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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить динамику сенсибилизации к распространенным эпидермальным аллергенам в когорте детей с аллергиче-
скими заболеваниями в столичном мегаполисе.
Материал и методы: обобщены и проанализированы 26 343 протокола скарификационных аллергопроб пациентов 4–18-летнего 
возраста, находившихся на обследовании и лечении в 1989–2019 гг. в пульмонологическом отделении ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира 
ДЗМ». Индивидуальный профиль спе ци фической чувствительности к распространенным эпидермальным аллергенам (шерсть/эпидер-
мис кошки, собаки, овцы, лошади; перо подушки; волос человека) определялся стандартным методом скарификации через каплю 
водно-солевого экстракта аллергена. Визуальная балльная оценка (от 1 до 4) использована для вычисления среднестатистических экс-
понент — ежегодного уровня и степени сенсибилизации методом расчета процентного отношения количества гиперчувствительных 
к изучаемому аллергену пациентов к сумме всех обследованных на гиперчувствительность к нему на протяжении конкретного года 
с одновременным сопоставлением доли низких (1–2) и высоких (3–4) баллов.
Результаты исследования: за 30 лет наблюдения в когорте аллергиков продемонстрирован постоянный рост IgE-гиперчувствитель-
ности к изучаемым эпидермальным аллергенам: шерсти/эпидермису кошки — в 8,5 раза с экстремальным увеличением доли детей 
с оценкой 3–4 балла в 27,5 раза, шерсти/эпидермису собаки — в 5,2 раза, перхоти лошади — на 24%, шерсти овцы — на 23,7%, перу 
подушки — в 2,7 раза, человеческому волосу — в 2,8 раза. Вместе с тем в течение последних 15 лет отмечено замедление темпа 
нарастания количества сенсибилизированных пациентов и снижение степени выраженности спе ци фической гиперчувствительности 
преимущественно в диапазоне 1–2 балла.
Заключение: результаты ретроспективного анализа демонстрируют прогрессивное увеличение эпидермальной сенсибилизации 
ко всем изучаемым аллергенам с общим нарастанием степени гиперчувствительности, что предполагает не только увеличение тесных 
прямых и косвенных контактов с животными, но и не исключает влияние агрессивной экологии большого города на иммунный баланс 
растущего ребенка и трансформацию степени иммуногенности самих животных аллергенов. В этой связи важна результативность 
элиминационных мероприятий, а также выбор методов эффективной профилактики развития эпидермальной аллергии, включая фор-
мирование иммунной толерантности для обеспечения надежной и длительной защиты.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аллергены животных, эпидермальная аллергия, дети, мониторинг сенсибилизации, рост гиперчувствительности, 
перспективы.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Барденикова С.И., Локшина Э.Э., Довгун О.Б., Шавлохова Л.А., Богданова Н.А., Серебровская Н.Б., Мстислав-
ская С.А., Кузнецов Г.Б. Сенсибилизация к эпидермальным аллергенам у детей с аллергопатологией: 30-летний мониторинг. РМЖ. 
Медицинское обозрение. 2024;8(3):118–123. DOI: 10.32364/2587-6821-2024-8-3-1.

Sensitization to epidermal allergens in children with allergic 
disorders: a 30-year follow-up study

S.I. Bardenikova1, E.E. Lokshina1, O.B. Dovgun2, L.A. Shavlokhova1, N.A. Bogdanova1, 
N.B. Serebrovskaya1, S.A. Mstislavskaya1, G.B. Kuznetsov1

1Russian University of Medicine, Moscow, Russian Federation
2St. Vladimir Children's City Clinical Hospital, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to analyze changes in sensitization to common epidermal allergens over time in children with allergic diseases in a metropolitan area.
Patients and Methods: summary and analysis of 26,343 skin prick test protocols of children aged 4–18 years who were examined and treated 
between 1989 and 2019 were performed. A standard skin scarification test was used to determine an individual's sensitivity to common 
epidermal allergens, including feline, canine, sheep, and equine hair/epidermis, pillow feathers, and human hair, using a drop of water-salt 
allergen extract. To calculate the average exponents, i.e., the annual level and severity of sensitization, visual scoring (+1, +2, +3, +4) was 
used. This was done by calculating the percentage ratio of the number of patients with hypersensitivity to the allergen to the total number of 
patients examined for this allergen during a particular year. The proportion of low (1-2) and high (3-4) scores were also compared.
Results: the cohort of allergic children was followed up for 30 years, during which there was a constant increase in IgE-hypersensitivity 
to epidermal allergens. Specifically, there was an 8.5-fold increase in sensitivity to feline hair/epidermis, with a 27.5-fold increase in the 
proportion of children scoring 3–4 points. Sensitivity to canine hair/epidermis increased by 5.2 times, while sensitivity to horse dander 

DOI: 10.32364/2587-6821-2024-8-3-1



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 8, № 3, 2024 / Russian Medical Inquiry. Vol. 8, № 3, 2024

Аллергология. Иммунология / Allergology. Immunology

119

Оригинальные статьи / Original Research

ВВедение
С древних времен сложилась тесная взаимосвязь  

человека и животных, причем последние появились 
на Земле намного раньше человеческого рода. Живот-
ный мир многообразен, и история отношений животных 
с человеком многогранна: дикие и прирученные, живущие 
в человеческом жилище и дворовые, мелкие грызуны, «не-
легально» обитающие в домах [1–3]. Контакты ребенка 
с животным миром начинаются еще до рождения и про-
должаются в течение всей жизни: бытовые или професси-
ональные, явные или скрытые, постоянные или случайные, 
тесные или мимолетные. Очевидно, что тотальная урбани-
зация вносит свои существенные коррективы, делая эти 
контакты порой вынужденными, неизбежными, плотными 
и стабильными [4, 5]. Эпидермальные аллергены разно- 
образны и широко распространены в окружающей чело-
века среде, они являются мощными стимуляторами аллер-
гической реакции [1, 6]. Сегодня достигнут значительный 
прогресс в идентификации животных аллергенов, хорошо 
изучены носители/продуценты — это эпидермис/перхоть, 
волосы, перья и экскреты (пот, моча, кал, слюна) [1, 4, 7]. 
Контакт с ними возможен при непосредственном общении 
с самими животными, с загрязненными нативными выде-
лениями предметами, с изделиями из кожи/меха/шерсти, 
с содержащими потенциально реактогенные животные 
компоненты косметическими (шампуни, духи, кремы, пу-
дры) и лечебными (мази, суппозитории) средствами. Кро-
ме того, спе ци фические эпидермальные аэроаллергены 
находятся в воздухе/пыли помещений, где содержатся жи-
вотные (дом, квартира, открытый вольер, скотный двор) 
и легко переносятся в пространстве, и, наконец, эти уни-
кальные аллергены представлены в продуктах питания жи-
вотного происхождения (сырое молоко, сырое мясо или по-
луфабрикаты) [1, 5, 8]. Между тем современный ребенок 
по подобию взрослых ведет «офисный» образ жизни, прово-
дя 90% времени суток в замкнутом, плохо вентилируемом 
пространстве (дом, детсад, школа) с потенциально высокой 
концентрацией разнообразных бытовых аллергенов [1]. 
Иммунная реакция организма и инициирующие пороговые 
концентрации на эти аллергены весьма индивидуальны, 
а гипериммунный ответ непредсказуем и безусловно свя-
зан с наследственной предрасположенностью [3, 6]. Прак-
тический интерес представляет иммуномодулирующий 
эффект эпидермальных аллергенов на формирующийся 
детский организм [9, 10]. В детстве клинические синдро-
мы аллергии на животных чаще опосредованы немедлен-
ными реакциями гиперчувствительности и представлены 

1 Дети 15–18-летнего возраста включены в статистику с 2011 г.

аллергическим ринитом, аллергическим конъюнктивитом, 
бронхиальной астмой, возможны и коварные анафилакти-
ческие реакции [1, 11]. Аллерготестирование с определени-
ем спе ци фической сенсибилизации является важным мето-
дом верификации диагноза эпидермальной аллергии наряду 
с клинико-эпидемиологическим анамнезом. В целом сенси-
билизация к животным аллергенам сегодня регистрируется 
почти у трети человеческой популяции, и ее масштабы ра-
стут в гетерогенных популяциях [6, 7]. В этой связи весьма 
опасна недооценка значимости постоянной экспозиции ал-
лергенов животных как пациентами, так и врачами, вместе 
с тем знание сенсибилизации к эпидермальным аллергенам 
заслуживает пристального внимания специалистов разного 
профиля [12]. Таким образом, актуальность эпидермальной 
аллергии очевидна и представляет серьезную общетерапев-
тическую проблему.

Цель исследования: изучить динамику сенсибилизации 
к распространенным эпидермальным аллергенам в когорте 
детей с аллергическими заболеваниями в столичном мега-
полисе.

Материал и Методы
Проведен ретроспективный анализ 26 343 протоколов 

кожных (скарификационных) аллергопроб, выполненных 
детям 4–18 лет1, находившимся на обследовании и лечении 
в пульмонологическом отделении ГБУЗ «ДГКБ св. Влади-
мира ДЗМ» с 1989 по 2019 г. с клиническими диагнозами: 
бронхиальная астма, аллергический ринит, аллергический 
конъюнктивит, поллиноз, атопический дерматит.

Cпецифическая гиперчувствительность к распростра-
ненным эпидермальным аллергенам — шерсти/эпидер-
мису кошки, собаки, овцы, кролика, морской свинки, ло-
шади; перу подушки; волосу человека — определялась 
кожными тестами по общепринятой методике скарифи-
кации через каплю аллергена с последующей визуальной 
полуколичественной оценкой в «крестах»/баллах от 1 до 4; 
использовались диа гностические водно-солевые тест-экс-
тракты аллергенов из источников тестируемых животных 
(АО «Биомед», Россия). Объем архивных данных обобщен 
и статистически обработан по всем годам временнóго ряда.

В качестве инструментов динамического сравнения 
использованы следующие экспоненты: уровень сенсиби-
лизации — процентное отношение количества сенсибили-
зированных к изучаемому аллергену пациентов к сумме 
обследованных на гиперчувствительность к нему на протя-
жении конкретного года; степень сенсибилизации — соот-

increased by 24%, sheep's hair by 23.7%, pillow feather by 2.7 times, and human hair by 2.8 times. Meanwhile, a retrospective analysis has 
shown a slowdown in the rate of increase in the number of sensitized patients and a decrease in the severity of specific hypersensitivity, mainly 
in the range of 1–2 points, over the last 15 years.
Conclusion: the retrospective analysis indicates a progressive increase in epidermal sensitization to all studied allergens, with a general 
increase in the severity of hypersensitivity. This suggests an increase in close direct and indirect contacts with animals, as well as the potential 
effect of aggressive urban ecology on the immune balance of a growing child and the transformation of immunogenicity of animal allergens 
themselves. Given this, it is important to consider the efficacy of elimination measures and the choice of effective methods for preventing 
epidermal allergy. This includes the formation of immune tolerance to ensure reliable and long-term protection.
KEYWORDS: animal allergens, epidermal allergy, children, sensitization monitoring, increased hypersensitivity; perspectives.
FOR CITATION: Bardenikova S.I., Lokshina E.E., Dovgun O.B., Shavlokhova L.A., Bogdanova N.A., Serebrovskaya N.B., Mstislavskaya S.A., 
Kuznetsov G.B. Sensitization to epidermal allergens in children with allergic disorders: a 30-year follow-up study. Russian Medical Inquiry. 
2024;8(3):118–123 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2024-8-3-1.
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ношение долей пациентов с низкой (1 и 2 балла) и высокой 
(3 и 4 балла) оценкой гиперчувствительности. Для нагляд-
ности демонстрации основных тенденций динамики по-
казателей временнóй ряд равномерно сгруппирован, со-
кращен без ущерба для информативности и представлен 
к рассмотрению в укороченном виде, в интересах удобства 
обсуждения показаны данные в «поперечном срезе» исход-
ного, финального и медианного годов наблюдения, исполь-
зованы диаграммы: столбиковые — со среднегодовыми 
(процентными) значениями разных уровней гиперчувстви-
тельности (от 1 до 4 баллов), и круговые — отображающие 
соотношение количества детей несенсибилизированных 
и сенсибилизированных с определенной степенью спе ци-
фической гиперчувствительности (от 1 до 4 баллов).

результаты и обсуждение
На рисунках 1 и 2 наглядно представлено ежегодное 

нарастание уровня сенсибилизации к шерсти/эпидерми-
су кошки с суммарным увеличением количества гипер-

чувствительных детей на 53,6% — в 8,5 раза! — к 2019 г. 
(60,7%) по сравнению с 1989-м (7,1%); наряду с этим вы-
сокая степень сенсибилизации (3–4 балла) за 30 лет «под-
росла» в 27,5 раза! Однако быстрый темп прироста этих 
показателей, отмеченный в 1990–2000-х годах наблюде-
ния, в последние 15 лет сменился медленным нарастани-
ем уровня сенсибилизации в диапазоне от 1 до 2 баллов 
и стабильно удерживается на данных значениях. Эти пара-
метры распространенности спе ци фической гиперчувстви-
тельности согласуются со статистикой других российских 
исследований: к аллергенам кошки — 57,3% и к аллергенам 
собаки — 30% [13].

Динамика сенсибилизации к шерсти/эпидермису со-
баки (рис. 3) показывает медленное увеличение количе-
ства сенсибилизированных детей до 37,7% к 2019 г. (с 7,7% 
в 1989 г.) преимущественно за счет невысокой степени ги-
перчувствительности (1–2 балла). В итоге в течение всего 
30-летнего периода наблюдения фиксируется рост показа-
теля на 30%, т. е. в 5,2 раза. Данные закономерности наво-
дят на мысль о тесной корреляции рассчитанных экспонент 
с меняющимися условиями содержания животных: в Мо-
скве частный жилой сектор слишком мал — превалирует 
проживание собак в квартирах в непосредственном кон-
такте с владельцами. Однако рост сенсибилизации к ал-
лергенам собаки может частично носить и перекрестный 
характер, связанный с растущей гиперчувствительностью 
к аллергенам кошки [7].

Как видно на рисунке 4, отмечается увеличение коли-
чества гиперчувствительных к перхоти лошади детей 
за 30 лет на 24% за счет роста всех степеней сенсибили-
зации. Интересно, что средняя величина показателя за по-
следние 15 лет остается практически неизменной — 67,8% 
в 2004 г. и 68,8% в 2019 г., однако регистрация гиперчув-
ствительности, соответствовавшей 3–4 баллам, возросла 
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Рис. 1. Динамика сенсибилизации к шерсти/эпидермису 
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Рис. 3. Среднегодовой уровень сенсибилизации к шер-
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Fig. 3. Average annual level of sensitization to canine hair/
epidermis, %
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в 1,7 раза. Возможно, данный факт в масштабах нашего 
столичного мегаполиса демонстрирует прогрессивную до-
ступность общения детей с этими грациозными животными 
в различных видах конного спорта, популярных развлече-
ниях (в парке, «Уголке Дурова», зоопарке), реабилитацион-
ной иппотерапии. Однако не исключен значимый «взнос» 
перекрестной сенсибилизации между аллергенами лошади, 
кошки и собаки (между сывороточными альбуминами жи-
вотных или некоторыми липокалиновыми аллергенами, 
такими как кошачий Fel d 4, лошадиный Equ c 1 и собачий 
Can f 6) [3, 7].

Динамика сенсибилизации к шерсти овцы пока-
зана на рисунке 5. Регистрируется постоянное увели-
чение количества сенсибилизированных детей: с 8,9% 
в 1989 г. до 32,6% в 2019 г., в целом на 23,7%. Интересно, 
что 30 лет назад фиксировалась только низкая степень 
(1 балл), сегодня наблюдается рост всех степеней гипер-
чувствительности. Ввиду потенциальной редкости пря-
мой коммуникации городских детей с этими животными 
логично предположить возможную причину гиперсен-
сибилизации — контакт с дубленым мехом и крашеной 
шерстью в предметах постельных аксессуаров и одеж-
ды: при этом ожидается, что качество обработки сырья 
со временем совершенствуется и остаточные количества 
спе ци фических аллергенов в изделиях снижены до мини-
мума, как и их аллергенность. Исходя из этого, причину 
возрастания гиперчувствительности следует искать как в 
суперреактивности самой иммунной системы пациен-
та-аллергика, «превышающей полномочия адекватной 
защиты» против классических естественных аллергенов, 
так и в триггерном влиянии применяемых в производстве 
химических реактивов и текстильных красителей.

Сенсибилизация к человеческому волосу продемонстри-
рована в динамике на рисунке 6. Данный тест постоянно 
использовался в диа гностической аллергопанели до 2004 г. 

Динамика уровня гиперчувствительности фиксирует весь-
ма крутой подъем в 1999 г. с регистрацией сенсибилизации 
к аллергенам волоса человека у 65% обследованных детей 
по сравнению с 1989 г. — лишь 10% пациентов с аллерго-
патологией. Сложно объяснить появление подобной «свеч-
ки» на данный аллерген в погодовом мониторинге, однако 
с учетом социальных проблем 1990-х годов в период исто-
рической перестройки в России среди причин можно пред-
положить как истинное повышение уровня сенсибилизации 
к человеческому волосу в когорте аллергиков ввиду изме-
нения реактивности аллергенных молекул волоса на не-
качественное питание, внешнюю экологию и агрессивные 
некондиционные средства ухода, так и несовершенство ка-
чества и стандартизации диа гностических тест-реактивов. 
В «поперечном срезе» 2004 г. общее количество сенсиби-
лизированных к данному аллергену снизилось до 28,1% 
(у большинства обследованных оценка выраженности ги-
перчувствительности соответствовала 1 баллу), что все же 
в 2,8 раза выше показателей 1989 г.

Динамика сенсибилизации к перу подушки отражена 
на рисунке 7 — очевиден невысокий ее средний показа-
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тель в 1989 г. — 8,9% и стабилизация к 2019 г. на уровне 
в 2,7 раза выше, чем в начале наблюдения. В погодовом гра-
фике в 1995 г. был отмечен значительный пик динамиче-
ского роста уровня данной спе ци фической гиперреактив-
ности. Сегодня детектируемые уровни сенсибилизации 
к аллергену пера подушки не имеют тенденции к росту 
и составляют в когорте детей-аллергиков 23,6% за счет 
преимущественно низкого уровня — 1 балл. По всей види-
мости, желаемый результат «родился» из многих законо-
мерностей: во-первых, современная когорта наблюдаемых 
детей-аллергиков среди горожан не имеет широких пря-
мых контактов с фермерскими и городскими пернатыми; 
во-вторых, замена постельных принадлежностей страда-
ющего аллергией ребенка на синтетические ткани и на-
полнители, регламентируемая гипоаллергенным бытом, 
оказалась эффективной — бабушкины столетние перины 
и подушки, наконец, покинули «родовое гнездо»; в-третьих, 
мода выгодно для медицины внесла свою лепту — на сме-
ну натуральным зимним пуховикам очень кстати пришла 
практичная одежда с искусственными утеплителями.

заключение
В настоящей работе нами были обобщены результаты 

30-летнего наблюдательного исследования, которые де-
монстрируют неуклонный рост эпидермальной сенсибили-
зации у детей с аллергическими заболеваниями в диапазоне 
14–53% с регистрацией медленного нарастания степени ги-
перчувствительности независимо от исследуемого аллер-
гена. В детской когорте аллергиков самыми распростра-
ненными являются аллергены кошки, сенсибилизация 
к ним за 30 лет наблюдения выросла в 8,5 раза с беспре-
цедентным увеличением высокой степени в 27,5 раза (!), 
что в условиях мегаполиса очевидно отражает «плотность 
экспозиции» спе ци фических аллергенов питомцев преиму-
щественно домашнего содержания. Однако важно пони-
мать, что в реализации аллергопатологии всегда в одинако-
вой мере «виновны» две коммуницирующие составляющие: 
животное — продуцирующее потенциально высокореакто-
генные спе ци фические протеины в составе естественных 
экскретов, и иммунная система человека — иницииру-
ющая неадекватно сильный ответ на контакт с произво-
димыми эпидермальными аллергенами. Оба взаимодей-

2 Национальная программа. «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». М.; 1997.

ствующих между собой субъекта находятся в единой зоне 
активного прессинга агрессивных средовых стимулов 
на территории проживания [4]. Очевидно, прогрессивный 
подъем сенсибилизации к животным аллергенам в России 
в 1990-е годы был обусловлен фатальной дезадаптацией 
легкоуязвимого иммунитета растущего детского организ-
ма под влиянием глобальных социально-экономических 
проблем, несбалансированного питания и неуправляемой 
экологии; те же неблагоприятные факторы одновременно 
воздействовали на здоровье животных, меняя реактивность 
спе ци фических аллергенных молекул. Созданная в 1997 г. 
первая национальная программа по лечению и профи-
лактике аллергической патологии «Бронхиальная астма 
у детей. Стратегия лечения и профилактика»2, рекомендо-
вавшая максимальную элиминацию потенциальных аллер-
генов и триггеров из контролируемой окружающей среды 
пациента, обеспечила значимый защитный эффект. Однако 
зарегистрированный с 2000-х годов новый замедленный 
и непрерывный рост эпидермальной сенсибилизации, ве-
роятно, отражает уже не столько экспозицию агрессивных 
аллергенов, сколько прогрессирующую иммунную дис-
функцию — «ХХI век — век эпидемии атопии» [4]. Вместе 
с тем нельзя полностью исключить влияние качества ши-
роко используемых диа гностических природных экстрак-
тов эпидермальных аллергенов на детекцию высокого 
уровня аллергопроб — они сложно стандартизируются 
и одновременно, помимо аллергена-маркера, содержат 
перекрестно-реактивные молекулы, завышая показатели 
сенсибилизации к конкретному животному. Кроме того, 
методика кожного тестирования неизменно сопровожда-
ется субъективностью визуальной оценки и интерпретации 
скарификационных тестов. Заметим, что высокий уровень 
сенсибилизации в нашем исследовании регистрируется 
в когорте детей с уже реализованной аллергопатологией 
и потому закономерно выше популяционного уровня, на-
пример, отмеченного глобальным европейским исследова-
нием (GA2LEN) — от 10 до 27%, однако некоторые страны 
с холодным климатом констатируют аналогичный высокий 
подъем эпидермальной гиперчувствительности (Дания — 
56% для собак, 49,3% для кошек) [цит. 7].

Таким образом, скрининг эпидермальной гипер- 
чувствительности является ценным, высокоинформа-
тивным инструментом, доступным в рутинной практи-
ке, позволяющим проанализировать распространен-
ность и клиническую значимость данного вида бытовой  
сенсибилизации, маркировать риски и прогнозы, и, соот-
ветственно, своевременно разработать и реализовать стра-
тегии терапевтического вмешательства — адекватные про-
тивоэпидемические меры рациональной спе ци фической 
и неспе ци фической профилактики для предупрежде-
ния развития ранней, «коварной» полисенсибилизации 
и эпидермальной аллергии [12].
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