 животных 

 

Вес 

животных 

(в г) 

Наименование корма 

Овес Отруби Крупа 

овсяная 

Ка-

пус-

та 

Свекла, 

морковь, 

картофел

ь 

Сено 

луго-

вое 

Трава 

луговая 

Рыбий  

жир  

витами-

низи-

рованный 

Зе- 

лень 

Рыб-

ная 

мука 

Дрож- 

жи 

кормо-

вые - 

Хвой-

ная 

мука 

Соль 

пова-

ренная 

Аскор- 

Бино-

вая -

кис-

лота 

Взрослое 

производ-

ственное 

поголовье 

- 20 20 2,5 80 40 50 350 0,5 15 - 0,3 0,5 0,5 0,02 

Молодняк 150-300 10 14 2,0 50 30 30 200 0,3 6 - 0,1 0,1 0,2 0,01 

Молодняк  Более 300 25 10 - 70 40 40 250 0,3 9 - 0,2 0,2 0,3 0,01 

Проду-

центы 

Более 350 25 15 1,5 79 40 50 350 0,3 9 0,2 0,2 0,3 0,3 0,02 



 64 

Таблица 3 

Суточные нормы для лабораторных кроликов (в граммах на одно животное) 

Группа животных 

 

Вес 

животных 

(в г) 

Наименование корма 

Зерно 

(овес) 

Комбикорм 

для молоч-

ных телят  

Шрот 

подсол-

нечниковый  

Сочные 

корма 

Сено 

луговое 

Трава 

луговая 

Рыбий  жир  

витаминизи-

рованный 

Костная 

мука 

Соль 

пова-

ренная 

Дрожжи  

кормовые 

Взрослое 

производственное 

поголовье 

           

Самцы  75 10 5 200 100 450 0,5 2,0 1,0 0,4 

Самки  140 50 30 400 250 1200 1,0 3,5 1,75 1,0 

Молодняк от 1,5-2 

месяцев 

0,8-1,5 60 5 5 60 80 250 0,3 2,0 0,6 0,2 

Молодняк от 2 до 

4 месяцев 

1,5-2,5 80 10 15 120 100 400 0,5 2,0 1,0 0,4 

Молодняк старше 

4  месяцев 

2,5-3,5 80 30 10 150 150 450 0,5 2,0 1,25 0,4 

Продуценты Более 2,5 90 30 10 200 200 500 0,5 2,0 1,25 0,5 

 

Таблица 4 

Суточные нормы для хлопковых крыс (в граммах на одно животное) 

Группа 

 

животных 

 

Вес 

животных 

(в г) 

Наименование корма 

Зер- 

новая 

смесь 

Хлеб 

пшеничный 

из муки 2-

го сорта  

Крупа 

овсяная 

Мясо  

2-й 

кате-

гории 

Соч-

ные 

корма 

Сено 

луговое 

Зе- 

лень 

 Рыбий жир 

витаминизи- 

рованный 

Рыбная 

мука 

Дрожжи  

кормовые 

Взрослое 

производ-

ственное 

поголовье 

- 25 10 4 7 50 15 40 0,2 0,6 0,3 

Молодняк  До 100 8 4 1 2 20 6 10 0,1 0,2 0,1 

Молодняк Более 100 12 5 2 3 30 8 20 0,1 0,2 0,2 
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Таблица 5 

Суточные нормы для лабораторных крыс (в граммах на одно животное) 

Группа 

 

животных 

 

Вес 

животных 

(в г) 

Наименование корма 

Зер- 

новая 

смесь 

Хлеб 

пшеничный 

из муки 2-

го сорта  

Крупа 

овсяная 

Комбикорм 

для 

молочных 

телят 

Мясо  

2-й 

кате-

гории 

Соч-

ные 

корма 

Зе-

лень 

Рыбий  

жир 

витаминизи-

рованный 

Рыбная 

мука  

Дрож- 

жи 

кормо-

вые  

Кост-

ная 

мука 

Соль 

пова-

ренная  

Взрослое 

производ-

ственное 

поголовье 

- 35 12 9 10 10 20 15 0,5 1,0 0,5 0,5 0,3 

Молодняк  40-130 10 2 1,5 - 3 5 5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 

Молодняк 131-230 15 4 3 - 5 10 10 0,1 0,5 0,2 0,2 0,2 

Молодняк 241-350 15 6 4,5 - 7 10 10 0,2 0,7 0,3 0,3 0,2 

 

Таблица 6 

Суточные нормы для лабораторных хомяков  (в граммах на одно животное) 

Группа 

 животных 

 

Вес 

животных 

(в г) 

Наименование корма 

Зер- 

новая 

смесь 

Хлеб 

пшеничный 

из муки 2-

го сорта  

Крупа 

овсяная 

Мясо  

2-й 

кате-

гории  

Соч-

ные 

корма 

Зе-

лень 

Рыбий  

жир 

витаминизи-

рованный 

Рыбная  

мука 

Дрож- 

жи 

кормо-

вые  

Кост-

ная 

мука 

Соль 

пова-

ренная  

Взрослое 

производ-

ственное 

поголовье 

- 20 6 2 5 20 20 0,2 0,5 

 

0,3 0,2 0,2 

Молодняк  До 100 10 2 1,5 3 10 10 0,05 0,2 

 

0,1 0,1 0,1 

Молодняк Более 100 15 4 2 5 15 15 0,1 0,3 

 

0,2 0,2 0,2 

1. Состав зерновой смеси: овес - 40 %, подсолнух - 30 %, про - 10 %, пшеница - 20 %. 

2. Лактирующим самкам вместо овса в зерновой смеси 3 г «геркулеса» (плющенная овсянка). 
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Таблица 7 

Состав крови лабораторных животных (по В.Н. Никитину) 

Вид 

живот-

ного 

Гемогло-

бин по 

Сали,% 

Число 

эрит-

роцитов, 

млн/мл 

Размер 

эрит-

роцитов, 

мкм 

Число 

лей-

коцитов, 

тыс/мл 

Лейкоцитарная формула Число 

кровяных 

пластинок базо-

филы 

эозино-

филы 

Миело

-циты 

юные палочко-

ядерные 

сегменто-

ядерные 

лимфо-

циты 

моно-

циты 

Собака 80 6,5 7(5-9) 9 1,0 6 - - 3,0 58,0 25,0 7,0 300 

Овца  68 9,4 4,3 8,2 0,6 4,5 - - 1,2 33,0 57,7 3,0 66-228 

Кошка 90 7,0 5,9 18 - 4,0 - - 6,0 52,0 37,7 2,1 285 

Кролик 70 5,0 6,0 

(5,7-7,1) 

8 5,0 1,0 - - - 30,0 60,0 4,0 243 

Морская 

свинка 

100 5,0 7,2 12 0,1 6,0 - - 0,50 35,0 53,4 5,0 115 

Крыса 

белая 

110 6,0 6,2 15,0 - 2,0 - - - 30,0 67,0 1,0 290 

Мышь 

белая  

100 9,0 5,7 13,0 0,5 - - - 2,0 36,0 60,0 0,5 255 

Курица 75 3,5 12х7,5 36,0 3,0 4,0 - - 0,25 36,0 50,0 6,75 22,9-13,0 

Голубь 93 4,0 14,7х6,5 10,4-31,4 2,0 1,5 - - - - 55,5 34,9 - 

Лягушка 52 0,38 28,8х15,8 2,4-39,1 - - - - - - - - - 
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