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Зоотехния лабораторных хомяков
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Резюме. Одним из распространенных видов грызунов, содержащихся в лабораторных условиях и ис-
пользующихся в  качестве тест-систем при  проведении исследований, является сирийский хомяк. 
При этом ответственный подход к условиям размещения, а также к кормлению и воспроизводству 
данного вида животных гарантирует получение здорового поголовья, что, в свою очередь, необхо-
димо для  правильной интерпретации данных, полученных в  ходе экспериментов. Целью данного 
обзора является проведение традиционного анализа научной литературы, посвященной зоотехнии 
лабораторных хомяков. Поиск публикаций выполняли в базах данных PubMed и Google Scholar. В об-
зор включали публикации, доступные для поиска с февраля по май 2024 года. В обзоре рассмотрены 
зоотехнические аспекты содержания сирийского хомяка в  условиях исследовательской лаборато-
рии, включающие рекомендуемые параметры клеток содержания, условия микроклимата, включая 
температуру, влажность, вентиляцию и  освещение, а  также потребности в  питательных веществах 
и особенности воспроизводства данного вида животных. Надлежащее содержание и кормление хо-
мяков, используемых в исследованиях, имеют большое значение для благополучия животных, сбора 
надежных данных исследований, для здоровья и безопасности персонала по уходу за животными, ро-
ста, воспроизводства и здоровья самих животных. При анализе литературных данных были собраны 
основные рекомендации по содержанию сирийских хомяков в лабораторных условиях с учетом всех 
зоотехнических потребностей при их размещении и воспроизводстве.
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Abstract. One of the most common types of rodents kept in the laboratory and used as test systems for re-
search is the Syrian hamster. At the same time, a responsible approach to the conditions of accommodation, as 
well as to feeding and reproduction of this species of animals guarantees a healthy population, which, in turn, 
is necessary for the correct interpretation of the data obtained during the experiments. The purpose of this re-
view is to conduct a traditional analysis of the scientific literature on the animal science of laboratory hamsters. 
The search for publications was performed in the PubMed and Google Scholar databases. The review includ-
ed publications available for search on February — May 2024. The review examines the zootechnical aspects 
of keeping a Syrian hamster in a research laboratory, including the recommended parameters of maintenance 
cells, microclimate conditions, including temperature, humidity, ventilation and lighting, as well as nutrient re-
quirements and reproduction features of this animal species. Proper maintenance and feeding of hamsters used 
in research are of great importance for animal welfare, the collection of reliable research data, for the health 
and safety of animal care personnel, growth, reproduction and the health of the animals themselves. When 
analyzing the literature data, the main recommendations for the maintenance of Syrian hamsters in laboratory 
conditions were collected, taking into account all zootechnical needs for their placement and reproduction.
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Введение
Хомяки  — это небольшие грызуны, которые 
роют норы и строят гнезда. [1, 2]. Данный вид 
животных проводит значительную часть своего 
времени во сне (41%), и с возрастом количе-
ство времени, затрачиваемого на сон, увели-
чивается. При этом хомяки считаются ночны-
ми животными, проявляющими наибольшую 
активность в часы низкой освещенности [3].

Сирийский хомяк (Mesocricetus auratus) явля-
ется широко используемой экспериментальной 
моделью животного. Эти животные обладают 
уникальными анатомическими и физиологиче-
скими особенностями, которые делают их ре-
левантными тест-системами для определенных 
исследований. В отличие от других широко ис-
пользуемых лабораторных грызунов, у  хомя-
ков есть защечный мешочек, который можно 
легко вывернуть и исследовать как на макро-, 
так и  микроскопическом уровне. В  отличие 
от лабораторной мыши, размеры хомяка поз-
воляют лучше визуализировать определенные 
биологические системы, включая дыхательную 
и репродуктивную [4]. Вместе с тем зоотехния 
хомяков в условиях исследовательской лабо-
ратории описана крайне мало.

Цель данного обзора — систематизировать 
данные литературы и выделить основные зо-
отехнические аспекты содержания сирийских 
хомяков в условиях исследовательской лабо-
ратории.

Материал и методы
В ходе обзора был проведен анализ публика-
ций, посвященных вопросам зоотехнии хомя-
ков при содержании в условиях исследователь-
ской лаборатории. Публикации были выявлены 
путем поиска в базах данных PubMed, Google 
Scholar, Animal Welfare Institute. Поиск прово-
дился в период с февраля по май 2024 г. Кри-
териями включения источников литературы 
в  наше исследование было описание проис-
хождения лабораторных хомяков, условий со-
держания данного вида животных в атмосфере 
исследовательской лаборатории и предостав-
ленной среды обогащения, репродуктивной 
системы и их воспроизводства, а также указа-
ние на потребности в питательных веществах, 
минералах и витаминах.

После тщательного рассмотрения опублико-
ванных исследований мы обнаружили 38 ис-
точников. Из них полностью или частично со-
ответствовали вышеназванным критериям 20, 
остальные 18 были посвящены вопросам био-
медицинских исследований, не  касающихся 
нашей темы. В  настоящем обзоре обобщены 
и представлены наиболее важные результаты 
из 20 источников литературы.

Результаты и обсуждение
Происхождение лабораторных хомяков
По сравнению с крысой и морской свинкой си-
рийский хомяк был одомашнен совсем недав-
но. Первые дикие сирийские хомяки (3 пред-
ставителя одного помета — 2 самки и 1 самец) 
были отловлены в 1930 г. в Сирии, от которых 
были выведены современные домашние и ла-
бораторные хомяки [5, 6].

Условия содержания  
лабораторных хомяков
Организация пространства
Клетки для содержания лабораторных хомяков 
должны быть просторными, чтобы животным 
было достаточно места для проявления физи-
ческой активности и естественного социально-
го поведения. В жилой зоне необходимо пред-
усмотреть возможность разделения простран-
ства на отдельные части, чтобы хомяки могли 
обустраивать его по  своему усмотрению  [7]. 
Данный вид животных обычно содержат 
в клетках, которые подходят для размещения 
других лабораторных грызунов. Минимальные 
параметры клетки содержания для лаборатор-
ных хомяков, согласно нормативам Директивы 
2010/63/EU11, представлены в табл. 1.

Минимальный размер вольера для  взрос-
лого хомяка должен быть не  менее 800  см2. 
При этом минимальная площадь пола на одно-
го хомяка в условиях совместного содержания 
составляет от  150 до  250  см2  в  зависимости 
от массы тела животного. Минимальная высо-
та клетки — 14 см.

Хомяки часто устраивают в  клетке обосо-
бленное место для туалета и маркируют тер-
риторию секретами желез, находящимися 
по бокам тела. При полной замене клеток со-
держания рекомендуется разместить в чистой 
клетке небольшое количество старого чистого 
материала для гнездования, так как отсутствие 
привычных обонятельных сигналов может вы-
звать стресс и риск возникновения агрессии 
у хомяков, содержащихся группами [8].

В дикой природе хомяки ведут одиночный об-
раз жизни, а социальные контакты происходят 
только при спаривании [1]. Предыдущие иссле-
дования показывают, что групповое содержание 
хомяков может вызывать у данных животных 
стресс. В связи с этим рекомендуется содержать 
хомяков по одному. Однако в лабораторных ус-
ловиях хомяки, по-видимому, предпочитают 
компанию, несмотря на то, что это может иметь 
физические и  поведенческие издержки  [8]. 
При содержании в условиях исследовательской 
лаборатории формирование гармоничных соци-
альных групп необходимо проводить с момента 
отъема потомства от матери. Это минимизирует 

1 Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific 
purposes Text with EEA relevance.
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риски возникновения агрессии между животны-
ми и  способствует формированию социально 
гармоничных групп [7].

Условия микроклимата  
для лабораторных хомяков
Хомяков содержат в условиях исследователь-
ской лаборатории при температуре и влажно-
сти, подходящих для других видов лаборатор-
ных грызунов (табл. 2).

Вентиляция регулирует содержание влаги 
и температуру воздуха в помещении и создает 
перепады давления воздуха. Для хомяков ре-
комендуемый уровень кратности воздухообме-
на 10–15 раз в час [9].

Не существует точных рекомендаций по уров-
ню освещенности для  содержания хомяков. 
Однако для  лабораторных условий можно 
считать приемлемым уровень освещенности 
в 323–325 лк, который измеряют на высоте 1 м 
от пола. Это обеспечит животным достаточное 
освещение [9–11].

Для  стандартного содержания лаборатор-
ных хомяков оптимальным циклом освещения 
день:ночь является 12:12 ч. Однако для раз-
множения рекомендуется цикл день:ночь 
14:10 ч [10, 11].

Обогащение окружающей среды 
для лабораторных хомяков
Окружающая среда определяет состояние 
здоровья и уровень благополучия животных, 
и каждый ее аспект может потенциально вли-
ять на их поведенческие и физиологические 

реакции, тем самым воздействуя и на резуль-
таты исследований. Обогащение окружающей 
среды предоставляет животным возможность 
для осуществления физических упражнений, 
манипуляций с предметами и решения когни-
тивных задач, которые являются естественны-
ми для них [9, 12, 13]. Это может быть достиг-
нуто за  счет добавления различных приспо-
соблений и объектов, которые делают жизнь 
хомяков более насыщенной и интересной [14].

Различают четыре вида обогащения: физи-
ческое, пищевое, сенсорное и социальное [12].

Для физического обогащения используются 
такие приспособления, как  колесо для  бега, 
туннели, лестницы, домики и  игрушки. Они 
позволяют хомякам поддерживать физиче-
скую активность, исследовать новые места 
и развивать свои когнитивные способности [2]. 
Сенсорное обогащение включает визуальный, 
слуховой и  обонятельный контакт животных 
с сородичами [12]. Пищевое обогащение обе-
спечивается путем предоставления хомякам 
различных пищевых добавок, например, ово-
щей, фруктов, семян подсолнечника и  куку-
рузы. Социальное обогащение предполагает 
содержание хомяков в  гармоничных группах 
и  предоставление персоналу возможности 
взаимодействовать с ними посредством обра-
щения и обучения4 [12].

Поскольку хомяки норные животные, важно 
обеспечить в их клетке зону с низким уровнем 
освещенности. Этого можно достичь, используя 
такие предметы для обустройства, как укры-
тия, гнездовые ящики и туннели. Хомяки обыч-

Таблица 1. 
Параметры клетки содержания для лабораторных хомяков

Содержание Масса тела, г Площадь клетки на животное, 
см2

Минимальная высота 
клетки, см

Групповое

Менее 60 150

14
60–100 200

Более 100 250

Для разведения — 800 (самки или моногамные 
пары с пометом)

Примечание: «—» — нет данных.

Таблица 2. 
Рекомендуемые показатели микроклимата для лабораторных хомяков

Температура, °С Влажность, % Источник литературы

18–26 45–65 [2], ГОСТ 33216–20142

20–26 30–70 [3], ILAR Guide3

2 ГОСТ 33216–2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила содержания и ухода за лабораторны-
ми грызунами и кроликами». [GOST 33216–2014 “Rukovodstvo po soderzhaniyu i ukhodu za laboratornymi zhivotnymi. Pravila soderzhaniya 
i ukhoda za laboratornymi gryzunami i krolikamI”. (In Russ.)].

3 ILAR. Guide for the Care And Use of Laboratory Animals, eighth ed. National Academy Press, Washington, D.C. 2011.
4 Code of Practice for the Housing and Care of Animals Bred, Supplied Or Used for Scientific Purposes. Great Britain, Stationery Office. 2014. 

212 p.
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но собираются в укрытии или гнездовом ящике 
вместе, поэтому важно обеспечить достаточное 
пространство для всех соседей по клетке од-
новременно [2]. Они также устраивают гнезда 
в  трубах диаметром 7,6  см,  предпочитая те, 
у которых один конец закрыт [15].

Для создания гнезд хомякам важно предо-
ставлять материалы, которые позволят им обу-
строить комфортное пространство для отдыха 
и размножения в соответствии со своими по-
требностями. Такими материалами могут быть 
картон, измельченная бумага  [2], бумажные 
полотенца, вата [11]. Такие предметы, как ми-
неральные камни или  деревянные палочки, 
могут помочь предотвратить чрезмерный рост 
зубов [2].

Потребности хомяков в питательных 
веществах, витаминах, минералах
Существуют различные точки зрения на  то, 
каким образом давать корм лабораторным хо-
мякам. Для минимизации загрязнения корма 
наиболее оптимальный способ — использова-
ние углубления решетки, покрывающей клет-
ку содержания. Также приемлемой практикой 
является применение J-образной кормушки 
и кормление с пола клетки [2]. Хомяки — все-
ядные животные, которые также являются ко-
профагами. Они едят небольшими порциями 
в течение 5 мин, после чего следует 2-часовой 
период голодания. У  хомяков всегда должен 
быть доступ к чистой питьевой воде. Согласно 
исследованиям, хомяки потребляют в среднем 
8,5 мл воды на 100 г массы тела. Однако по-
требление воды может значительно варьиро-
вать: самцам обычно необходимо от 4,5 до 5 мл 
воды на 100 г массы тела, а самкам — от 13,6 
до 14 мл на 100 г массы тела [11, 16]. Питье-
вая вода должна соответствовать утвержден-
ным нормативам по бактериологическим, хи-
мическим и органолептическим показателям. 
Лабораторные исследования качества и безо-
пасности питьевой воды централизованно-
го водоснабжения проводят минимум 1  раз 
в 6 месяцев [17].

Специфические потребности хомяков в пи-
тательных веществах изучены недостаточно. 
В  условиях исследовательской лаборатории 
для хомяков используют промышленные ком-
бикорма, предназначенные для крыс и мышей. 
Основной рацион можно дополнять свежими 
фруктами и  овощами. Однако важно контро-
лировать количество предлагаемых свежих 
кормов, так как животные могут предпочесть 
их  промышленным гранулам, что  приведет 
к дисбалансу в потреблении питательных ве-
ществ  [11]. Некоторые потребности хомяков 
в нутриентах отличаются от таковых у других 
грызунов. Хотя нет конкретных рекомендаций 
по количеству протеина, необходимого для раз-
множения, считается, что рацион из натураль-
ных ингредиентов, в котором содержится 18% 
протеина, обеспечивает хомяков всеми необ-

ходимыми аминокислотами для размножения. 
В некоторых случаях было установлено, что ра-
ционы, содержащие 18% протеина, поддер-
живают репродуктивную функцию животных 
на том же уровне или даже лучше, чем рационы 
с 22–24% протеина. Согласно данным Нацио-
нального исследовательского совета США, со-
держание жира в рационе хомяков от 4 до 20% 
будет достаточным для их роста и размноже-
ния. Содержание клетчатки в корме для хомя-
ков должно быть не менее 5%, но оптимальное 
значение — от 10 до 15%. Потребность хомяков 
в витамине А ненамного выше, чем у крыс. Хо-
мяк не нуждается в дополнительном источнике 
витамина D при соотношении кальция и фосфо-
ра 2:1. Хомяки являются копрофагами, при этом 
предполагается, что значительное количество 
витамина К поступает в организм с фекалиями. 
Для хомяков не указана минимальная пищевая 
потребность в витаминах В6, В12, Е, биотине, хо-
лине, фолиевой кислоте, ниацине, пантотено-
вой кислоте, рибофлавине и тиамине, уровень 
содержания в рационе, достаточный для роста 
и размножения, также не обозначен. Существу-
ет очень мало информации о потребностях хо-
мяков в минералах и витаминах. По-видимому, 
содержание витаминов и минералов в рацио-
нах, разработанных для крыс и мышей, будет 
достаточным для роста и размножения хомяков. 
Однако было рекомендовано увеличить содер-
жание меди, магния, калия и цинка по сравне-
нию с потребностями крысы [11, 16].

Воспроизводство лабораторных хомяков
Хомяки обладают уникальными репродук-
тивными характеристиками, такими как  по-
стоянный эстральный цикл  (4  дня), высокая 
чувствительность к  традиционным режимам 
суперовуляции и самый короткий период бере-
менности (14–18 дней) [6, 11, 18] среди других 
лабораторных животных [6]. Окончание овуля-
ции обычно происходит на 2-й день 4-дневно-
го полового цикла [10, 11]. Еще одна особен-
ность хомяков — наличие обильных выделений 
из влагалища на следующий день после овуля-
ции, что очень важно для определения стадии 
цикла [6]. Постовуляторные выделения свиде-
тельствуют, что у самки была течка накануне, 
и предсказывают следующую течку через 3 дня 
после появления выделений. За  ней следует 
течка в последующие дни — на 7, 11-й и так 
далее [11].

Лабораторные хомяки демонстрируют вы-
сокие репродуктивные показатели при  дли-
тельном освещении в разные циклы фотопе-
риода [19, 20].

У хомяков-самок репродуктивная зрелость 
обычно наступает в  возрасте 8–10  недель, 
когда средняя масса тела составляет 90–
100 г [6], а у самцов — в 10–12 недель [11, 16]. 
Раскрытие влагалища происходит примерно 
в 10-дневном возрасте. Этим хомяки отлича-
ются от других лабораторных грызунов, у кото-
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рых раскрытие влагалища и половая зрелость 
происходят одновременно [6]. Использование 
самцов, которые чуть старше и крупнее, может 
быть целесообразным при размещении их с бо-
лее агрессивными самками. Репродуктивное 
старение у обоих полов начинается примерно 
в возрасте 14 месяцев [11].

Для  хомяков разработано несколько схем 
разведения: ручное, парное, полигамное и мо-
ногамное. При ручной схеме самку на 3-й день 
после постовуляторных выделений подсажи-
вают к  самцу за  1–2  ч до  темного периода. 
За  животными наблюдают, чтобы убедиться, 
что они не проявляют агрессии друг к другу. 
Если самка начинает вести себя агрессивно 
по отношению к самцу, ее отсаживают. Обычно 
хомяки спариваются уже через 5–10 мин после 
того, как их знакомят друг с другом. Когда спа-
ривание зафиксируют, животных можно рас-
садить либо оставить вместе на ночь, а утром 
рассадить. При парном разведении используют 
схему 1 самка + 1 самец. Продолжительность 
совместного содержания составляет 14 дней. 
Однако при  проявлении агрессии самку не-
обходимо отсадить от самца. При полигамном 
разведении к самцу подсаживают 1 или 2 сам-
ки на  7–14  дней. Затем самок отсаживают 
и содержат индивидуально. Также существует 
схема моногамного разведения, когда самку 
и самца содержат вместе на постоянной осно-
ве. При такой схеме разведения самку и самца 
необходимо размещать вместе еще до дости-
жения половой зрелости [11].

Количество потомства варьирует от  4 
до  16  голов, при  этом среднее количество 
детенышей составляет от 5 до 9 [11]. Хомяки 
рождаются безволосыми, с зубами, закрытыми 
глазами и ушами. Уши открываются в возрас-
те 4–5 дней, глаза — 14–16 дней [5], а твердую 
пищу хомяки начинают потреблять в возрасте 
7–10 дней [11, 16].

По мере приближения срока родов беремен-
ные самки-хомяки становятся беспокойными 
и более активными, при этом можно заметить 
небольшое вагинальное кровотечение, в  это 
время необходимо предоставлять гнездовой 
материал для устройства гнезда. Это поможет 
самке чувствовать себя в безопасности и сни-
зит вероятность того, что  она бросит своих 
детенышей или  причинит им вред. Матерей 
с потомством не следует беспокоить в течение 
как минимум 7 дней после родов, особенно ес-
ли это первородящие животные. Отъем потом-
ства от матери проводят на 21–28-й день [11].

Заключение
В настоящем обзоре были обобщены и систе-
матизированы данные, касающиеся зоотехнии 
хомяков в лабораторных условиях, включаю-
щие организацию пространства, обслужива-
ние клеток содержания, главные параметры 
микроклимата и предоставление среды обога-

щения, основы кормления и поения хомяков, 
а также особенности их воспроизводства. В ис-
следовательской лаборатории важно создать 
условия, которые позволяют хомякам проявить 
широкий спектр типичного для их вида пове-
дения, а также отвечают целям исследования. 
Если содержание будет несоответствующим, 
это может привести к агрессии, стереотипно-
му поведению и беспокойству. На сегодняшний 
день не установлены количественные нормы 
потребности хомяков в питательных веществах 
на разных физиологических этапах: во время 
лактации, беременности, в период роста дете-
нышей. Необходимо продолжать исследования 
в этом направлении, чтобы работа с хомяками 
в доклинических исследованиях стала более 
эффективной.
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