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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить особенности содержания пыльцы растений и спор грибов в воздухе г. Каракола Кыргызской Республики 
за сезоны 2015–2017 гг.
Материал и методы: в ходе аэробиологического исследования проводился сбор материала с биочастицами — пыльцой растений и спо-
рами грибов, содержащимися в воздухе, их идентификация до рода или семейства (в отдельных случаях — до вида), количественное 
определение при визуальном подсчете в поле зрения микроскопа. Нами использовался волюметрический пыльцеуловитель Lanzoni. 
Он был размещен на крыше здания в пределах городской черты, вдали от парковых зон и промышленных предприятий, на высоте 13 м 
над уровнем земли. Всего было отобрано 630 проб атмосферного воздуха с апреля по сентябрь за 2015–2017 гг.
Результаты исследования: в аэробиологическом спектре Каракола Artemisia spp., Poaceae, Chenopodiaceae и Pinus spp. превосходили 
все остальные таксоны, из грибов выделялось 3 таксона — Alternaria, Cladosporium и Fusarium. Было установлено, что 60–76% спор 
грибов выпадало за период с июня по август. Абсолютный максимум пыльцы в воздухе совпадал с высокими значениями температуры 
в районе проведения исследования. Высокая концентрация пыльцы Artemisia наблюдалась с середины по конец июля, что соответ-
ствовало повышению среднесуточной температуры воздуха за сезоны исследования. Cамые высокие (61–72%) показатели содержания 
в воздухе пыльцы полыни за сезоны исследования отмечены при температурах воздуха от 28,3 до 33,4 °С. Высокие значения температу-
ры воздуха способствовали выбросу спор в атмосферу. Установлено, что в городской среде по сравнению с природными территориями 
наблюдается накопление аллергенных видов грибов.
Заключение: определение количественного и качественного состава пыльцы доминирующих видов аллергенных растений и спор гри-
бов в воздушной среде Каракола внесло вклад в исследование аэробиологической ситуации. Уровень воздействия метеорологических 
факторов на концентрацию пыльцы растений и спор грибов необходимо прослеживать, так как программы мониторинга биочастиц 
воздуха позволят прогнозировать поведение аэроаллергенов в условиях изменения климата.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пыльца растений, споры грибов, аэробиологический мониторинг, изменение климата, температура воздуха, био-
логические частицы воздуха, аэроаллергены.
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ABSTRACT
Aim: to examine the content of plant pollen and fungal spores in the air of Karakol city (Kyrgyz Republic) during the seasons from 2015 to 2017.
Materials and Methods: in the course of the aerobiological study, samples containing bioparticles (plant pollen and fungal spores) were 
collected from the air. The samples were identified to the genus or family level, or, in some cases, to the species level, and quantified by visual 
counting in the field of view of a microscope. A Lanzoni volumetric pollen and spore trap was placed on the roof of a building within the city 
borders (Karakol) at a height of 13 m above ground level, away from park areas and industrial enterprises. A total of 630 atmospheric air 
samples were collected from April to September in 2015-2017.
Results: the taxa Artemisia spp., Poaceae, Chenopodiaceae, and Pinus spp. exhibited the greatest abundance in the aerobiological spectrum 
of Karakol. Among the fungi, Alternaria, Cladosporium, and Fusarium were the most prevalent. The majority of fungal spores (60–76%) were 
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ВВедение
Географическое положение и климат местности могут 

влиять на время и количество выброса пыльцы, а также 
на растительный покров и его пространственное рас-
пределение относительно жилых районов [1]. Тем не ме-
нее часто обнаруживается пыльца таксонов, не харак-
терных для местной или региональной растительности, 
что свидетельствует о ее переносе на большие рассто-
яния [2]. Поскольку фенология цветения сильно зависит 
от температуры, ожидается, что изменения климата по-
влияют на характер распределения пыльцы и ее количе-
ство, что может повлечь за собой изменения эпидемио-
логии респираторной аллергии [3]. Однако реальный 
уровень повышенного риска аллергии трудно предсказать 
из-за особенностей физиологии и экологии растений, об-
условленных комплексным воздействием планетарных 
изменений окружающей среды, включая температуру 
воздуха, количество осадков, почву и изменение периода 
цветения и сезонов пыльцепродукции [4].

Следует отметить, что, говоря о сезонной аллергии, 
чаще всего имеют в виду аллергию к пыльце ветроопыляе-
мых растений. Однако сезонные проявления аллергии так-
же могут быть связаны со спорами плесневых грибов, ко-
торые в большом количестве находятся в атмосферном 
воздухе вместе с пыльцой. Споры грибов — одни из наи-
более часто встречающихся в воздухе биологических ча-
стиц. Установлено, что они являются потенциальными ал-
лергенами. Споры грибов, по сравнению с пыльцой, можно 
считать недооцененным и иногда игнорируемым источни-
ком респираторной аллергии [2].

Цель исследования: изучить особенности содержания 
пыльцы растений и спор грибов в воздухе г. Каракола Кыр-
гызской Республики за сезоны 2015–2017 гг.

Материал и Методы
В ходе аэробиологического исследования проводил-

ся сбор материала с биочастицами — пыльцой растений 
и спорами грибов, содержащимися в воздухе, их иденти-
фикация, количественное определение при визуальном 
подсчете в поле зрения микроскопа. В исследовании при-
менялся волюметрический пыльцеуловитель Lanzoni. Дан-
ный пыльцеуловитель приобретен по индивидуальному 
исследовательскому проекту «Динамика содержания пыль-
цы растений и спор грибов на фоне глобального потепле-
ния климата» при поддержке научной грантовой програм-
мы для исследователей из республик Центральной Азии 
и Афганистана Университета Центральной Азии и при мен-
торстве профессора H. Behling (Department of Palynology 

and Climate Dynamics Albrecht-von-Haller Institute for Plant 
Sciences University of Göttingen). Пыльцеуловитель разме-
щен на крыше здания в пределах городской черты Карако-
ла, вдали от парковых зон и промышленных предприятий, 
на высоте 13 м над уровнем земли.

На протяжении 2015–2017 гг. постоянных наблюдений 
отобрано 630 проб атмосферного воздуха. Продолжитель-
ность отбора проб — с апреля по сентябрь. Микроскопиро-
вание проводилось с помощью световых микроскопов Carl 
Zeiss (Германия) и MEIJI (Япония) с 10-, 20-, 40-, 100-крат-
ным увеличением. Микрофотографии пыльцы растений 
и спор грибов выполнены в лаборатории «Экология и за-
щита растений» Научно-производственного центра иссле-
дования лесов им. П.А. Гана на микроскопе SWIFT (USA) 
при увеличении 15–40.

Идентификация пыльцевых зерен проводилась в ос-
новном до рода или семейства, в отдельных случаях — 
до вида. С целью их определения использовали специ-
альные определители и атласы пыльцы, ориентационный 
ключ основных типов пыльцевых зерен. При идентифи-
кации использовали дополнительные приемы: образцы 
пыльцы растений из собственной коллекции (эталонные 
препараты), натуральные наблюдения, сравнения с пре-
паратами из пыльцы, взятой непосредственно из пыль-
ников. Для идентификации спор грибов использовали 
Атлас аллергенных спор и определитель грибов-фитопа-
разитов.

Статистическая обработка данных проводилась обще-
принятыми методами вариационной статистики на основе 
анализа абсолютных и относительных величин. Для под-
счета и построения графиков использовали программу 
Microsoft Exel.

результаты и обсуждение
Город Каракол расположен в восточной части Иссык- 

Кульской котловины в Кыргызской Республике на высоте 
1716 м над уровнем моря (среднегорье) у северного под-
ножия хребта Тескей Ала-Тоо.

Во всех аэропалинологических работах высота уста-
новки пыльцеуловителя должна быть оговорена. В ме-
гаполисе г. Стамбуле с населением около 18 млн чело-
век мониторинг аэроаллергенов проводился с помощью 
одного пыльцеуловителя, расположенного на западной 
окраине Стамбула — Бююкчекмедже. При этом исследова-
тели отметили, что можно было бы получить более репре-
зентативную для Стамбула информацию о пыльце при ис-
пользовании трех аппаратов, так как имелись различия 
в важности таксонов, способствующих образованию пыль-

observed during the period from June to August. The absolute maximum of pollen in the air coincided with high temperature values in the area. 
The highest concentrations of Artemisia pollen were observed from mid to late July, which corresponded to an increase in the average daily air 
temperature over the study seasons. The highest Artemisia pollen content in the air (61–72%) for the study seasons was observed in Karakol 
at air temperatures ranging from 28.3 to 33.4°C. High temperatures contribute to the release of spores into the atmosphere. It can be observed 
that allergenic species of fungi are accumulated in urban environments rather than in natural areas.
Conclusion: the quantitative and qualitative profile of pollen from the dominant species of allergenic plants and fungal spores in the air 
environment of Karakol city was determined in order to contribute to the study of the aerobiological situation. It is important to determine the 
impact of meteorological factors on the concentration of plant pollen and fungal spores. This will allow for the prediction of the behavior of 
aeroallergens in a changing climate.
KEYWORDS: plant pollen, fungal spores, aerobiological monitoring, climate change, air temperature, biological air particles, aeroallergens.
FOR CITATION: Osmonbaeva K.B., Churyukina E.V., Dzhambekova G.S., Nazarova E.V. Aeroallergen concentrations in urban areas and the 
effect of air temperature. Russian Medical Inquiry. 2024;8(3):124–131 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2024-8-3-2.
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цы, между центром города и пригородами [5]. Данное су-
ждение позволяет предположить, что установка и работа 
одного пыльцеуловителя в небольшом по площади Кара-
коле (рис. 1) с населением приблизительно 80 000 чело-
век была достаточной.

За период наблюдения абсолютный максимум пыльцы 
(в процентах от всей выпавшей за сезон с апреля по ок-
тябрь пыльцы растений) наблюдался в июле, составив 
в 2015 г. 54,4%, в 2016 г. 41%, в 2017 г. 57,5%. Максималь-
ный процент спор грибов был зафиксирован также в июле 
(в 2015 г. — 76,4%, в 2016 г. — 38%, в 2017 г. — 60%). Эти 
данные коррелируют с метеорологическими данными 
исследуемого района. Так, по данным Тянь-Шаньско-
го высокогорного научного центра института водных 
проблем и гидроэнергетики Национальной академии 
наук Кыргызской Республики в периоды 1956–1969 гг. 
и 2013–2018 гг. температура воздуха сохраняла тенден-
цию к повышению [6]. В июле — сентябре 1971–2019 гг., 
по данным метеостанции «Кызыл-Суу» (на высоте 2550 м 
над уровнем моря), были отмечены положительные трен-
ды температуры воздуха. В частности, в 2015 г. в июле на-
блюдался продолжительный (более 2 нед.) высокий тем-
пературный фон. Таким образом, абсолютный максимум 
пыльцы в воздухе совпадает с высокими значениями тем-
пературы в районе исследования (рис. 2).

По сведениям Центра по гидрометеорологии г. Ка-
ракола Агентства по гидрометеорологии при МЧС Кыр- 
гызстана, самые высокие температуры в июле 2015 г. были 
в пределах 30,5–34,8 °С. В 2017 г. отмечался наибольший 
по продолжительности период (105 дней) с положительны-
ми температурами воздуха, обусловленный положитель-
ным трендом температуры воздуха в сентябре [6]. Зафик-
сировано также достижение самых высоких температур 
(28,9–31,4 °С) в сентябре 2017 г., что для этого месяца 
в Иссык-Кульской котловине нетипично.

Показано, что в воздухе Каракола находилась пыль-
ца 38 таксонов растений: 21 таксон древесно-кустарни-
ковых растений, 17 таксонов трав, 5 таксонов из клас-
са хвойных. Доминантным был пыльцевой спектр 
из 7 таксонов растений: полынь (Artemisia spp.), маре-
вые (Chenopodiaceae), злаковые (Poaceae), коноплевые 
(Cannabiaceae), астровые (Asteraceae), сосна (Pinus spp.), 
кипарисовые (Cupressaceae), ель (Picea spp.). Из этого спек-
тра сосна, полынь, маревые и злаковые превосходили все 
остальные таксоны (рис. 3А—D).

Пыльца сосновых преобладала по количеству над пыль-
цой ели. Это связано с биологическими особенностями 
пыльцы этих растений. Морфология пыльцевых зерен 
и обильная продукция сосны наиболее благоприятствуют 
ее рассеиванию и дальней транспортировке по воздуху. 
Так, в исследовании B.L. Lappe et al. [1] были обнаруже-
ны признаки ассоциации между пыльцой сосны и количе-
ством больных астмой, что подтверждают другие работы, 
ставящие под сомнение исторически сложившееся пред-
ставление о неаллергенности сосновых пород.

В Караколе в 2015 г. пыльца трав составила 97,5% 
от всей массы пыльцы растений за сезон (см. таблицу). 
Из всей зарегистрированной пыльцы растений 66,8% 
принадлежало пыльце полыни. Сильное увеличение кон-
центрации пыльцы Artemisia наблюдалось с середины 
по конец июля, что соответствовало повышению средне-
суточной температуры воздуха за сезоны исследования. 
Самые высокие концентрации пыльцы полыни отмечены 
в 2015 г. при температуре в 30,1°С (61% всей пыльцы по-
лыни за сезон), в 2016 г. при температурах до 33,4 °С (72% 
всей пыльцы полыни за сезон), в 2017 г. при температуре 
28,3 °С (67% всей пыльцы полыни за сезон).

Рис. 1. Пыльцеуловитель Lanzoni в центральной части 
г. Каракола
Fig. 1. Lanzoni volumetric pollen and spore trap in the central 
area of Karakol
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Рис. 2. Содержание пыльцы растений и температура 
воздуха в г. Караколе в 2015 г.
Fig. 2. Plant pollen content and air temperature in Karakol 
in 2015
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Таксономическое разнообразие пыльцы растений 
(пыльца сорных трав с преобладанием пыльцы Poaceae 
и Artemisia) и спор грибов (с распространенными 
во всем мире аллергенами — Alternaria и Cladosporium) 
с максимальной концентрацией в летне-осенний период, 
полагаем, уже является одной из причин роста заболевае-
мости поллинозом в Караколе. Когда в воздухе максималь-
ные концентрации спор грибов совпадают с появлением 
пыльцы Poaceae и Artemisia (которые являются наибо-
лее распространенной причиной пыльцевой аллергии), со-
вместное присутствие этих аэроаллергенов повышает риск 
возникновения заболевания [7, 8].

В рейтинге по частоте встречаемости спор грибов в воз-
духе Каракола выделяются 3 таксона — Alternaria,Clado-
sporium и Fusarium (рис. 3E—G), при этом концентрация 
спор грибов Cladosporium намного превышает концентра-
цию других таксонов. Ряд исследователей приуменьшают 
значения других таксонов спор в воздухе как возможной 
причины респираторной аллергии.

Установлено, что 60–76% спор грибов выпало в июне — 
августе. В данном исследовании показано преобладание 
спор грибов Cladosporium и Alternaria (рис. 4). Значитель-
ные показатели температуры воздуха способствовали вы-
бросу спор в атмосферу. В отдельных исследованиях отме-
чается также, что максимум спор Cladosporium приходится 
на июнь — август [8]. В сухие, ветреные дни количество 
спор Alternaria на открытом воздухе, как правило, наи-
более большое и обычно составляет от 500 до 1000 спор 
на 1 м3. Пиковые уровни спор обычно наблюдаются в конце 
лета — осенью, несмотря на то что они находятся в воздухе 
круглый год [9]. Наиболее подходящим условием погоды 
для Cladosporium и Alternariа является жаркое, сухое лето 
с высокой температурой воздуха и минимальным количе-
ством осадков [10, 11].

Согласно наблюдениям для южного региона Россий-
ской Федерации характерно круглогодичное присутствие 
аллергенов плесневых грибов с пиками спороношения 
в июле — сентябре [11]. Отмечается, что существует 
взаимосвязь между развитием ряда плесневых грибов 

(Alternaria alternata, Aspergillus niger, Botrytis cinerea, 
Cladosporium cladosporioides, Cladosporium oxysporum 
и Epicoccum purpurascens) и прогнозируемым изменением 
климатических условий, при этом продемонстрировано, 
что при повышении температуры рост грибов увеличивает-
ся, а спорообразование снижается [12].

Август — месяц таксономического многообразия 
спор грибов в Караколе, уменьшение которого проис-
ходит в 1–2-й декадах сентября. Во всех декадах августа 
определяются споры Cladosporium, Alternaria, Fusarium, 
Ustilago, Aureobasidium, Botrytis, Serpula, Pyrenophora, 
Helminthosporium, а также небольшие количества 
Epicoccum, Tilletia, Puccinia, Torula, Drechslera, Stemphilium, 

Таблица. Содержание в воздухе г. Каракола пыльцы рас-
тений и спор грибов, пыльцы деревьев и трав, пыльцы 
лиственных и хвойных деревьев за период наблюдения
Table. Content of plant pollen and fungi spores during the 
observation period in the air of Karakol

Пыльца / споры 
Pollen / Spores

Год / Years

2015 2016 2017

Пыльца / Pollena 45,6 48,1 35,3

Споры / Sporesa 54,4 51,9 64,7

Пыльца деревьев / Tree pollenb 2,5 27 30,3

Пыльца трав / Grass pollenb 97,5 73 69

Пыльца лиственных деревьев
Deciduous tree pollenc 

35 25 32

Пыльца хвойных деревьев
Coniferous tree pollenc 65 75 68

Примечание. a — % от всей массы биочастиц за сезон;  
b — % от всей массы пыльцы растений за сезон; c — % от всей  
массы пыльцы деревьев за сезон.

Note. a, % of total bioparticle mass per season; b, % of total plant pollen  
mass per season; c, % of total tree pollen mass per season.

Рис. 3. Пыльца растений и споры грибов, содержащиеся в воздухе г. Каракола. 
A — Pinus spp.; B — Artemisia spp.; C — Chenopodiaceae; D — Poaceae; E — Alternaria; F — Cladosporium; G — Fusarium

Fig. 3. Plant pollen and fungal spores contained in the air of Karakol. 
A — Pinus spp.; B — Artemisia spp.; C — Chenopodiaceae; D — Poaceae; E — Alternaria; F — Cladosporium; G — Fusarium
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Curvularia, Polythrincium, Phytophthora и Pyricularia. Уже 
в 3-й декаде сентября не фиксировались споры многих так-
сонов. Увеличение продолжительности пыльцевого сезона 
и расширение сельскохозяйственных территорий опреде-
ляют спорово-пыльцевой спектр в воздухе города. Поэтому 
в таком воздухе увеличивается количество пыльцы Poaceae 
и содержится большое таксономическое разнообразие 
спор грибов. Пыльцевой спектр местности в экологическом 
контексте зависит от естественной растительности, земле-
пользования, декоративной флоры в зеленых городских зо-
нах и рудеральной городской флоры [5].

Результаты изучения спе ци фических IgE-антител еще 
в 1990-е годы в Кыргызской Республике показывали, 
что пыльца Artemisia лидирует как этиологический фак-
тор поллиноза в городах Бишкеке и Нарыне. На 2-м месте 
находилась пыльца Роасеае, причем наивысшие значе-
ния аллергенспе ци фических IgE-антител к пыльце Роа-
сеае и Chenopodiаceae были отмечены в Караколе [13]. 
Если исходить из постулатов Thommen, растения должны 
широко культивироваться, а значит, наиболее часто пол-
линоз будут вызывать злаковые, сорные и луговые рас-
тения [14].

В исследовании, проведенном в Кракове (Польша), 
отмечалось, что более 80% пациентов, страдающих ал-
лергическим ринитом (АР), чувствительны к пыльце 
Poaceae [15]. Пыльца Poaceae является самым сильным 

аллергеном в Центральной и Восточной Европе [16]. 
В наблюдениях в Пекине отмечается, что количество ам-
булаторных посещений больных АР сильно коррелирует 
с сезонной концентрацией пыльцы в воздухе и зависит 
от метеорологических условий. Наивысшие точки соот-
ветствуют температурам 12 °С и выше 22 °С. И наоборот, 
число амбулаторных посещений по поводу АР уменьша-
лось с увеличением влажности воздуха [17]. Следова-
тельно, изменение метеорологических условий является 
одним из факторов, из-за которого пыльца становится 
основным аллергеном, вызывающим развитие АР [18].

В польском Щецине в исследованиях 2006–2008 гг. 
с использованием пыльцеуловителя Lanzoni VPPS и ав-
томатической метеорологической станции Vaisala были 
обнаружены статистически значимые корреляции между 
количеством пыльцы и загрязнением воздуха, а также ме-
теорологическими параметрами, и наиболее сильная кор-
реляция наблюдалась со средней температурой воздуха. 
При повышении температуры или при умеренных тем-
пературах увеличивалось количество пыльцы таксонов 
Chenopodiaceae, Artemisia и Urtica [19].

В исследовании в Шэньяне (КНР) с использованием 
пыльцеуловителя Durham было показано, что основными 
источниками аллергенов, обусловившими увеличение чис-
ла больных АР с августа по сентябрь, были Compositae 
и Moraceae . Artemisia (Compositae) и Poaceae являлись 
основными аллергенами [18]. В Пекине обнаружено, 
что пациенты с АР, вызванным пыльцой, составили 61,18% 
от всех пациентов с АР. Среди них чувствительные к пыльце 
Artemisia составили 48,54% [17]. Обширность территории 
и большая численность населения некоторых стран так-
же меняют характеристики аллергенов у пациентов с АР 
в разных регионах и среди разных возрастных категорий. 
По этой причине для профилактики и лечения АР большое 
значение имеет понимание особенностей распростране-
ния аллергенов и связанных с ними факторов риска в ка-
ждом регионе [19].

Исследования в Кыргызской Республике свидетель-
ствуют о широкой распространенности сенсибилизации 
у жителей Бишкека к пыльцевым аллергенам. Аллергия 
на пыльцу растений у жителей Бишкека является домини-
рующей и выявлена у 64% обследованных пациентов [20]. 
Но подобных данных о сенсибилизации к спорам грибов 
пока в республике нет. Отмечен максимальный рост общей 
заболеваемости АР с увеличением на 122–126% в период 
с 2017 по 2019 г. В это же время больные АР, проживаю-
щие в городах, составили 57,1%, а в сельской местности — 
42,9% [21].

Споры грибов — постоянно присутствующий компо-
нент воздуха, их концентрация и состав колеблются в за-
висимости от сложного взаимодействия биологических 
и экологических факторов, это: географическое поло-
жение, загрязнение воздуха, погодные условия, деятель-
ность человека и местные источники растительности. 
Споры одних и тех же таксонов всегда обнаруживаются 
независимо от метода мониторинга. Это может быть свя-
зано со способностью этих родов продуцировать огромное 
количество спор и с доминированием спор Cladosporium, 
Alternaria и Ustilago в местной и региональной мико-
флоре [2]. Даже при отборе проб с самолета на большой 
высоте преобладающими (87%) видами спор были спо-
ры Cladosporium и Alternaria [15]. В некоторых странах 
Cladosporium spp. ежегодно имел наибольшую частоту 
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Рис. 4. Содержание спор грибов и температура воздуха  
в г. Караколе. 
А — Cladosporium в 2015 г.; В — Alternaria в 2017 г.

Fig. 4. Fungal spore content and air temperature in Karakol. 
A — Cladosporium in 2015; B — Alternaria in 2017
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встречаемости (около 90%). Другие таксоны, Alternaria, 
Botrytis, Epicoccum, Ganoderma spp. и Drechslera, встре-
чались регулярно с высокой концентрацией (с часто-
той более 50%) [7]. Установлено, что в городской среде 
по сравнению с природными территориями наблюдается 
накопление аллергенных видов грибов. Например, в цен-
тральной части Москвы содержание потенциально аллер-
генных грибов в приземных слоях воздуха в летний пери-
од достигает 50% от всех выделенных [22]. Исследования 
показывают, что изменение температуры может повлиять 
на колонизацию и рост грибов непосредственно через фи-
зиологию отдельных организмов или косвенно, через фи-
зиологические эффекты в отношении растений в роли хо-
зяев или субстратов [23].

Страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) уже ощущают 
последствия изменения климата. При таких обстоятель-
ствах возможны изменения в распространении заболева-
ний, в том числе аллергических. А поскольку изменения 
в температуре воздуха и количестве осадков могут ска-
заться на стадиях вегетации растений, идут изменения 
в землепользовании, растет количество населения реги-
она вкупе с повсеместным загрязнением всех природных 
сред — все эти факторы могут усугубить положение, ког-
да некоторые виды заболеваний будут распространять-
ся быстрее, тем самым увеличивая риски для здоровья 
людей. С учетом этого возникают вопросы, касающие-
ся безопасности сред, ранее считавшихся безвредными, 
и возросшей вероятности того, что аэроаллергены дей-
ствительно могут быть обнаружены в более разнообраз-
ных средах [2].

В настоящее время в Центральной Азии, в Респу-
блике Узбекистан, пыльцеуловители Lanzoni установле-
ны Международным центром молекулярной аллерго-
логии в Ташкенте, Джизакской, Бухарской, Навоийской 
и Хорезмской областях, т. е. в различных природно-кли-
матических регионах. Данные, полученные после полного 
запуска пыльцеуловителей, будут размещаться на специ-
альном портале Европейского общества мониторинга 
пыльцы (сайт www.polleninfo.org). В условиях Ташкента 
деревья и травы начинают пылить с 3-й декады февраля. 
В первую очередь наблюдается начало пыления интро-
дуцируемых растений. У деревьев и трав, относящихся 
к местной флоре, этот процесс наблюдается несколько 
позже [24]. Микроскопические исследования образцов 
за весенний период в Ташкенте показали обилие пыльцы 
деревьев и спор грибов (рис. 5).

Изменение климата — постоянный процесс, влия-
ющий на эпидемиологию аллергических заболеваний, 
поскольку его воздействие на пыльцу растений может 
иметь важные последствия для здоровья человека. На-
учные исследования аэроаллергенов и аллергических 
заболеваний — это одна из мер адаптации к послед-
ствиям изменения климата. Изменение климата связано 
с увеличением продолжительности пыльцевых сезонов, 
увеличением производства пыльцы, изменением типов 
пыльцы в конкретном месте и увеличением аллергенно-
сти пыльцы. Поскольку пыльца может негативно влиять 
на показатели здоровья, любое увеличение ее количе-
ства, связанное с изменением климата, загрязнением 
окружающей среды, изменениями в землепользовании, 
может привести к увеличению бремени аллергических 
заболеваний. При резком росте распространенности АР 

в Караколе [21] особенно чувствительными оказывают-
ся дети. Распространенность респираторных заболева-
ний растет как среди детей, так и среди взрослых и под-
ростков. К сожалению, в сезон обострения аллергии 
на пыльцу растений не все пациенты могут обращаться 
к аллергологам, так как в Кыргызской Республике (осо-
бенно в регионах) их остро не хватает. В таких случаях 
пациенты попадают к семейным врачам или терапевтам, 
педиатрам, и поэтому не могут получить квалифициро-
ванную аллергологическую помощь. Половина больных 
АР вообще не обращаются к врачу, другие обращаются, 
когда симптомы становятся невыносимыми. Очень ча-
сто бывает так, что аллергию на пыльцу, особенно у де-
тей, принимают за острые респираторные заболевания. 
Несмотря на относительно хорошо развитую систе-
му мониторинга в некоторых частях мира (страны Ев-
ропы, США и Россия), в большинстве регионов мира 
подобная система вообще отсутствует. Национальной 
программы мониторинга аэробиочастиц в Кыргыз-
ской Республике нет.

Рис. 5. Пыльца растений и споры грибов в воздухе 
г. Ташкента. 
A — Cupressaceae; B — Platanus spp.; C — Pinus spp.; D — Alternaria;  
E — Helminthosporium; F — Cladosporium

Fig. 5. Plant pollen and fungal spores in the air of Tashkent. 
A — Cupressaceae; B — Platanus spp.; C — Pinus spp.; D — Alternaria;  
E — Helminthosporium; F — Cladosporium
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заключение
Пыльца ведущих аэроаллергенов — полыни, злаков, 

маревых — содержится в воздухе г. Каракола в значи-
тельных количествах и продолжительно (до 150 дней). 
Качественный и количественный состав пыльцы в возду-
хе разных лет практически идентичен, но имеются отли-
чия в преобладании и наличии определенных таксонов. 
При анализе видового состава пыльцы деревьев в Ка-
раколе преобладала пыльца хвойных (голосеменных). 
В воздухе из 24 таксонов грибов в значительных количе-
ствах обнаруживались главные аллергены — тандем спор 
Alternaria и Cladosporium. Результаты эксперименталь-
ных исследований пыльцы растений и спор грибов име-
ют важные последствия для общественного здравоохра-
нения. Постоянные аэропалинологические исследования 
необходимы для разработки системы оповещения населе-
ния и медицинских учреждений о концентрации пыльцы 
и спор — «пыльцевом дожде» — для оценки аллергенной 
обстановки, что позволит людям, страдающим аллерги-
ей, избежать или снизить тяжесть течения болезни. По-
добные знания необходимы для установления этиологии, 
правильного подбора диа гностических и лечебных аллер-
генов, оптимальных сроков проведения спе ци фической 
диа гностики и лечения, осуществления профилактики 
поллиноза. Многие болезни могут быть предотвращены 
путем сосредоточения внимания на экологических факто-
рах риска.
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