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максимальной интенсивности ХЛ (Imax) составила 62,5 (50,3; 70) %, светосуммы 

ХЛ (S) — 69 (54,7; 77) %. Степень подавления свечения под действием плазмы пациен-

тов была менее выражена. Так, значения ХЛ (Imax, %) были ниже в 1,9 раз и составили 

31,5 (16,3; 49,3) (р < 0,001) в сравнении с контрольной группой, значения S, % — 23,2 

(11,5; 38,5) (р < 0,001), что в 2,9 раза ниже, чем аналогичный показатель плазмы здоро-

вых лиц. Известно, что значения Imax характеризуют преимущественно антиоксидант-

ную активность, тогда как светосумма хемилюминесценции (S) коррелирует с избы-

точным накоплением прооксидантов [3]. Поэтому выявленные изменения можно рас-

сматривать как умеренно выраженный оксидативный стресс, связанный, вероятно, с 

явлениями эндогенной интоксикации, учитывая, что у пациентов терминальная стадия 

ХБП. Известно, что тяжесть уремии коррелирует со степенью накопления в плазме 

крови пациентов продуктов азотистого обмена, таких как креатинин и мочевина. У об-

следованных нами пациентов уровень креатинина в сыворотке колебался от 246 до 

1260 umol/l, мочевины от 8,9 до 38,9 mmol/l. Нами не обнаружено значимых различий 

по показателям про/антиоксидантной системы в зависимости от степени повышения 

креатинина и мочевины в сыворотке пациентов. 

Выводы 

1. У пациентов с уремией на фоне ХБП терминальной стадии выявлено снижение 

антиоксидантного резерва плазмы крови (Imax, % = 31,5 (16,3; 49,3) (р < 0,001), S, % = 

23,2 (11,5; 38,5) (р < 0,001) относительно контрольной группы. 

2. Не выявлено значимой корреляции между уровнем мочевины, креатинина в 

плазме пациентов и показателями хемилюминесценции. 
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Введение 

По данным ВОЗ, одной из наиболее значимых проблем практической медицины 

являются аллергические заболевания [1]. У детей данная патология по распространен-

ности занимает второе место в структуре общей заболеваемости. Среди детей с аллер-

гией наблюдается отчетливая тенденция к увеличению числа пациентов с респиратор-

ной формой [1]. У больных аллергическим ринитом и бронхиальной астмой чрезвы-

чайно высока распространенность сенсибилизации к эпидермальным аллергенам жи-
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вотных (более 60–70 %) [2]. Это в значительной степени связано с увеличением коли-

чества семей, имеющих дома одно или несколько животных, существенным ростом 

численности грызунов повсеместно. Антигены животных выявляются практически во 

всех образцах пыли жилых домов и общественных мест, даже там, где животных нико-

гда не содержали [2]. Аллергены выносятся с одеждой или в волосах из дома в окру-

жающую среду. Группа антигенов животного происхождения включает в себя шерсть, 

перхоть, слюну, мочу, выделения сальных желез кожи, белки сыворотки. При этом сама 

шерсть животных не аллергенна, сенсибилизация происходит к белкам эпидермиса и 

слюны, которые к ней прикреплены [2, 3]. Как правило, значимость сенсибилизации к 

аллергенам животных недооценивается, а меры профилактики экспозиции их аллерге-

нов применяют недостаточно, семьи пациентов редко готовы расстаться со своими до-

машними любимцами. Однако это приводит к повышению заболеваемости, прогресси-

рованию аллергии, а также значительным финансовым затратам, в связи с этим возрас-

тает актуальность их своевременного и квалифицированного выявления. 

Цель 

Изучить характер сенсибилизации к аллергенам домашних животных у детей г. Гомеля. 

Материал и методы исследования 

Обследовано 122 человека (78 мальчиков, 44 девочки) в возрасте 2–17 лет, наблю-

давшихся в ГУЗ «ГЦГДКП» в период с февраля по декабрь 2018 г. Основными клини-

ческими проявлениями аллергии у пациентов были: ринит (82 (67 %) пациентов), брон-

хит (19 (16 %) пациентов), трахеит (11 (9 %) пациентов), бронхиальная астма (6 (5 %) па-

циентов), кожные проявления аллергии, крапивницей, атопическим дерматитом, конъ-

юнктивитом, блефаритом (10 (8 %) пациентов). Материалом для исследования служила 

сыворотка крови, которую инкубировали с раствором, блокирующим перекрестно-

реагирующие углеводные детерминанты CCD (бромелайн, пероксидаза хрена, аскорбат 

оксидаза) для элиминации ложноположительных результатов. Методом иммунобло-

тинга определяли уровень sIgE к антигенам кошки (эпителий и шерсть), лошади (эпи-

телий и шерсть), собаки (эпителий и шерсть), морской свинки (эпителий), хомяка (эпи-

телий), кролика (эпителий), крысы (эпителий). Количественное определение специфи-

ческого IgE проводили с использованием сканера и специального программного обес-

печения. Учет результатов производился согласно критериям: 0 не присутствуют [0,00–

0,34 IU/ml]; 1 низкий уровень [0,35–0,69 IU/ml]; 2 повышенный уровень [0,70–

3,49 IU/ml]; 3 очень повышенный уровень [3,50–17,49 IU/ml]; 4 высокий уровень [17,5–

49,9 IU/ml]; 5 очень высокий [50–100 IU/ml]; 6 запредельные величины [> 100 IU/ml]. 

Результаты обрабатывали статистически. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Результаты анализа частоты выявления аллерген-специфического IgE у обследо-

ванных пациентов по возрастам представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Частота выявления специфического IgE к антигенам животных у детей 

Аллерген Частота положительных проб 

≥ 0,35 IU/ml ≥ 0,70 IU/ml ≥3,5 IU/ml ≥ 17,5 IU/ml ≥50.0 IU/ml 

n % n % n % n % n % 

Кошка — эпителий и шерсть 46 38 17 37 10 59 4 44 1 5 

Лошадь — эпителий и шерсть 36 29 28 78 — — — — — — 

Собака — эпителий и шерсть 35 29 29 83 1 4 — — — — 

Морская свинка, эпителий 13 11 9 69 — — — — — — 

Хомяк, эпителий 26 21 22 85 1 5 — — — — 

Кролик, эпителий 1 0,1 — — — — — — — — 

Крыса, эпителий 75 62 71 95 17 24 — — — — 
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Как видно из таблицы 1, из 122 обследованных пациентов с клиническими проявлени-

ями аллергии наиболее часто регистрировалась к антигенам крысы (n=75, 62%), кошки (n = 

45, 38 %), лошади (n = 36, 29 %), собаки (n = 35, 29 %), которая соответствовала классу опас-

ности 2 и выше. Возможно, наличие сенсибилизации к антигенам крысы связано с недооце-

ниваемой специалистами загрязненностью среды обитания людей продуктами жизнедея-

тельности крыс. Коты и собаки являются распространенными домашними любимцами и 

живут в непосредственной близости к человеку, поэтому являются источником аллергии. 

Интересно, что сенсибилизация к антигенам кролика была зарегистрирована только у 1 па-

циента (n = 1, 0,1 %), что может быть связано с меньшей популярностью этого животного в 

качестве домашнего питомца. В зависимости от возраста мы разделили обследованных па-

циентов на три группы: 1-я группа — пациенты 1–4 лет (32 (26,2 %) пациента); 2-я группа — 

пациенты 5–9 лет (59 (48,4 %) пациентов); 3-я группа — пациенты старше 10 лет (31 (25,4 %) па-

циент). Однако структура сенсибилизации в этих возрастных группах была практически 

одинакова, и лидирующие позиции также занимали антигены крысы и кошки. 

Выводы 

У детей разных возрастных групп с клиническими проявлениями респираторной аллер-

гии среди этиологических факторов лидируют антигены крысы (62 %), кошки (38 %), что 

должно быть важным фактором при обустройстве быта дома, где проживает ребенок. 
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Введение 

За последние несколько десятилетий проблема аллергических заболеваний приняла 

масштаб глобальной медико-социальной проблемы [1]. Особого внимания заслуживает 

пищевая аллергии, которая является одной из наиболее сложных проблем в педиатрии. 

В Беларуси аллергическими заболеваниями болеют свыше 60 тысяч пациентов, среди 

которых приблизительно 6–10 % составляет пищевая аллергия детей [1]. Особенно сле-

дует выделить группу детей раннего периода жизни, так как в этом возрасте возможна 

гиперчувствительность практически к любому пищевому продукту. У детей первого 

года жизни пищевая сенсибилизация является стартовой [2]. На ее фоне в последую-

щем формируется аллергия к бытовым, эпидермальным, затем к пыльцевым аллергенам. В 

диагностике пищевой аллергии первоочередное значение имеет тщательно собранный ал-

лергологический анамнез, а также ведение пищевого дневника [2, 3]. Для выявления IgE-

 

 

 


