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Всемирный день защиты животных 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не секрет, что международное законодательство, равно как и законодательство некоторых развитых стран 
Европы и Америки, большое внимание уделяет обеспечению прав животных — в том числе лабораторных, 

используемых при проведении исследований лекарственных препаратов и медицинских изделий. 
Конечно, иногда в этом похвальном стремлении впадают в крайности. Так, например, в нашей статье 

«Международно-правовые акты в сфере защиты прав лабораторных животных» мы уже упоминали о том, 
что в 2008 году в Испании Парламентский Комитет по охране окружающей среды рекомендовал 

правительству распространить на больших человекообразных обезьян (шимпанзе, горилл, орангутанов) 
права человека. К счастью, правительство не решилось воплотить такой «совет» в жизнь и дело 

ограничилось запретом использования таких обезьян при исследовании лекарственных препаратов, для 
цирковых представлений и киносъемки….  

https://barrist.ru/laboratornye-zhivotnye/ 

Российское законодательство и защита лабораторных 

животных 



Фонд помощи животным 

«РЭЙ» 
Даже очень далёкий от науки человек представляет себе, 
как проходят испытания всех без исключения лекарств. 
Сначала в пробирке, потом на лабораторных животных и 
только потом на человеке. После испытаний пробирки 
помоют и поставят на полку, а человек вернётся домой. 
Непонятно только, как быть со вторым звеном этой 
цепочки. Как правило, участь лабораторных животных 
незавидна. После завершения цикла испытаний их 
усыпляют. 

24 апреля отмечается Всемирный день защиты 
лабораторных животных. Но волонтёры проекта «Фонд 
помощи лабораторным крысам» празднуют его каждый 
день – на балансе проекта около сотни крыс, спасённых 
из вивариев. Уже 8 лет с помощью волонтёров находят 
новый дом животные, которые послужили на благо науки 
и оказались не нужны никому. 
Команда проекта убеждена, что животные из вивария 
достойны любви ничуть не меньше, чем обычные 
декоративные крысы. Различий между ними 
практически нет. Разве что цвет: лабораторные крысы в 
массе своей – альбиносы. Своих подопечных участники 
проекта различают по едва заметным деталям: черты 
характера, форма ушей, выражение морды. 

 



 
 
 
 
Однако, прежде чем попасть к команде проекта, крысы выносят 
немало испытаний. Сами исследования – огромная проблема. Они 
зачастую негуманны, многие животные их попросту не 
переживают. Даже те, кому повезло выжить, не всегда попадают к 
волонтёрам. Фактически вся система фонда построена на 
человечности и неравнодушии. Крыс в организацию передают 
сотрудники вивариев, которые не готовы убить животных после 
испытаний. И они очень стараются не афишировать, что помогают 
спасать животных, слишком скользкая и опасная тема. 
Если всё складывается благополучно и крысы попадают к 
волонтёрам, это становится не счастливым концом, а самым 
началом непростого пути. Животным нужны еда, жилище, 
лекарства и, самое главное, место. Волонтёры V-Фонда давно 
привыкли к играм в тетрис, потому что на минимальных площадях 
нужно разместить максимальное количество клеток с животными. 
Официального помещения у организации нет, поэтому крысы 
временно находятся в квартирах волонтёров. Но обеспечение 
животных всем необходимым – не единственная и даже не главная 
задача фонда. Гораздо важнее найти постоянный дом для каждого 
животного. 
Зачастую животные поступают в фонд запуганными. Одна из 
ключевых задач V-Фонда – социализация крыс. Опытные 
крысоводы и зоопсихологи работают с животными, приучают к 
рукам, учат доверять человеку. В итоге почти все крысы становятся 
ручными зверьками, которые будут с удовольствием общаться с 
хозяевами. 
 

 



Когда крысы накормлены, вылечены и социализированы, волонтёры начинают самый сложный 
этап – поиск дома. Это не так просто, как кажется. Далеко не каждый желающий сможет забрать 
крысу домой. Для этого нужно пройти серьёзное тестирование на знание условий содержания и 
собеседование. Только если волонтёры сочтут, что человек готов к такой ответственности, 
животное поедет в новый дом. Конечно, это гораздо сложнее, чем просто раздать крыс всем 
желающим, но волонтёры переживают за своих подопечных. Если вдруг хозяин не справится с 
содержанием и просто выкинет крысу на улицу, все усилия будут напрасны. Ещё одна сложность 
заключается в том, что крысы живут не слишком долго. В три года животное уже считается 
долгожителем. Поэтому пристраивать их надо как можно быстрее, чтобы животное 
максимально долго прожило в любящей семье. 
Сейчас работу V-Фонда обеспечивают порядка восьмидесяти волонтёров. Корма, лекарства и 
приёмы ветеринаров помогают оплачивать неравнодушные люди, которые не готовы взять 
животное к себе домой, но хотят помочь. 
Благодарим Александру Астахову (Микурову) за помощь в подготовке статьи. 
Если вы хотите связаться с Фондом защиты лабораторных крыс – взять питомца к себе домой 
или стать волонтёром, скорее пишите нам на почту info@rayfund.ru, и мы свяжем вас напрямую.                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            https://rayfund.ru 
 

mailto:info@rayfund.ru


Накануне Всемирного дня защиты 
лабораторных животных в НИИ биологической 

медицины рассказали, как заботятся о 
пушистых героях науки 

24 апреля — Всемирный день защиты 
лабораторных животных. Во всем мире 
наблюдается тенденция к уменьшению количества 
опытов над животными и внедрению 

альтернативных, более гуманных методов 
исследований. Алтайский госуниверситет 
не исключение. Старший научный сотрудник 
НИИ биологической медицины Наталья 

Семенихина рассказала, какая работа ведется 
в этом направлении. 
•Животные на протяжении многих лет 
используются в лабораториях для изучения 

различных свойств, процессов или явлений живой 
природы. В Алтайском госуниверситете мыши 
и крысы помогают ученым в исследовании 

препаратов, которые предназначены 
в дальнейшем для лечения заболеваний 
у человека. 



«Существует определенный порядок 
по исследованию будущих потенциальных 

лекарственных средств, предназначенных для 
человека. Например, нашими учеными найдено 
определенное активное вещество, полученное 
из экстрактов растений либо химически 

синтезированное. Предполагая, что это 
вещество имеет определенные лекарственные 
свойства, мы должны сначала проверить его 
на животных, то есть провести так называемые 

доклинические исследования. Это необходимо 
с этической точки зрения, так как наша задача — 
не навредить человеку. Первым этапом 

доклинических исследований является изучение 
влияния разрабатываемой биологически 
активной субстанции на отдельные 
изолированные клетки (in vitro) или 
низкоорганизованные виды животных. На втором 

этапе используют более высокорганизованных 
видов животных, таких как мыши, крысы, 
морские свинки. Если полученные данные 
не выявили отрицательных воздействий на них, 
мы переходим к третьему этапу исследований — 

клиническим, которые проводятся уже 
на людях», — рассказала Наталья Семенихина. 

Лабораторные животные помогли спасти 
сотни тысяч жизней. Благодарные ученые 
даже увековечивают их память. 
В новосибирском Академгородке в сквере 
около Института цитологии и генетики 

Сибирского отделения РАН есть памятник 
лабораторной мыши, вяжущей ДНК. 
По словам директора института 
академика Николая Колчанова, памятник 

символизирует благодарность животному 
за то, что человечество имеет возможность 

использовать мышей для изучения генов 
животных, молекулярных и физических 

механизмов заболеваний, разработки 
новых лекарств. 
И все же этическая сторона этого вопроса 

все чаще становится темой для дискуссий. 
Существуют альтернативные методы 
исследований, позволяющие практически 
полностью отказаться от использования 
лабораторных животных — 
рассказала Наталья Семенихина: 



«В своей лаборатории мы активно развиваем метод 
исследований in vitro, то есть работаем с культурами 
клеток. Мы выделяем отдельные клетки от животных, 
культивируем их в специальном инкубаторе уже 
на полученной стабильной клеточной культуре изучаем 

воздействие каких-либо веществ. Это небыстрый процесс, 
так как нам необходимы дополнительные знания и умения 
в этой сфере. В связи с этим руководство университета 

поддержало несколько стажировок для специалистов нашего 
НИИ в 2020–2021 гг., и сейчас мы внедряем полученные знания 
в свою работу, тем самым планомерно переходя к таким 
простым, но действенным методам по снижению количества 
животных в экспериментах». 
•А пока новые технологии только набирают обороты, ученые 

нашего вуза пытаются всеми способами скрасить жизнь своих 
подопечных. Так они строго соблюдают принципы, которым 
следуют в большинстве стран мира. Перед каждым 

экспериментом собирается этический комитет, задача которого 
подтвердить необходимость использования животных 
в конкретном исследовании. Во время проведения 

экспериментов используются гуманные методы, снижающие 
боль и страдание животных в соответствии с Европейской 
конвенцией по защите экспериментальных животных, 
принятой в 1986 году. 

Нередко после лабораторных опытов животные остаются 
и продолжают жить в виварии. В этом случае сотрудники 

лаборатории экспериментальной фармакологии либо забирают 
животных домой, либо подыскивают им новых хозяев. 



 
 
 
 
Лабораторные животные помогли спасти сотни тысяч жизней. Благодарные ученые даже 
увековечивают их память. В новосибирском Академгородке в сквере около Института цитологии 
и генетики Сибирского отделения РАН есть памятник лабораторной мыши, вяжущей ДНК. 
По словам директора института академика Николая Колчанова, памятник символизирует 
благодарность животному за то, что человечество имеет возможность использовать мышей для 
изучения генов животных, молекулярных и физических механизмов заболеваний, разработки 

новых лекарств. 
И все же этическая сторона этого вопроса все чаще становится темой для дискуссий. Существуют 

альтернативные методы исследований, позволяющие практически полностью отказаться 
от использования лабораторных животных — рассказала Наталья Семенихина: 
«В своей лаборатории мы активно развиваем метод исследований in vitro, то есть работаем 
с культурами клеток. Мы выделяем отдельные клетки от животных, культивируем 
их в специальном инкубаторе уже на полученной стабильной клеточной культуре изучаем 

воздействие каких-либо веществ. Это небыстрый процесс, так как нам необходимы 
дополнительные знания и умения в этой сфере. В связи с этим руководство университета 
поддержало несколько стажировок для специалистов нашего НИИ в 2020–2021 гг., и сейчас 
мы внедряем полученные знания в свою работу, тем самым планомерно переходя к таким 
простым, но действенным методам по снижению количества животных в экспериментах». 

А пока новые технологии только набирают обороты, ученые нашего вуза пытаются всеми 
способами скрасить жизнь своих подопечных. Так они строго соблюдают принципы, которым 
следуют в большинстве стран мира. Перед каждым экспериментом собирается этический 
комитет, задача которого подтвердить необходимость использования животных в конкретном 
исследовании. Во время проведения экспериментов используются гуманные методы, 
снижающие боль и страдание животных в соответствии с Европейской конвенцией по защите 
экспериментальных животных, принятой в 1986 году. 

 







 




