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Из современных методов количественного определения карбокси
гемоглобина (СОНВ) наиболее широкое распространение получил 
спектрофотометрический метод исследования. Этот метод, основанный 
на различии в спектрах поглощения карбоксигемоглобина и дезокси- 
гемоглобина, предназначен только для исследования .жидкой крови [2|.

Результатами ряда исследований |1, 3 б] установлена возмож
ность качественного определения карбоксигемоглобина в пятнах сухой 
крови при спектральном исследовании и с использованием специфиче
ских химических реакций.

Цель настоящею исследования состояла г։ изучении возможности 
спектрофотометрического количественного определения карбоксигемо
глобина в пятнах сухой крови.

Материал и методики Материалом для исследования служили 300 образцом жид
кой крови, содержащих карбокси) е мог лобик, и 50 образцов, содержащих смесь окси
гемоглобина и дезокенгемоглобнна (контрольная ।руина).

Образцы крови высушивали в чашках Петри в условиях смешанного освещения 
при температуре 16—20° в течение 1 2 суток и на 2—3 сутки определяли содержанке 
карбоксигемоглобина. Высушенную кров։, растирали до состояния тонкого порошка 
После перемешивания отвешивали 250 300 мг исследуемого пятна и растворяли в 
200 мл 0.1%-ного раствора аммиака. Полученную смесь тщательно перемешивали до 
полного растворения навески.

На спектрофотометре марки СФ-16 пред варите лысо измеряли оптическую плот
ное 1֊ раствора сухой криви, содержащего смесь карбоксигемоглобина и дезокелге» 
моглобнна. и раствора сухой крови, дополнительно насыщенного окисью углерода, в 
которой содержится только карбоксигемоглобин.

При сопоставлении полученных спектральных кривых карбоксигемоглобина и дез- 
оксигемоглобннл оказалось, по последние .'.'сресскаются в -очках ./. •> и к, сюттетс) цу- 
кмцнх длинам волн 548. 558. 585 (рис.) В указанны.՛, взоСестических ючках оптические 
плотности карбоксигемоглобина н де.токснгсиоглобииа буду- одинаковые.
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Затем инредсли.щ длину волны, при которой разница в оптической плотности 
нежлу карбоксигемоглобином, и дс.зокснгемоглобнном будет наибольшей. Для наше
го спсктрофатйметра такая длина волны соответствует 534 нм.

Рис. Спектры поглощения карбоксиге
моглобина (I) и дезоксигемоглобнна(II).

Ход определения. Исследуемый раствор крови помещали в кювету спектрофото
метра толщиной 1,0 см н добавляли 3 мг гидросульфата натрия. Содержимое кюветы 
тщательно перемешивали и измеряли оптическую плотность раствора в интервале 500 
600 нм. Затем измеряли оптическую плотность раствора, в котором весь гемоглобин 
переведен в карбоксигемоглобин. Для максимального насыщения исследуемого рас
твора окисью углерода, которое длилось 15 мин, брали 10 мл раствора. По истечении 
этого времени к раствору добавляли 10 мг гидросульфата натрия и после перемеши
вания вновь насыщали окисью углерода н течение о мни. Оптическую плотность рас
твора снимали в интервале 500 -600 им.

Содержание карбоксигемоглобина рассчитывали по следующей формуле:

Р = 100^-^100, 

д։-к

где Д')—оптическая плотность раствора крови, обработанного гидросульфитом нат
рия, содержащего смесь карбоксигемоглобина я лезоксигемоглобина (Х=534); Д։ 
оптическая плотность раствора кропи, дополнительно насыщенного окисью углерода 
0=534); Д2—оптическая плотность исследуемого раствора в изобестнчсской точке 
0. 548); К- коэффициент, ранный 0,352.

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что 
в контрольных образцах сухой крови содержание СОН В в среднем не 
превышает 3 5%. В опытных образцах крови оно колебалось в пре
делах 30—60%.

Полученные данные свидетельствуют о возможности количественно
го определения карбоксигемоглобина в пятнах сухой крови спсктрофо- 
то м стр и ч ес ким м сто дом.
1-й Ден ни градский ордена Трудового Красного Знамени 

медицинский институт нм. акад. И. П. Павлова Поступило 21,VIII 1985г
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В сравнении с другими подходами геории распознавания образов 
наибольшее распространение при решении задач по изучению процес 
сов роста и развития детей получил факторный анализ [6—8]. поззо 
ляющий с минимальными потерями информации перейти от исходного
набора признаков к существенно меньшему числу обобщенных 
теристик—факторов, обладающих соответствующей предметной 
прегацией.

Цель настоящего исследования заключается в выявлении 

харак 
интер

в соот
вететнии с предложенным ранее подходом [3]—методом факторного 
анализа—интегральных показателей соматического развития предста 
вителыюй выборки девочек пернпубертатного этапа Онтогенеза и по
пытке интерпретировать выделенные характеристики в терминах их 
взаимосвязи с возрастом.

Материал и методики. Объектом исследования янилнсъ практически здоровые де 
почки 7 17 лет. учащиеся средних школ г. Еревана. В каждой из 11-тн возрастных 
групп обследовано нс 100 детей. Данные о соматическом развитии собраны измерением 
по стандартной методике [2] 26-ти антропометрических признаков

Равное количество объектов в возрастных группах, обеспечивая представитель 
носи, данных, позволило провести анализ материала объединенной выборки Такой 
подход способствует получению интегральных показателей меж: руппоного разшюбра 
'.ня по исследуемым признакам. Обобщенные характеристик)։ телосложеннч получены 
вычислением главных компонент корреляционной матрицы сзмвтометрнческих признаков 
с последующим вари макс՝-крашенном содержательно интерпретируемых факторов [I

Статистическая обработка проведена на ЭВМ ЕС-1033 с использованием пакета 
прикладных программ ВАШР.

•1

Результаты и обсуждение- В результате факторного анализа вы 
цмено три интегральных показателя с охватом 72,8% диспепсии | габ, 
I). В таблице даны нагрузки, превышающие но абсолютному значению
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