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Резюме.  Вскрытие животных (некропсия, аутопсия) – диагностическая процедура, направлен-
ная на выяснение причины смерти животного и определение спектра макроскопически видимых 
изменений органов и тканей у трупа. В научно-исследовательской практике одним и ключевых эта-
пов эксперимента и одновременно гуманной точкой эксперимента нередко является эвтаназия жи-
вотных с последующим патологоанатомическим и гистологическим исследованием органов. Для 
получения достоверных данных очень важна стандартизация процедуры вскрытия и извлечения 
органов лабораторных животных. В цикле статей, посвященных проведению некропсии лаборатор-
ных животных, будут освещены основные этапы аутопсии. В настоящей работе описана методика 
вскрытия и извлечения органов мышей. 

Ключевые слова: некропсия, мыши.

Для цитирования: Коптяева К.Е., Мужикян А.А., Гущин Я.А., Беляева Е.В., Макарова М.Н., Мака-
ров В.Г. Методика вскрытия и извлечения органов лабораторных животных. Сообщение 2: мышь.   
Лабораторные животные для научных исследований; 2018; 4. 
https://doi.org/10.29296/2618723X-2018-04-05

 Technique of dissection and extracting organs of laboratory animals. Message 2: mouse 

 K. Koptyaeva,  researcher, pathomorphologist,  
A. Muzhikyan, PhD veterinary medicine, senior researcher, Head of the Laboratory of Histology and 

Pathomorphology, Ya.Gushchin, researcher, pathomorphologist,  
E. Belyaeva, researcher, pathomorphologist,   
M. Makarova, Doctor of Medicine, Director,   

V. Makarov, Doctor of Medicine, prof., Deputy dir. of science 
JSC «Research-and-manufacturing company «Houm оf Pharmacy», 188663, Russia, Leningradskiy 

region, Vsevolozhskiy district, Kuzmolovskiy, st. Zavodskaya, 3. b. 245
Е-mail: avdeeva.oi@doclinika.ru

Summary.  Post-mortem examination of animals (necropsy, autopsy) is a diagnostic procedure aimed at 
finding out the cause of death of an animal, as well as determining the spectrum of macroscopically visible 
changes in organs and tissues of cadaver. In scientific and research practice, one of the key stages of the ex-
periment and at the same time a humane experimental point often is euthanasia of animals with subsequent 
pathoanatomical and histological examination of organs. From the point of view of the quality and reliability 
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the obtained data, an important step is the standardization of the procedure to dissection and extracting or-
gans of laboratory animals. A series of articles about the carrying out of necropsy of laboratory animals will 
highlight the main stages of autopsy. In this work, a technique to dissection and extracting organs of mice is 
described.
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Введение
Некропсия (аутопсия, патологоанатомическое исследование, секция, 

вскрытие) – это посмертная диагностическая процедура, включающая в себя ис-
следование трупа, в том числе внутренних органов, и направленная на выяв-
ление причин смерти или заболевания, приведшего к гибели. Эта процедура 
широко применяется во многих биологических и медицинских областях.   
В доклинических исследованиях лекарственных препаратов некропсия и после-
дующее гистопатологическое исследование органов и тканей являются основ-
ными методами изучения токсичности, без которых невозможна адекватная 
оценка результатов эксперимента. В связи с этим необходимо обращать особое 
внимание на качество проведения процедуры вскрытия и последующей гисто-
логической обработки материала. Полное вскрытие с соблюдением последова-
тельности всех его этапов, а также грамотный подход к отбору гистологического 
материала – залог получения достоверных результатов патоморфологического 
исследования.

Однако не существует единственного наилучшего метода вскрытия, который 
бы соответствовал желаниям любого патологоанатома или исследователя, вы-
полняющего вскрытие [8]. Выбор метода вскрытия должен определяться на ос-
нове цели эксперимента, клинической истории животного, запланированного 
отбора образцов тканей и необходимых диагностических тестов. Крайне важно 
разработать и выполнять стандартную операционную процедуру (СОП) на 
вскрытие с изучением и отбором проб всех органов в грамотной систематиче-
ской последовательности. Наличие стандартной операционной процедуры пре-
дотвратит пропуск каких-либо изменений или образца из коллекции и значи-
тельно улучшит эффективность и скорость выполнения вскрытия.

Цель данной работы – разработка методики вскрытия и извлечения органов 
лабораторных мышей.

Разработка методики в НПО «Дом Фармации» проводилась на самцах и самках 
аутбредных мышей (n=510). Масса животных составляла 20–30 г. Для исследо-
вания использовали животных, подлежащих эвтаназии в ходе текущих экспе-
риментов; специально для данной работы животных не эвтаназировали. 

Животные были подвергнуты эвтаназии с помощью СО2-камеры [2]. После ус-
тановления факта смерти проводили некропсию с извлечением органов.
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Некропсия
Любая некропсия должна начинаться с идентификации животного, исследо-

вания анамнеза и ознакомления с планом исследования [5, 8]. Далее необходимо 
провести внешний осмотр животного, включающий в себя оценку телосложения 
и упитанности, визуальный осмотр и пальпацию шерстного покрова, кожи, сли-
зистых оболочек ротовой и носовой полостей, конъюнктивы, глаз, анального от-
верстия и наружных половых органов. Особое внимание следует обратить на 
любое вмешательство извне, наличие чипов, датчиков, имплантатов, хирургиче-
ских швов и рубцов, любых других повреждений [5, 6]. Помимо этого, перед вскры-
тием необходимо измерить массу тела животного, а также провести забор крови и 
других образцов тканей для иных диагностических исследований [8].

Все данные, получаемые по ходу вскрытия, должны регистрироваться в про-
токоле, форма которого разрабатывается в организации заранее [7]. Информация 
исследователя должна быть объективного характера, отражать точно то, что он 
наблюдает. Не допускается интерпретация полученных результатов непосредст-
венно в протоколе вскрытия. Степени выраженности признаков (например, 
«слабый», «умеренный», «выраженный») могут использоваться только в том 
случае, если их границы четко определены [5].

Инструменты для иссечения тканей должны быть чистыми и острыми. Для 
извлечения органов применяется пинцет с плоскими браншами (анатомиче-
ский пинцет). Пинцеты с зубчиками (хирургические пинцеты) могут использо-
ваться только для вскрытия полостей и захвата окружающих органы тканей. 
Извлеченные органы помещаются в чашки Петри, заполненные физиологиче-
ским раствором натрия хлорида, таким образом, чтобы органы погружались в 
раствор целиком. Высушивание органов на воздухе не допускается. Органы же-
лудочно-кишечного тракта после извлечения промываются физиологическим 
раствором натрия хлорида для удаления содержимого. Контакт органов с про-
точной водой не допускается, поскольку это может привести к разрушению 
клеток из-за разницы в осмотическом давлении.

После полного вскрытия проводится взвешивание органов. В том случае, 
если оно не предусмотрено планом исследования, допускается фиксация ор-
ганов вместе с окружающими тканями.

Методика вскрытия и извлечения органов
1. В зависимости от метода эвтаназии и наличия/отсутствия необходимости 

забора крови вскрытие грудной полости проводится в начале или по ходу нек-
ропсии (при обескровливании открытым способом вскрытие грудной полости 
осуществляют непосредственно после наркотизации животного).

2. Положить труп животного на спину и зафиксировать конечности при по-
мощи иголок в препаровальном лотке (рис. 1, а).

3. Смочить шерстный покров шеи, грудной и брюшной стенки антисептиче-
ским раствором.
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4. Пинцетом захватить и приподнять кожу с подлежащей подкожной клет-
чаткой в нижней части живота, надрезать ее и сделать продольный разрез по 
белой линии живота от паха до основания нижней челюсти таким образом, 
чтобы брюшная стенка осталась неповрежденной (рис. 1, б, в).

5. Сделать по два разреза кожи в области паха от средней линии к конечно-
стям (рис. 1, г).

6. Отсепарировать кожу в области брюшной стенки тупым концом ножниц 
или аккуратно, стараясь не сдавливать брюшную стенку, отделить кожу паль-
цами (рис. 1, д), далее оттянуть и зафиксировать иголками на препаровальном 
лотке (рис. 1, е). 

Рис. 1. Общий план вскрытия мыши: а – фиксация мыши в препаровальном лотке; б, в – про-
дольный разрез по белой линии живота; г – разрез от белой линии к конечностям; д – отделение 

кожи от брюшной стенки тупым способом; е – фиксация кожных лоскутов
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7. Для вскрытия брюшной полости необходимо сделать разрез мышечной 
стенки от паха вдоль средней линии, приподняв пинцетом участок брюшной 
стенки (рис. 2, а, б).

8. При обескровливании открытым способом грудная полость уже будет 
вскрыта. При ином способе эвтаназии грудную полость необходимо вскрыть 2 раз-
резами (слева и справа) по бокам от грудины (по средне-подмышечной линии) 
косо вверх, перерезая ребра и мягкие ткани (рис. 2, в–г).

Рис. 2. Вскрытие брюшной и грудной полостей: а, б – разрез брюшной стенки по белой линии жи-
вота; в, г – разрез грудной стенки справа и слева; д – отделение грудной кости; е – общий вид 

после удаления грудной кости
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9. Для исследования костного мозга отобрать грудную кость целиком, отделив 
от нее мечевидный отросток, ребра и мягкие ткани (рис. 3).

Топографическое расположение основных органов грудной, брюшной и тазовой 
полостей приводится на рис. 4.

Рис. 3. Извлечение грудины: а – отделение грудной кости; б – грудная кость после отделения 
ребер и мягких тканей

а б

Рис. 4.  Топографическое расположение органов: 1 – слюнные железы и шейные лимфатические 
узлы; 2 – тимус; 3 – сердце; 4 – легкие; 5 – печень; 6 – желудок; 7 – поджелудочная железа; 8 – се-

лезенка; 9 – надпочечники; 10 – почки; 11 – яичники; 12 – матка
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Рис. 5. Извлечение тимуса: а – отделение тимуса; б – тимус после извлечения   

Рис. 6. Извлечение сердца: а – перерезка сосудов, удерживающих сердце; б – сердце после извлечения        

а

а

б

б

10. Извлечь тимус, расположенный у основания шеи над сердцем (рис. 5).
11. Извлечь сердце, перерезав удерживающие его сосуды (рис. 6).
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12. Для извлечения легких, трахеи и пищевода перерезать зафиксированные 
пинцетом трахею и пищевод в области шеи (рис. 7, а). Затем, аккуратно подтягивая 
органокомплекс вверх, отделить пищевод от оставшейся в грудной полости аорты 
(рис. 7, б), после чего перерезать трахею и пищевод в области диафрагмы (рис. 7, в) 
и извлечь органокомплекс (рис. 7, г).

Рис. 7. Извлечение легких: а − перерезка трахеи и пищевода в области шеи; б − извлечение легких с 
трахеей и пищеводом; в − перерезка трахеи и пищевода в области диафрагмы; г − извлеченные легкие

а

в
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13. Отделить пищевод от извлеченного ранее органокомплекса (рис. 8).
14. После удаления легких и пищевода из грудной полости найти проходящую 

вдоль позвоночного канала аорту, зафиксировать ее пинцетом и отделить от позво-
ночного столба (рис. 9).

Рис. 8. Извлечение тимуса: а – отделение тимуса; б – тимус после извлечения   

а б

Рис. 9.  Извлечение грудной аорты: а – топографическое расположение органа (обозначена стрелкой); 
б – отделение аорты от позвоночника; в – перерезка аорты в области диафрагмы; г – извлеченная 

грудная аорта 

а б в г
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15. Извлечь селезенку, расположенную в области левого подреберья брюшной 
полости, слева от желудка (рис. 10, а). Отделить ее от окружающих тканей и приле-
жащей поджелудочной железы (рис. 10, б).

16. Извлечь поджелудочную железу (рис. 11), расположенную в области 
S-образного изгиба тонкой кишки. Отделить ее от окружающих тканей. 17. 

Рис. 10. Извлечение селезенки: а – отделение селезенки; б – извлеченная селезенка без окружающих 
тканей

Рис. 11. Извлечение поджелудочной железы: а – отделение поджелудочной железы; б – поджелу-
дочная железа после извлечения

а

а

б

б
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17. Извлечь желудок, отделив его в верхней части от пищевода (рис. 12, а),  
а в нижней – от двенадцатиперстной кишки (рис. 12, б). Сделать разрез желудка 
по большой кривизне (рис. 12, в) и прополоскать в физиологическом растворе 
(рис. 12, г), освободив его от содержимого. 

18. Извлечь фрагменты тонкой и толстой кишки длиной 0,5–1,5 см: тонкую – 
отступив от желудка 0,5 см (рис. 13, а, б), толстую – отступив от слепой кишки 
0,5 см (рис. 13, в–д). После извлечения отделить от окружающих тканей и осво-
бодить от содержимого, прополоскав в физиологическом растворе.

19. В случае необходимости исследования всех отделов кишечника, с содер-
жимым или без, петли кишок можно поместить в гистологические кассеты це-

Рис. 12. Извлечение желудка: а – отделение желудка от пищевода; б – отделение желудка от две-
надцатиперстной кишки; в – разрез по большой кривизне; г – полоскание в физиологическом рас-

творе; д – желудок после извлечения и промывания
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г
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ликом, свернув их в форме «улитки» (рис. 13, е). При этом, для очищения про-
света кишечника от содержимого можно использовать раствор формалина, пре-
дотвращая тем самым аутолиз слизистой оболочки (рис. 13, ж).

Рис. 13. Извлечение фрагментов кишечника: а – иссечение фрагмента тонкой кишки (двенадцатипер-
стной, отходящей от желудка); б – фрагмент тонкой кишки после удаления окружающих тканей и полос-
кания в физиологическом растворе; в, г – иссечение фрагмента толстой кишки (ободочной, отходящей 
от слепой кишки); д – фрагмент толстой кишки после удаления окружающих тканей и полоскания в фи-
зиологическом растворе; е – укладка кишечника целиком в форме «улитки» для помещения в гистологи-

ческую кассету; ж – промывание кишечника раствором формалина
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20. Извлечь печень вместе с желчным пузырем (рис. 14, а). Для этого перере-
зать удерживающие орган серозные связки: венечную, прикрепляющуюся к 
диафрагме, почечно-печеночную, желудочно-печеночную и печеночно-двенадца-
типерстную (рис. 14, б–г). Печень помещается в фиксирующий раствор целиком, 
вместе с желчным пузырем. 

Рис. 14. Извлечение печени: а – расположение органа (стрелкой указан желчный пузырь); б, в, г – 
иссечение связок, удерживающих печень; д – печень после извлечения
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21. Извлечь почки вместе с надпочечниками (рис. 15, а, б). Отделить от окру-
жающих тканей (рис. 15, в). Если планом исследования предусмотрено взвеши-
вание надпочечников, то необходимо отделить их от почек после извлечения.

Рис. 15. Извлечение почек: а, б – извлечение почек вместе с надпочечниками; г – почки с надпо-
чечниками после извлечения (надпочечники указаны стрелками). 

а б в
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Рис. 16. Извлечение органов мочеполовой системы у самок: а – извлечение мочевого пузыря; б – мо-
чевой пузырь после извлечения; в – топографическое расположение органов, стрелками указаны яич-

ники; г – извлечение яичников; д–ж – извлечение матки; з – яичники и матка после извлечения
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22. У самок: извлечь мочевой пузырь (рис. 16, а, б); извлечь правый и левый яич-
ники (рис. 16, в, г); извлечь матку – шейку, тело и рога (рис. 16, д–з).
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23. У самцов: извлечь семенники и придатки (эпидидимисы). Сначала с по-

мощью пинцета вытянуть левый и правый органокомплекс из мошонки (рис. 17, а, 
б). Далее отделить семенники от придатков (рис. 17, в, г), а после освободить при-
датки от окружающей их жировой ткани (рис. 17, д, е); половые железы (простата, 
свертывающая железа, семенные пузырьки) и мочевой пузырь извлечь единым 
органокомплексом (рис. 17, ж).

Рис. 17. Извлечение органов мочеполовой системы самцов: а, б – захват жировой ткани для извлечения 
органокомплекса из мошонки; в, г – извлечение семенника; д, е – извлечение придатка семенника; ж – из-
влечение мочевого пузыря и половых желез единым органокомплексом; з – семенники после извле-
чения; и – придатки после извлечения; к – единый органокомплекс мочевого пузыря и половых желез 

после извлечения
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24. Извлечь поднижнечелюстную слюнную железу с поверхностными шейными 
лимфатическими узлами (рис. 18).

25. Удалить мышцы, лежащие над трахеей (рис. 19, а), и извлечь гортань с тра-
хеей, щитовидной и паращитовидной железой (рис. 19, б–г). 

Рис. 18. Подчелюстные лимфатические узлы и слюнные железы: а – топографическое расположение 
органов (поднижнечелюстная слюнная железа указана красными стрелками, лимфатические  

узлы – белыми стрелками); б – органокомплекс после извлечения

а б

Рис. 19. Извлечение гортани с трахеей, щитовидной и паращитовидной железой: а – удаление ле-
жащих над трахеей мышц; б, в – захват и перерезка гортани; г – органокомплекс после извлечения

а

в

б

г
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26. Для извлечения языка и глотки сделать разрез кожи щек от углов рта справа 
и слева (рис. 20, а, б), после чего анатомическим пинцетом захватить кончик языка 
и сделать разрез у основания корня языка, отделив его от подъязычной кости  
(рис. 20, в, г). Далее разрезать ткани в области мягкого неба в дорсальном направ-
лении, извлекая язык вместе с глоткой (рис. 20, г).

27. Извлечь молочные железы иссечением участка кожи в паховой области  
(рис. 21). 

Рис. 20. Извлечение языка и глотки: а, б – разрезы щек справа и слева для доступа к глотке;  
в, г – отделение языка от подъязычной кости; д – разрез тканей в области мягкого неба; е – орга-

нокомплекс после извлечения 

а

г

б

д

в

е

Рис. 21. Извлечение молочной железы: а, б – иссечение участка кожи с соском и молочной же-
лезой; в – топографическое расположение молочных желез самки мыши (указаны стрелками) 

а

б в
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28. Извлечь поверхностные лимфатические узлы: подмышечные и паховые 
(рис. 22).

Рис. 22. Поверхностные лимфатические узлы: красными стрел-
ками указаны места локализации паховых лимфатических 

узлов, черными – подмышечных лимфатических узлов
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Рис. 23. Извлечение головного мозга, способ 1: а – отделение головы; б, в – отделение кожи;  
г, д − продольные разрезы в черепе с обеих сторон по направлению от большого отверстия к но-
совым ходам; е, ж − вскрытие черепной коробки; з – извлеченный головной мозг и обонятельные 

луковицы (указаны стрелкой)
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29. Извлечение головного мозга осуществляется 2 способами:
Способ 1: При помощи ножниц отрезать голову по линии между атлантом и че-

репом (рис. 23, а). Отпрепарировать от кожи и фасций верхнюю часть черепной ко-
робки (рис. 23, б). Сделать продольные разрезы в черепе по направлению от боль-
шого отверстия к носовым ходам справа и слева (рис. 23, в, г). Пинцетом отделить 
крышку черепа, обнажив тем самым головной мозг (рис. 23, д). Начиная от зоны 
фронтальной части, подцепить и извлечь головной мозг вместе с обонятельными 
луковицами (рис. 23, е).
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Способ 2. Ножницами разрезать кожу на уровне затылка и сделать продольный 
разрез по направлению к носу (рис. 24, а, б). После отделения кожи (рис. 24, в) сде-
лать поперечный разрез черепа на уровне носовой перегородки (рис. 24, г). Далее,  
чтобы ножницы не слишком глубоко проникали в носовую полость, продолжать 
разрезать затылочную и теменную кости (рис. 24, д, е). Удалить череп, обнажив 
мозг и мозговые оболочки (рис. 24, ж). Извлечь головной мозг (рис. 24, з, и). 

Рис. 24. Извлечение головного мозга, способ 2: а–в – удаление кожи; г – поперечный разрез на 
уровне носовой перегородки; д, е −  продольные разрезы затылочной и теменной костей; ж − 

вскрытие черепной коробки; з – извлечение головного мозга; и − извлеченный головной мозг
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30. Гипофиз отбирается и фиксируется вместе с черепом после извлечения го-

ловного мозга (рис. 25).

31. Извлечь глаз вместе со слезной железой и зрительным нервом (рис. 26).

32. Для отбора носовых ходов после декапитации и очистки черепа от кожи и 

мышц сделать разрез на уровне глаз (рис. 27, а), отделяя тем самым препарат 

верхней челюсти (рис. 27, б). 

Рис. 25.  Гипофиз в турецком седле (указан стрелкой)

Рис. 26.  Извлечение глаза со слезной железой и зрительным нервом: а – разрез угла глаза; б – 
извлечение глаза вместе со слезной железой и зрительным нервом единым органокомплексом; 

в – органокомплекс после извлечения

Рис. 27.  Отбор носовых ходов и синусов: а – разрез черепа на уровне глаз; б − препарат верхней 
челюсти с носовыми ходами
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33. Извлечь скелетную мышцу и периферический нерв. Для этого сделать глу-
бокий разрез кожи и подлежащих мышц, отпрепарировать мышцы и фасции, 
затем извлечь скелетную мышцу и нерв (рис. 28).

34. Фиксация отделов спинного мозга осуществляется вместе с позвоночным 
столбом без извлечения мозга из спинномозгового канала (рис. 29). Для подготовки 
спинного мозга к фиксации необходимо рассечь вдоль позвоночника мышцы 
спины, пересечь с обеих сторон остистые отростки позвонков и ребра, после чего 
максимально очистить позвоночный столб от мягких тканей.

Заключение
Предложенная нами методика позволяет:

Обеспечить полное последовательное вскрытие с возможностью доскональ-• 
ного исследования всех полостей, систем органов и различных частей тела 
мыши.

Рис. 28. Извлечение скелетной мышцы и периферического нерва: а, б – отделение мышцы; в – 
мышца и периферический нерв (указан стрелкой) после извлечения

а б в

Рис. 29. Позвоночник, подготовленный для фиксации
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Провести извлечение всех необходимых органов и тканей в соответствии с • 
планом исследования.
Минимизировать повреждения структур и избежать загрязнения органов и • 
тканей, исключая возникновение некоторых артефактов при последующем 
гистологическом исследовании.
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