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141 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
жение концентрации препарата сопровождалось 
увеличением  его  антибиоплёночной  актив-
ности.  Так  при  концентрации  препарата  25 % 
показатели  оптической  плотности  составили  
0,444 ± 0,0035, тогда как значения контроля со-
ставили 0,949 ± 0,004. При концентрации ДМСО 
6 %  и 12 %  оптическая  плотность  была  равна 
0,111 ± 0,001 и 0,0925 ± 0,0055 соответственно.

Корреляционный  анализ  выявил  наличие 
положительной  взаимосвязи  между  концен-
трацией  препарата  и показателями  оптической 
плотности  (r = 0,93), полученными с помощью 
фотометрического  метода,  что,  возможно  объ-
ясняется  улучшением  подвижности  молекул 
ДМСО  при  низких  концентрациях.  В наших 
предыдущих  экспериментах  по  исследованию 
влияния ДМСО на адгезивные свойства стафи-
лококков было установлено дозозависимое сни-
жение  адгезивной  активности  от  воздействия 
препарата.  Наблюдаемый  аналогичный  эффект 
с биоплёнкообразованием  клиническими  изо-
лятами стафилококков позволяет сделать пред-
положение о блокаде первого этапа биоплёнко-
образования,  а именно,  адгезии  к поверхности. 
Кроме  того,  возможно,  имеются  и другие  ме-
ханизмы  антибиоплёночной  активности  пре-
парата. Возможно, данный эффект проявляется 
в проникновении  молекул  ДМСО  в толщу  ма-
трикса на более поздних этапах формирования 

биоплёнки и ингибирование роста (или гибель) 
бактериальных клеток. 
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Актуальность  исследования  обусловлена 
тем, что в специальной литературе отсутствуют 
сведения,  касающиеся морфометрических  осо-
бенностей слезной железы верхнего века у пуш-
ных зверей клеточного содержания. Цель рабо-
ты –  выявить  морфометрические  особенности 
слезной железы у лисицы обыкновенной, песца 
голубого, норки американской и соболя русско-
го  (по  10 животных каждого  вида). Исследова-
ние проведено с использованием методов обыч-
ного и тонкого препарирования слезной железы, 
морфометрии  и биостатистики.  Оценку  досто-
верности  различий  по фактору  «сторона»  про-
водили с использованием метода Манна-Уитни.

Установлено,  что  макроморфометрические 
особенности  слезной железы  у пушных  зверей 
отличаются  вариабельностью. У лисицы  длина 
слезной железы составляет, слева и справа, соот-
ветственно, 13,16±0,47мм (от 10,50 до 14,60 мм) 

и 11,30±0,39 мм (от 10,40 до 13,60 мм) (p<0,05); 
ширина –  7,64±1,03 мм  (от  2,60 до  11,70 мм) 
и 7,74±0,20 мм  (от  7,10 до  8,50 мм)  (p<0,05); 
толщина –  3,42±0,44 мм  (от  1,30 до  5,20 мм) 
и 3,54±0,49 мм  (от  2,20 до  6,10 мм)  (p<0,05). 
У песца длина слезной железы составляет, сле-
ва  и справа,  соответственно,  14,70±0,52 мм  (от 
13,10 до 16,80 мм) и 13,46±0,43 мм (от 11,60 до 
15,20 мм) (p<0,05); ширина – 11,00±0,52 мм (от 
8,30 до  12,70 мм)  и 9,38±0,36 мм  (от  8,10 до 
10,70 мм)  (p<0,05);  толщина –  4,10±0,23 мм 
(от  2,90 до  4,70 мм)  и 2,86±0,12 мм  (от  2,30 до 
3,20 мм)  (p<0,05).  У норки  длина  слезной 
железы  составляет,  слева  и справа,  соответ-
ственно,  6,50±0,68 мм  (от  4,10 до  10,30 мм) 
и 6,14±0,48 мм  (от  3,90 до  8,40 мм)  (p<0,05); 
ширина –  5,22±0,41 мм  (от  4,30 до  7,60 мм) 
и 5,08±0,48 мм  (от  3,50 до  7,70 мм)  (p<0,05); 
толщина –  1,68±0,12 мм  (от  1,20 до  2,10 мм) 
и 2,00±0,11 мм  (от  1,50 до  2,40 мм)  (p<0,05). 
У соболя  длина  слезной  железы  составляет, 
слева  и справа,  соответственно,  6,96±0,25 мм 
(от  5,70 до  7,90 мм)  и 7,48±0,40 мм  (от  5,70 до 
9,20 мм)  (p<0,05);  ширина –  9,30±0,21 мм  (от 
8,20 до  10,10 мм)  и 8,62±0,26 мм  (от  7,50 до 
9,90 мм)  (p<0,05);  толщина –  2,60±0,11 мм  (от 
2,10 до  3,10 мм)  и 2,78±0,11 мм  (от  2,30 до 
3,20 мм) (p<0,05).


