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(Галлахер, 2011). Первым и существенным этапом 
в решении этой проблемы является медико-биоло-
гический эксперимент на лабораторных животных. 
Моделирование на животных онкологического про-
цесса, позволяет выявлять основные закономерности 
злокачественного роста, реакцию основных систем 
организма на опухоль. Методами эксперименталь-
ного моделирования опухоли являются ее индукция, 
эксплантация и трансплантация (Зайко, 1974; Быць, 
1996). Несмотря на накопленный исследователями 
опыт моделирования злокачественной клеточной 
пролиферации, в экспериментальной онкологии до 
сих пор существует ряд не разрешенных проблем. Во-
первых – спонтанные опухоли имеют низкую частоту 
возникновения, в результате чего часто исследователь 
не может одномоментно располагать материалом, не-
обходимым для проведения эксперимента (Попова, 
2000). При этом часто для индуцирования спонтан-
ной опухоли необходимо несколько месяцев, что так 
же затрудняет исследования. Во-вторых – существен-
ным минусом перевиваемых опухолей является то, 
что раковые клетки вводятся в здоровый организм, 
а это позиционируется как «искусственная ситуация» 
(Новинский, 1976) и как следствие при этом затрудне-
но выяснение предраковых состояний, а так же учет 
воздействия предраковых условий. И самым главным 
недостатком, безусловно, является факт невозмож-
ности прямой экстраполяции особенностей спонтан-
ных, индуцированных и перевиваемых опухолей, мо-
делируемых на лабораторных животных, в клинику 
опухолей человека (Давыдовский, 1969). Это диктует 
поиск учеными методов использования опухолей че-
ловека в эксперименте на животных. Но даже на сегод-
няшний день данный процесс сопряжен со многими 
трудностями, заключающимися в выведении новых 
пород животных с перестройками на генетическом 
уровне, в поиске маркеров для ранней диагностики 
начавшегося патологического пролиферативного про-
цесса, в выяснении рубежных сроков и стадий раково-
го роста. Решение данных проблем позволит внедрить 
в экспериментальную онкологию моделей не только 
соответствующих требованиям современных ученых, 
но и по возможности не требующих «высокозатрат-
ной» материально-технической базы.
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На данный момент в Российской Федерации по-
мимо чрезмерно высокого среднедушевого коли-
чества потребляемого этилового спирта в год, не-
маловажной проблемой остается преимущественное 
употребление спиртных напитков высокой крепости. 
В то же время преобладание слабоалкогольных на-
питков в структуре потребления населением, гро-
зит меньшими медико-социальными последствиями 
(Онищенко, 2011). В связи с этим, а также учитывая 
ограниченное количество данных о токсических эф-
фектах этанолсодержащей продукции средней крепо-
сти, представляется актуальным экспериментальное 
изучение данных вопросов. 

Целью эксперимента явилось сравнение токси-
ческих эффектов растворов этилового спирта различ-
ной крепости, а также красного и белого вина.

Исследование было проведено на половозрелых 
белых беспородных крысах (самцах и самках) мас-

сой 280-300 гр., по 20 животных в каждой из 10 экс-
периментальных групп. Моделирование состояния 
острой алкогольной интоксикации достигалось ин-
трагастральным введением алкоголя в дозе 4 г/кг 
(по этанолу). Бальная оценка степени интоксикации 
производилась в течение 24 часов по изменению со-
стояния функциональной активности животных по 
стандартной методике (Нужный, 2009).

Начальные показатели степени интоксикации 
у крыс во всех группах различались незначитель-
но и соответствовали в среднем 3,5 баллам. В то же 
время динамика реабилитации общего состояния 
животных была различной. Быстрее всего интактно-
го уровня достигли крысы-самцы, получившие 10 % 
этиловый спирт, и крысы-самки, которым вводились 
вина. После введения 10 % раствора этанола крысы-
самцы восстанавливались быстрее, чем крысы-самки, 
что, возможно, связано с разной скоростью метабо-
лизма этанола. При введении белого вина динами-
ка изменений функционального состояния самцов 
и самок была идентичной, однако на каждом этапе 
оценки – степень интоксикации у самцов была более 
выраженной. Алкогольная интоксикация, вызванная 
введением красного вина, у самок через 2 часа вы-
звала более тяжелые нарушения функционального 
состояния, чем у самцов, однако, уже к 4 часу опья-
нение у самок было менее выражено. Указанное раз-
личие сохранялось в последующем на протяжении 
всех 24 часов эксперимента. Таким образом, пере-
носимость вин у самцов оказалась хуже, чем у самок. 
Таким образом, установлено, что токсические эффек-
ты алкогольных напитков средней крепости опреде-
ляются не только введенной дозой этанола и присут-
ствующими в них примесями, но и зависят от пола 
экспериментальных животных.
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Употребление слабоалкогольных энерготоников 
влияет на характер алкогольного опьянения, снижая 
его выраженность, что может привести к неадекват-
ной оценке собственного состояния, способствовать 
утрате контроля, за количеством выпитого, побуж-
дать к повторному употреблению алкоголя, что до-
вольно часто приводит к алкоголизму (С.В. Нурисла-
мов, 2011).

Цель исследования – изучение влияния слабо-
алкогольных напитков на половое поведение крыс-
самок.

Материалы и методы. Исследования были про-
ведены на 60 белых лабораторных половозрелых 
крысах-самках, массой 220-240 г. Животные содер-
жались в условиях вивария кафедры биологии при 
свободном доступе к пище и воде.

Крысы были разделены на 3 группы: 1 группа – 
животные, получавшие коктейль «Jaguar»; 2 груп-
па – животные, получавшие этиловый спирт 40 % 
в (позитивный контроль); 3 группа – животные, полу-
чавшие физиологический раствор NaCl (негативный 
контроль). Все вещества вводились животным ин-
трагастрально в течение 14 дней. При изучении по-
лового поведения к экспериментальным самкам под-
саживали интактного самца и оценивали компоненты 
процепции и рецепции. Полученные результаты срав-
нивались с показателями животных из негативного 
контроля. Было о установлено, что 14-дневное вве-


