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АННОТАЦИЯ 

с. 123, прил. 10, рис. 16, табл. 18, библ. 95. 

       Проведена оценка спирограмм и лейкограмм у детей, больных  

бронхиальной астмой.  Выявлено, что превалирующими аллергенами у 

обследованных явились клещи домашней пыли, эпителий и перхоть кошек и 

собак, плесневые грибки Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, 

Aspergillus fumigatus. Из пыльцевых аллергенов значимыми явились: пыльца 

берёзы, ольхи, яблони, тимофеевки луговой, одуванчика и полыни. 

Зарегистрировано, чтоо наибольшей аллергизации подвергались пациенты из 

группы второго детства. У пациентов с БА коэффициент позитивности 

специфических антител к различным аллергенам имел следующие 

характеристики: к домашней пыли – 1-й и 4-й класс активности антител; к 

эпителию и перхоти кошек – 4-й класс; к грибковым аллергенам в целом – 1-

й, 3-й и 4-й класс; к пыльце берёзы – 1-й и 4-й класс; яблони – 1-й и 3-й 

класс; тимофеевки луговой – 2-й и 4-й класс; полыни – 2-й и 4-й класс, 

одуванчика – 2-й класс активности. ЖЕЛ у всех испытуемых значимо не 

отличалась от должных величин. Аналогичный характер изменений был 

отмечен при анализе ОФВ1. Основные скоростные показатели 

форсированного выдоха у всех обследованных лиц были ниже должных 

величин, что свидетельствует о наличии обструктивных процессов и 

слабости дыхательной мускулатуры. Выявлено, что количество эозинофилов, 

концентрация ECP, FeNO в выдыхаемом воздухе и IgЕ были значительно 

выше нормативных значений у всех обследованных лиц. Кроме того, 

корреляционный анализ, оценивающий силу связи между маркерами 

аллергии, показал, что сила связи возрастает от средней (у детей второго 

детства) до очень сильной (у юношей и девушек). 

          Ключевые слова: бронхиальная астма, аллергопонель, иммунный ответ, 

дети, эозинофильный катионный протеин, оксид азота в выдыхаемом 

воздухе, спирометрия, лейкограмма, специцические антитела, аллергены. 
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ANNOTATION 

р. 123, appl. 16, fig. 10, tab. 18,  bibl. 73. 

        The assessment of spirograms and leukograms in children with bronchial 

asthma was carried out. It was revealed that the prevailing allergens in the 

surveyed were house dust mites, epithelium and dandruff of cats and dogs, molds 

Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus. Among 

pollen allergens, the following were significant: pollen of birch, alder, apple, 

timothy, dandelion and wormwood. It was registered that the patients from the 

second childhood group were exposed to the greatest allergization. In BA patients, 

the coefficient of positivity of specific antibodies to various allergens had the 

following characteristics: to house dust - 1st and 4th classes of antibody activity; to 

the epithelium and dandruff of cats - 4th grade; to fungal allergens in general - 1st, 

3rd and 4th grade; to birch pollen - 1st and 4th class; apple trees - 1st and 3rd 

grade; timothy meadow - 2nd and 4th grade; wormwood - 2nd and 4th grade, 

dandelion - 2nd activity grade. VC in all the subjects did not differ significantly 

from the proper values. A similar nature of the changes was noted in the analysis 

of FEV1. The main speed indicators of forced expiration in all examined 

individuals were below the proper values, which indicates the presence of 

obstructive processes and weakness of the respiratory muscles. It was revealed that 

the number of eosinophils, the concentration of ECP, FeNO in the exhaled air and 

IgE were significantly higher than the standard values in all examined individuals. 

In addition, a correlation analysis evaluating the strength of the relationship 

between allergy markers showed that the strength of the connection increases from 

moderate (in children of the second childhood) to very strong (in boys and girls). 

          Key words: bronchial asthma, allergoponel, immune response, children, 

eosinophilic cationic protein, nitric oxide in exhaled air, spirometry, leukogram, 

specific antibodies, allergens.          
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

БА – бронхиальная астма 

БО – бронхообструкция 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ДО – дыхательный объём 

ИВЛ – исскуственнаявентеляцтя лёгких 

ИГКС – ингаляционные кортикостериды 

МВЛ – максимальная вентиляция лёгких 

МОД – минутный объём дыхания 

ОЕЛ – общая ёмкость лёгких 

П – палочкоядерные нейтрофилы 

С – сегметноядерные нейтрофилы 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

ФВД – функция внешнего дыхания 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная ёмкость лёгких 

ЧД – частота дыхания 

ЭКП – эозинофильный катионный протеин 

ЕСР – эозинофильный катионный протеин (международное обозначение) 

FeNO – измерение оксид азота в выдыхаемом воздухе (международное 

обозначение) 

FEF 2575 –  СОС Средняя объёмная скорость в интервале между 25% и 75% 

FEV1 – ОФВ1 Объём форсированного выдоха за 1 секунду 

FEV1/FVC – ИТ Индекс Тиффно 

FVC – ЖЕЛ Жизненная ёмкость лёгких 

Hb – гемоглобин 

IgE – Иммуноглобуллин класса Е 

NO – оксид азота 

PEF – ПОС Пиковая объёмная скорость выдоха 

pH – водородный показатель 

Th2 – Т-хеллеры 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

          Среди заболеваний детей в настоящее время преобладают болезни 

органов дыхания, в частности БА. Среди них встречаются критические 

состояния, требующие неотложной помощи. Поэтому интенсивная терапия 

и реанимация становится важным разделом педиатрии. Огромное значение 

имеет своевременная диагностика первых проявления и ведущих признаков 

заболевания, позволяющих объективно оценить состояние больного 

ребёнка, а так же организовать неотложные мероприятия при них. От этого 

зависит здоровье детей впоследствии [Геппе, 2014. с. 20]. 

          Эпидемиологические исследования последних лет свидетельствуют о 

том,  что от 4 до 10 % населения планеты страдают различной степени 

тяжести и является весьма распространённым [Федеральный центр…, с 4]. 

           Создание педиатрической программы позволило обратить внимание 

на особенности течения БА у детей, связанные с анатомо-

физиологическими особенностями респираторного тракта, иммунной 

системы, метаболизма лекарственных препаратов и путей их доставки, 

определяющими подходы к диагностике, терапии, профилактике и 

образовательным программам [Международные клинические 

рекомендации…, с. 2]. 

          Реализация БА происходит в результате взаимодействия внутренних 

факторов и воздействий внешней среды [Global Initiative…, 2016. с 8]. 

          Одним из главных факторов риска БА является атопия- 

наследственная предрасположенность к аллергическим заболеваниям, 

связанная с преобладанием Th2-клеточного механизма, обуславливающего 

гиперпродукцию общего и специфических IgE и провоспалительных 

цитокинов с развитием последующей гиперчувствительности к аллергенам  

[Таточенко, с. 208]. 

На ряду с этим, более современные диагностические показатели, 

такие как уровень азота в выдыхаемом воздухе, концентрация 
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эозинофильного катионного протеина, в совокупности с уже давно 

практикующими методами, дают более ясную картину о характере течения 

астмы у детей с преобладанием аллергического компонента.  

           Можно считать, что проблема своевременной первичной 

диагностики БА у детей остается актуальной на сегодняшний день. 

Литературные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего 

изучения вопроса и поиска эффективных методов своевременной 

диагностики БА у детей, ориентированных, прежде всего, на 

использование в условиях амбулаторно- поликлинического этапа с 

использованием информационных технологий. 

            В связи с вышеизложенным, целью работы явилась оценка 

спирограмм и лейкограмм у детей больных бронхиальной астмой, с 

преобладанием  аллергического фактора.  

           Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить наличие превалирующих аллергенов у детей больных 

бронхиальной астмой с преобладанием аллергического фактора в анамнезе; 

2) определить коэффициент позитивности превалирующих 

аллергенов у детей больных бронхиальной астмой с преобладанием 

аллергического фактора в анамнезе; 

3) определить некоторые аллергомаркеры (количество эозинофилов, 

концентрацию эозинофильного катионного протеина, уровень азота в 

выдыхаемом воздухе, концентрацию иммуноглобулина Е) у детей больных 

бронхиальной астмой с преобладанием аллергического фактора в анамнезе;  

4) изучить некоторые показатели функции внешнего дыхания 

(жизненная ёмкость лёгких, объём форсированного выдоха за 1 секунду, 

индекс Тиффно, средняя объёмная скорость форсированного выдоха, 

пиковая экспираторная объёмная скорость выдоха) у детей больных 

бронхиальной астмой с преобладанием аллергического фактора в анамнезе. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ         

1.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ЭТИОЛОГИИ,   ЭПИДЕМИОЛОГИИ, 

ПАТОГЕНЕЗЕ И КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ У ДЕТЕЙ 

         Бронхиальная астма (БА) – хроническое, гетерогенное заболевание с 

симптомами и признаками, включающими свистящее дыхание, кашель 

(особенно в ночное время и при физическом напряжении), затруднение 

дыхания и стеснение в грудной клетке, обратимую бронхиальную 

обструкцию и гиперреактивность. 

         Дебютируя в детском возрасте, БА зачастую продолжается и у 

взрослых, что обусловливает необходимость своевременного выявления 

заболевания [Paul, с 1193]. В детском возрасте выделяют три основные 

формы БА: атопическую, инфекционно-аллергическую и смешанную. 

         Эпидемиология.  В нашей стране по данным эпидемиологического 

исследования (декабрь 2016г.) распространенность БА среди взрослых 

составляла 6,9%, а среди детей и подростков – около 10%. Большинство 

пациентов, страдающих БА, хорошо отвечают на традиционную терапию, 

достигая контроля заболевания. Однако существенная часть больных (20–

30%) с трудными для терапии фенотипами БА, к которым относятся тяжелая 

атопическая БА, БА при ожирении, БА курильщика, БА с поздним дебютом, 

БА с фиксированной бронхиальной обструкцией, могут быть рефрактерны к 

традиционной терапии. У них отмечалась высокая частота обострений и 

обращений за неотложной медицинской помощью. В приемных отделениях и 

отделениях неотложной помощи стационаров развитых стран на долю 

больных с обострением БА приходится до 12% всех поступлений, причем 

20–30% больных нуждаются в госпитализации в специализированные 

отделения и около 4% больных – в отделения реанимации и интенсивной 

терапии. Около 5% всех больных с обострением БА требуют проведения 

интубации трахеи и искусственной вентиляции легких ИВЛ, в случае 
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проведения ИВЛ летальность больных достигает 7% [Эпидемиология…, с. 

11-14]. 

          На сегодняшний день распространенность БА в нашей стране в разных        

регионах варьирует от 0,66% (г. Нальчик) до 9,6% (г. Ангарск), причем 

отмечается тенденция к росту как общей, так и первичной заболеваемости  

 [Ненашева, с. 30-38]. 

          Проведенные исследования наглядно демонстрируют рост тяжелых, 

неконтролируемых случаев БА во всем мире [International ERS…, с. 343-373]. 

          Этиология. В развитие атопической формы имеет значение 

сенсибилизация к инфекционным аллергенам, к которым относятся пищевые 

и лекарственные аллергены, домашняя пыль, не редко содержащая клещей, 

пыльца растений, шерсть и перхоть животных. Особую роль в возникновении 

инфекционно-аллергической формы играют вирусы (гриппа, парагриппа, РС-

вирусы), бактерии и грибы. 

          Развитию заболевания способствуют неблагоприятные психогенные и 

метеорологические воздействия, чрезмерная физическая нагрузка [Геппе, 

2017. с. 218]. 

          О роли наследственной предрасположенности при БА известно давно - 

среди родственников больных БА аллергические заболевания встречаются в 

41- 80% случаев. Однако отсутствие среди родственников аллергической 

патологии не исключает возможности развития БА  [Глобальная стратегия…, 

с.72], [Национальная программа, с. 58.], [Global Initiative…, 2016. с. 19]. 

         По данным отечественных и зарубежных ученых у детей, матери 

которых страдали БА, выявлена высокая частота случаев атопического 

дерматита, поллиноза и БА, при проведении спирометрии чаще 

регистрировались случаи обструктивных нарушений внешнего дыхания.  

[Намазова- Баранова, 2011. с.468].  

        Таким образом, был сделан вывод о наследовании склонности к 

развитию атопии, а не конкретно БА [Баранов, 2012. с. 82], [Национальная 

программа…, с. 61]. 
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         Имеются данные о преобладании роли отягощенного 

аллергологического анамнеза со стороны матери , [Национальная 

программа…, с. 63], [Геппе, 2014. с. 76-82], [Геппе, 2017. с. 58-64]. 

          Одним из главных факторов риска БА является атопия- наследственная 

предрасположенность к аллергическим заболеваниям, связанная с 

преобладанием Th2-клеточного механизма, обуславливающего 

гиперпродукцию общего и специфических иммуноглобуллинов Е (IgE) и 

провоспалительных цитокинов с развитием последующей 

гиперчувствительности к аллергенам [Баранов, 2012. с. 83-84], [Assessment of 

total…, с. 162]. 

         Атопия является фактором высокого риска развития БА, но выявляется 

лишь у 80-90% пациентом и поэтому не может считаться абсолютным 

дифференциально-диагностическим признаком [Глобальная стратегия…, с. 

116]. Несмотря на гетерогенность БА, наиболее частым фенотипом является 

аллергический, связанный с реакциями, опосредованными 

иммуноглобуллином Е (IgE). Установлена прямая корреляционная связь 

между уровнем IgЕ и риском развития БА. 

          Патогенез. В развитие всех форм БА важное значение имеют 

аллергические механизмы.  Склонность к аллергическим реакциям в 

значительной мере определяется наследственной предрасположенностью и 

конституцией больного. 

          Приступ БА обусловлен обструкцией дыхательных путей вследствие 

повышенной чувствительности трахеи и бронхов к различным 

раздражителям. Нарушение проходимости бронхов связано с сокращением 

гладкой мускулатуры (бронхоспазмом), отёком слизистой, воспалительной 

инфильтрацией слизистой и подслизистой бронхов, обструкцией мелких 

бронхов вязкой,  плохо эвакуируемой мокротой [Асирян, с. 52-57]. 

  Реализация БА происходит в результате взаимодействия внутренних 

факторов и воздействий внешней среды. В настоящее время определены 

генетические факторы, играющие важнейшую роль в развитии БА 
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[International ERS…, с. 343-373], [Генетические маркеры…, с. 37-40]. 

Известно 2 группы генов, имеющих значение в наследовании БА: гены, 

ответственные за атопию и гены, ответственные за гиперреактивность 

бронхов. В настоящее время определены молекулярно-генетические маркеры 

БА, применяемые в медико-генетическом консультировании. Однако на 

сегодняшний день ученые говорят о наследовании не конкретных генов, а 

определенных типов иммунного ответа [Global Initiative…, 2016. с. 81]. 

Беляевой Л.М. с соавторами (2018) было установлено, что генотип 590ТТ 

гена IL-4 ассоциирован с развитием интермиттирующей формы БА и 

приведены результаты исследований генотипов IL-4, IL-13, IL4Ra и IL13Ra1 

у детей с различными фенотипами БА [Иванова, с. 64-69]. D. Ierodiakonou с 

соавторами (2019) выявили ассоциацию между изменением вентиляционной 

функции легких в ответ на длительную экспозицию загрязненного воздуха и 

генами, вовлеченными в целлюлярную адгезию, оксидативный стресс, 

воспаление и метаболические пути [Глобальная стротегия…, с. 239-249]. 

 Современная концепция патогенеза БА основана на признании 

ведущей роли IgE-опосредуемого аллергического воспаления бронхов, 

которое характеризуется гиперсекрецией слизи, гиперемией и отеком 

слизистой оболочки и сужением просвета бронхов. При БА наблюдается 

инфильтрация слизистой оболочки бронхов тучными клетками, Т-

лимфоцитами, эозинофилами, которые запускают и поддерживают каскад 

воспалительных реакций [Глобальная стратегия…, с. 101], [Национальная 

программа…, с. 110]. Воспаление носит персистирующий характер и 

сохраняется в период между обострениями [Глобальная стратегия…, с. 

102], [Мещеряков, с. 40-44]. Иммуно-эндокринные механизмы, 

опосредуемые через функционирование желез внутренней секреции, 

участвуют в регуляции иммунного ответа при БА [Национальная 

программа…, с. 109-113]. 

  Структурные изменения (ремоделирование) в дыхательных путях 

являются одним из основополагающих аспектов патогенеза БА. По 
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последним данным ремоделирование не только является результатом 

персистирующего аллергического воспаления, но и независимым 

фактором, участвующим в патогенезе БА и поддержании воспаления 

[Глобальная стратегия…, с. 99], [Национальная программа…, с. 105], 

[Таточенко, 2012. с. С 147]. Установлено, что структурное 

ремоделирование дыхательных путей встречается среди всех возрастных 

групп, включая дошкольников. 

  Со стороны клеточного звена дисбаланс в работе иммунной системы 

представлен в виде нарушения количества и функционального состояния 

нарушения соотношения Th1/Th2 субпопуляций лимфоцитов с 

преобладанием последних у больных БА [Овсянников, 2011, с. 88-91], 

[Bush, с. 45]. Отмечается ослабление Т-супрессорного звена, что 

способствует гиперпродукции антител (IgE, IgG, IgM и формирование 

иммунных комплексов) [Чернушенко, с. 19-21]. Со стороны В-клеточного 

звена иммунной системы наблюдается повышение числа В-лимфоцитов, 

дисбаланс в содержании сывороточных иммуноглобулинов, 

проявляющийся как снижением, так и увеличением концентрации 

иммуноглобулинов различных классов [Асирян, 2017. с. 52-57], [Лебедев, 

с. 285], [Чернушенко, с. 19-21]. Основным биомаркером БА является 

повышение уровня IgE, который выявляется у большинства больных БА 

[Глобальная стратегия…, с. 115]. Частые вирусные инфекции 

способствуют угнетению местного иммунитета и снижению секреции IgA 

[Чернушенко, с. 19-21]. Снижение неспецифической резистентности 

выражалось в снижении фагоцитарной активности, фагоцитарного числа 

метаболической активности фагоцитирующих клеток [Чернушенко, с. 19-

21]. Кусельман А.И. (2010) с соавторами установили, что клеточные и 

гуморальные нарушения сохраняются и в период реконвалесценции 

[Кусельман, 2010. с. 88-94]. Обсуждаются показатели уровня цитокинов и 

нейропептидов как предикторов БА [Калматов, с. 112-118]. Bush A. (2019) 

было проведено исследование секреции Th2-воспалительных цитокинов и 
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прогрессирования заболевания от эпизодов БО у дошкольников до 

эозинофильного фенотипа БА [Bush, 2019. с. 38]. 

          Клиническая картина. В течение заболевания выделяют период 

предвестников, приступ удушья, постприступный и межприступный 

периоды.  

          Период предвестников (предприступный) наступает за несколько 

минут, иногда дней, до приступа и характеризуется появлением 

беспокойства, раздражительности, психической депрессии, нарушением сна. 

Нередко отмечаются чихание, зуд глаз и кожи, заложенность и серозное 

выделение из носа, навязчивый сухой кашель, головная боль. 

          Приступ удушья имеет следующую симптоматику.  Появляется 

ощущение нехватки воздуха, сдавление в груди, выраженная экспираторная 

одышка. Вдох становится коротким, выдох медленный (в 2-4 раза медленнее 

вдоха), сопровождающийся громкими, свистящими хрипами, слышимыми на 

расстоянии. Маленькие дети испуганы, мечутся в постели, дети старшего 

возраста принимают вынужденное положение, сидя наклонившись вперёд, 

опираясь локтями на колени, ловят ртом воздух. Речь почти невозможна. 

Лицо бледное с синюшным оттенком, покрытое холодным потом. Крылья 

носа раздуваются при вдохе. Грудная клетка в положении максимального 

вдоха, в дыхании участвуют мышцы плечевого пояса, спины, брюшной 

стенки. Межрёберные промежутки и надключичные ямки втягиваются при 

вдохе. Шейные вены набухшие. Больного беспокоит кашель с трудно 

оделяемой, вязкой, густой мокротой. При перкуссии определяется 

коробочный звук. Аускультативно на фоне жёсткого или ослабленного 

дыхания выслушивается большое количество сухих  свистящих хрипов, 

нередко сочетающихся с грубой крепитацией. Тоны сердца приглушены, 

характерна тахикардия.   

         В раннем детском возрасте отёк и гиперсекреция преобладают над 

бронхоспазмом, поэтому приступ удушья развивается относительно 

медленно и протекает более продолжительно и тяжело. В лёгких наряду с 
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сухими выслушиваются и разнокалиберные влажные хрипы. В конце 

приступа обычно выделяется густая мокрота, ребёнок успокаивается и часто 

засыпает. 

         При лёгком течении заболевания приступы редкие, 1 – 2 раза в год, 

легко купирующиеся. Среднетяжёлые приступы возникают 1 раз месяц, 

купируются применением противоастматических лекарств, нередко 

вводимых парентерально. При тяжёлом течении приступы удушья частые, 

длительные, трудно купируются и переходят в астатическое состояние, при 

котором приступ не удастся купировать в течение 6 – 8 часов и более. 

         У больного с астматическим состоянием нарастают признаки 

дыхательной недостаточности, усиливается эмфизема, выслушивается 

множество сухих и (или) влажных хрипов. В последующем дыхание 

становится резко ослабленным, исчезают хрипы в лёгких – формируется 

«немое лёгкое». При прогрессировании процесса развивается 

гипоксемическая кома: состояние больного крайне тяжёлое, сознание 

отсутствует, отмечаются генерализированный цианоз, редкое поверхностное 

дыхание, гипотония и падение сердечной деятельности.  

         В послеприступном периоде состояние больного постепенно 

улучшается, но в течение нескольких дней сохраняется влажный кашель с 

отхождением светлой слизистой мокроты, могут прослушиваться хрипы. 

         Осложнениями заболевания являются острая сердечная 

недостаточность, атеросклероз, пневмония, пневмоторакс, бронхоэктазы, 

эмфизема, деформация грудной клетки [Адо, с. 47-58]. 

 

1.1.2. МЕХАНИЗМЫ ВЫЗЫВАЮЩИЕ БРОНХИАЛЬНЫЙ ПРИСТУП 

АСТМЫ 

          Природа аллергических реакций до сих пор окончательно не изучена. 

Безусловно, в их развитии играет роль и индивидуальная 

предрасположенность. В принципе, у каждого человека может развиться 

аллергия, т. е. повышенная чувствительность к какому-либо веществу. При 
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этом организм синтезирует специальные антитела, которые, встречаясь с 

аллергенами, вызывают приступ астмы [Рачинский, с. 15-18]. 

          Если молекула этого аллергена попадает в тело, — в большинстве 

случаев это происходит через легкие, — и реагирует с антителом, связанным 

с какой-нибудь клеткой, то эта встреча вызывает целый ряд феноменов, в 

кото¬рых интенсивное участие принимает вся ткань легких. Гладкие мышцы 

мельчайших бронхиальных путей (бронхиолы) спазмируются, что снижает 

объем воздуха, поступающего в альвеолы. В результате этого при газообмене 

между кровью легочных капилляров и альвеол в кровь поступает меньше 

кислорода. Слизистая, выстилающая внутреннюю поверхность бронхов, 

отекает и выделяет большое количество бронхиального секрета, из-за чего 

поступление воздуха частично блокируется. 

         Большое количество клеток, производящих слизь в бронхах, в нормаль-

ной ситуации приносят большую пользу, сохраняя эластичность стенок, но 

при приступе бронхиальной астмы их секрет еще больше закупоривает 

дыхатель-ные пути. Слизь становится вязкой и густой, что приводит к 

уменьшению ее текучести и задержке в бронхиолах и бронхах [Федосеев, с. 

107]. 

         Ведущим патофизиологическим механизмом при БА является 

гиперреактивность - повышенная реакция бронхов на различные 

раздражители [Глобальная стротегия…, с 27], [Национальная программа…, с. 

93]. Имеются данные о генетической детерминированности 

гиперреактивности [Национальная программа…, с. 94]. В ряде 

популяционных исследований было установлено, что гиперреактивность 

может предшествовать заболеванию и связана с повышенным риском БА 

[Национальная программа…, с. 97]. Однако, было показано, что у людей с 

клинической картиной БА может быть нормальная бронхиальная 

реактивность, и при отсутствии клинической картины БА может быть 

повышенная реактивность [Геппе, 2014. с. 76-82], [Международные 

клинические…, с. 30], [Национальная программа…, с. 104].  
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          Много исследований посвящено изучению роли сопутствующей 

тактика в течении БА. Известно, что наиболее часто наблюдается сочетание 

БА с другими аллергическими заболеваниями (атопический дерматит, 

аллергический ринит) [Глобальная стратегия…, с. 91]. 

  Есть мнение, что хроническая гастродуоденальная патология, 

инфицированность Helicobacter pylori может быть причиной тяжелого 

течения БА, неполного контроля над заболеванием и снижения легочной 

функции [Helicobacter pylori…, с. 132-135]. Доказано, что гельминтозы 

(токсокароз, аскаридоз, прямая описторхоз) могут являться причиной 

тяжелого, неконтролируемого течения БА [Глобальная стротегия…, с. 92]. 

В работе Макаровой И.В. (2011) врожденный стридор гортани был 

выявлен у 68% детей с БА и, возможно, являлся одной из причин 

неполного контроля над БА [Макарова, 2011. с. 79-81].  В целом 

установлено, что сопутствующие заболевания утяжеляют течение БА, 

являются одной из причин неполного контроля над заболеванием, 

ухудшают качество жизни пациентов и влияют на прогноз [Глобальная 

стротнгия…, с. 59], [Национальная программа..., с. 116], [Global 

Initiative…, 2017. с. 32].  

 Внешние факторы непосредственно запускают манифестацию БА, 

либо служат причинами обострений. К числу основных из них относят 

аллергены[Global Initiative…, 2017. с. 34].    

         Подводя итог, можно выделить три главных механизма, вызывающих 

бронхиальный приступ астмы: спазм гладких мышц бронхов (бронхоспазм); 

отек слизистой оболочки; дискриния (повышенная секреция слизи). 

         Эти три фактора объясняют дыхательную недостаточность, цианоз 

(синюшный цвет кожи и слизистых оболочек), хрипы и свисты при дыхании 

и судорожный вдох. Поскольку мышцы груди и диафрагмы находятся в 

большом напряжении, то движения грудной клетки малоэффективны 

[Княжеская, с. 23-27].   Поза, которую ищет астматик, — та, что может в его 

положении лучше всего поддержать дыхательную деятельность. 
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         Причиной приступа аллергической бронхиальной астмы, как мы уже 

говорили, являются аллергены. Ими могут быть многочисленные вещества 

— от обычных, распространенных в повседневной жизни, до более или менее 

редких и экзотических. Разумеется, приступы тем чаще, чем больше 

распространен аллерген. Кроме того, пути, которыми он попадает в 

организм, могут в разных случаях быть разными.  В 80-90 % всех случаев 

аллергены поступают при дыхании вместе с воздухом. Среди них пыльца 

определенных растений, шерсть животных и частицы кожи, особенно кошек, 

собак, коз, лошадей и овец, а также частицы от матрацев с конским волосом, 

перьев и пуха из подушек и перин, зерновая мука, растительные волокна 

(лен, хлопок, конопля) и домашняя пыль. 

          Среди взрослых очень распространена аллергия на домашнюю пыль и 

споры грибов. В настоящее время бытует мнение, что аллергия на бытовую 

пыль основывается на клещах, принадлежащих к семейству дерматофагов и 

живущих за счет частиц человеческой кожи. Популяции клещей особенно 

велики в сырых домах и в сырое время года. Поэтому состояние астматиков 

значительно ухудшается именно весной и осенью [Княжеская, с. 23-27], 

[Чернушенко, с. 19-21]. 

          У детей это часто связано с характером пищи, вызывающей приступы 

астмы: яйца, молоко и молочные продукты, рыба, ракообразные, 

определенные фрукты (земляника, персики, яблоки, орехи, цитрусовые, 

киви) и овощи (шпинат). Во всяком случае можно сделать вывод, что 

аллергия на продукты питания редко является единственной причиной 

бронхиальной астмы  

         Пр.из.на.ком, св.идетельствующим о разрешен.ии удушья, является 

возобновлени.е ка.шля, увеличение количества хрипов и отхождение мокроты 

[Кн.яж.ес.ка.я, с. 23-27]. 
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1.1.3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ И НЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСК .А 

РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

  В настоящее время уста.новлено, что экспозиция высоких доз 

аллергенов в раннем возрасте значительно увеличивает риск 

сенсибилизации и развития аллергического заболевания [Глобальная 

сротегия.…, с. 37], [Национальная программа…, с. 109]. Проведенные 

исследования указывают на преобладание бытовой сенсибилизации у детей 

с БА, особенно к аллергенам домашней пыли, клещей и тараканов, частое 

сочетание с другими видами сенсибилизации [Глобальная стротегия…, с. 

38],[ Global Initiative…, с. 81],[Национальная программа…, с. 110]. 

Проживание в запыленных, плохо проветриваемых помещениях, сырость, 

плесень, наличие в квартире ковров, старой мебели, перьевых подушек и 

пуховых одеял способствует сенсибилизации у предрасположенных детей 

и развитию БА. Нсоблюдение гипоаллергенного режима и домашний 

контакт с животными (кошки, собаки, аквариумные рыбки, птицы, 

хомячки) приводит к эпидермальной сенсибилизац .ии [Global Initiative…, с. 

81]. Сенсибилизация к аллергенам тараканов выявлялась у 9-14% детей с 

БА [Global Initiative…, с. 81]. Пыльцевая аллергия также встречалась детей 

с БА и часто сочеталась с другими видами поллиноза (ал.ле.рг.ич.ес.ки.й 

ри.ни.т и ко.нъ.юн.кт.ив.ит) [На.ци.он.ал.ьн.ая пр.ог.ра.мм.а…, с. 110]. Ср.ед.и 

пл.ес.не.вы.х гр.иб.ов се.нс.иб.ил.из.ац.ия ча.ще др.уг.их на.бл.юд.ае.тс.я к ро.да.м 

Al.te.rn.ar.ia, As.pe.rg.il.lu.s, Ca.nd.id.a, Pe.ni.ci.ll.iu.m и сп.ос.об.ст.ву.ет бо.ле.е 

тя.же.ло.му те.че.ни.ю БА [Эл.ьк.ан.ов.а, с. 80-81]. Пр.ис.ту.пы БА мо.гу.т бы.ть 

св.яз.ан.ы с уп.от.ре.бл.ен.ие.м не.ко.то.ры.х пи.ще.вы.х пр.од.ук.то.в, на.пи.тк.ов, но 

в от.де.ль.ны.х сл.уч.ая.х пи.ще.вы.е пр.од.ук.ты яв.ля.ют.ся ед.ин.ст.ве.нн.ой 

пр.ич.ин.ой пр.ис.ту.по.в БА [Не.на.ше.ва, 2016. с. 30-38]. Пи.ще.ва.я ал.ле.рг.ия 

по да.нн.ым Fr.ie.dl.an.de.r J.L. et al. (2013) от.ме.ча.ла.сь у 24% де.те.й с БА и 

по.вы.ша.ла ри.ск го.сп.ит.ал.из.ац.ии [Fo.od al.le.rgy…, 479-484] и мо.же.т 

яв.ля.ть.ся пр.ич.ин.ой тя.же.ло.го, то.рп.ид.но.го к те.ра.пи.и, те.че.ни.я БА 

[Бо.ри.со.ва, с. 92]. По да.нн.ым Ма.ча.ра.дз.е Д.Ш. (2013) де.ти с пи.ще.во.й 
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ал.ле.рг.ие.й им.ею.т 4-кр.ат.но.е ув.ел.ич.ен.ие ве.ро.ят.но.ст.и ра.зв.ит.ия БА 

[Ма.ча.ра.дз.е, 2013. с. 110-121].  

  Со.де.рж.ащ.ие.ся в пи.ще ко.нс.ер.ва.нт.ы, кр.ас.ит.ел.и, пи.ще.вы.е до.ба.вк.и 

мо.гу.т пр.ов.оц.ир.ов.ат.ь пр.ис.ту.пы БА [На.ци.он.ал.ьн.ая пр.ог.ра.мм.а…, с 107]. 

Об.су.жд.ае.тс.я св.яз.ь об.ос.тр.ен.ий БА с не.пе.ре.но.си.мо.ст.ью ас.пи.ри.на и 

др.уг.их не.ст.ер.ои.дн.ых пр.от.ив.ов.ос.па.ли.те.ль.ны.х пр.еп.ар.ат.ов [Ма.ча.ра.дз.е, 

2001. с. 7-13]. 

  Им.ею.тс.я уб.ед.ит.ел.ьн.ые до.ка.за.те.ль.ст.ва то.го, чт.о по.л та.кж.е 

яв.ля.ет.ся фа.кт.ор.ом ри.ск.а БА [Ге.пп.е, 2014. с. 76-82], [Гл.об.ал.ьн.ая 

ст.ро.те.ги.я…, с. 48], [На.ци.он.ал.ьн.ая пр.ог.ра.мм.а…, с. 107], [Gl.ob.al 

In.it.ia.ti.ve…, 2016. с. 375]. В ра.нн.ем во.зр.ас.те ча.ще бо.ле.ют ма.ль.чи.ки, че.м 

де.во.чк.и, од.на.ко в пу.бе.рт.ат.но.м пе.ри.од.е ча.ст.от.а за.бо.ле.ва.ни.й 

ст.ан.ов.ит.ся од.ин.ак.ов.ой у ли.ц об.ое.го по.ла [Гл.об.ал.ьн.ая ст.ро.те.ги.я…, с. 

49], [На.ци.он.ал.ьн.ая пр.ог.ра.мм.а…, с. 107]. 

  От.ме.ча.ет.ся св.яз.ь ме.жд.у ож.ир.ен.ие.м и ра.зв.ит.ие.м БА, чт.о мо.же.т 

бы.ть об.ус.ло.вл.ен.о ге.не.ти.че.ск.ой пр.ед.ра.сп.ол.ож.ен.но.ст.ью [На.ци.он.ал.ьн.ая 

пр.ог.ра.мм.а…, с. 109].  

  Ту.рг.ан.ов.ой Е.А. с со.ав.то.ра.ми (2018) бы.ло ус.та.но.вл.ен.о, чт.о дл.я 

бо.ль.ши.нс.тв.а об.сл.ед.ов.ан.ны.х де.те.й ха.ра.кт.ер.на по.ли.ва.ле.нт.на.я 

се.нс.иб.ил.из.ац.ия, на.чи.на.я с ра.нн.ег.о во.зр.ас.та (от 73 до 93%). 

Се.нс.иб.ил.из.ац.ия к до.ма.шн.ей пы.ли от.ме.ча.ла.сь с 1-го го.да, до.ст.иг.ая 

ма.кс.им.ум.а к 6-7 го.да.м; пы.ль.це.ва.я се.нс.иб.ил.из.ац.ия та.кж.е вс.тр.еч.ал.ас.ь у 

де.те.й с са.мо.го ра.нн.ег.о во.зр.ас.та, пр.и эт.ом в сп.ек.тр.е пр.ис.ут.ст.во.ва.ли 

sI.gE то.ль.ко к пы.ль.це де.ре.вь.ев [Ту.рг.ан.ов.а, с. 23-27]. 

  Се.нс.иб.ил.из.ац.ия к ра.зл.ич.ны.м ал.ле.рг.ен.ам пр.ои.сх.од.ит в 

оп.ре.де.ле.нн.ой по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ти. Об.ыч.но в пе.рв.ые го.ды жи.зн.и 

пр.оя.вл.яе.тс.я пи.ще.ва.я и ле.ка.рс.тв.ен.на.я ал.ле.рг.ия, за.те.м се.нс.иб.ил.из.ац.ия 

к бы.то.вы.м, эп.ид.ер.ма.ль.ны.м и гр.иб.ко.вы.м ал.ле.рг.ен.ам, а с тр.ех-че.ты.ре.х 

ле.т - к пы.ль.це.вы.м ал.ле.рг.ен.ам, [Ге.пп.е, 2014. с. 76-82], [На.ци.он.ал.ьн.ая 

пр.ог.ра.мм.а…, с. 130]. Ра.нн.ие пр.оя.вл.ен.ия ал.ле.рг.ии яв.ля.ют.ся фа.кт.ор.ом 



21 
 

ри.ск.а ра.зв.ит.ия в да.ль.не.йш.ем БА [На.ци.он.ал.ьн.ая пр.ог.ра.мм.а…, с. 131]. В 

ра.бо.те Sa.hi.ne.r U.M. et al. (2013) по.ка.за.н ни.зк.ий ур.ов.ен.ь се.нс.иб.ил.из.ац.ии 

аэ.ро.ал.ле.рг.ен.ам.и де.те.й пе.рв.ых дв.ух ле.т жи.зн.и. По да.нн.ым Ре.вя.ки.но.й 

В.А. (2016) св.яз.ь об.ос.тр.ен.ий БА с пи.ще.во.й ал.ле.рг.ие.й на.бл.юд.ае.тс.я у 15-

20% де.те.й [Ре.вя.ки.на, с. 48]. В ря.де ра.бо.т от.ме.ча.ет.ся пр.ео.бл.ад.ан.ие у 

де.те.й ст.ар.ше 2 ле.т с БА по.ли.ва.ле.нт.но.й се.нс.иб.ил.из.ац.ии (бо.ле.е, че.м к 3 

ал.ле.рг.ен.ам) [Ме.ще.ря.ко.в, с. 40-44]. 

  Ср.ед.и фа.кт.ор.ов, ув.ел.ич.ив.аю.щи.х ри.ск ра.зв.ит.ия БА и 

пр.ов.оц.ир.ую.щи.х ра.зв.ит.ие об.ос.тр.ен.ий, ва.жн.ая ро.ль пр.ин.ад.ле.жи.т 

ви.ру.сн.ым ин.фе.кц.ия.м [Ге.не.ти.че.ск.ие маркеры.…, с. 14-18]. Ча.ст.о 

бо.ле.ющ.ие ре.сп.ир.ат.ор.ны.ми за.бо.ле.ва.ни.ям.и де.ти ра.нн.ег.о во.зр.ас.та 

со.ст.ав.ля.ют гр.уп.пу ри.ск.а по БА. Ме.ха.ни.зм не.га.ти.вн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я 

ви.ру.со.в на бр.он.хи за.кл.юч.ае.тс.я в ус.ил.ен.ии ги.пе.рр.еа.кт.ив.но.ст.и бр.он.хо.в, 

по.вр.еж.де.ни.ю эп.ит.ел.ия ды.ха.те.ль.ны.х пу.те.й, ги.пе.рп.ро.ду.кц.ии Ig.E и 

пр.ог.ре.сс.ир.ов.ан.ию им.му.нн.ой не.до.ст.ат.оч.но.ст.и [Бу.лг.ак.ов.а, с. 9-13], 

[Ви.ру.со.ин.ду.ци.ро.ва.нн.ая, с. 99-105]. Мн.ог.ие ав.то.ры по.дч.ер.ки.ва.ют ро.ль 

ре.сп.ир.ат.ор.но-си.нт.иц.иа.ль.но.й ви.ру.сн.ой ин.фе.кц.ии, ри.но.ви.ру.со.в в 

ка.че.ст.ве тр.иг.ге.ра [Ге.пп.е, 2016. с. 71-71], но.си.те.ль.ст.во 

ци.то.ме.га.ло.ви.ру.са. Ба.кт.ер.иа.ль.ны.е ин.фе.кц.ии, по мн.ен.ию ря.да 

ис.сл.ед.ов.ат.ел.ей, та.кж.е мо.гу.т сл.уж.ит.ь пр.ич.ин.ой ре.ци.ди.ви.ру.ющ.их 

об.ст.ру.кт.ив.ны.х бр.он.хи.то.в и БА [Ге.пп.е, 2016. с. 71-71], [Су.ха.но.ва, с. 54-

60].  

 По мн.ен.ию Ко.рч.ев.ой Е.Г. (2012) св.ое.вр.ем.ен.но.е вы.яв.ле.ни.е 

ба.кт.ер.иа.ль.но.й ко.нт.ам.ин.ац.ии и са.на.ци.я ве.рх.ни.х ды.ха.те.ль.ны.х пу.те.й 

по.зв.ол.яе.т до.би.ть.ся ум.ен.ьш.ен.ия дл.ит.ел.ьн.ос.ти об.ос.тр.ен.ия БА [Ко.рч.ев.а, 

с. 151-158]. В ря.де сл.уч.ае.в пр.и БА тр.еб.уе.тс.я ут.оч.не.ни.е со.пу.тс.тв.ую.ще.й 

па.то.ло.ги.и. Мн.ог.им.и ав.то.ра.ми пр.из.на.ет.ся ро.ль вн.ут.ри.кл.ет.оч.ны.х 

во.зб.уд.ит.ел.ей в ка.че.ст.ве тр.иг.ге.ро.в БА [На.ци.он.ал.ьн.ая пр.ог.ра.мм.а…, с. 

119], [To.ba.cco use.…, с. 35].  

   Ку.ре.ни.е та.ба.ка им.ее.т ог.ро.мн.ое зн.ач.ен.ие дл.я ра.зв.ит.ия БА у де.те.й 
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и ра.сс.ма.тр.ив.ае.тс.я ка.к од.ин из си.ль.не.йш.их фа.кт.ор.ов ри.ск.а [ To.ba.cco 

use.…, с. 37]. До.ка.за.но, чт.о пр.и ку.ре.ни.и ма.те.ри во вр.ем.я бе.ре.ме.нн.ос.ти 

пр.ив.од.ит к сн.иж.ен.ию ле.го.чн.ой фу.нк.ци.и у но.во.ро.жд.ен.ны.х, 

ув.ел.ич.ив.ае.т ри.ск во.зн.ик.но.ве.ни.я об.ст.ру.кц.ии и БА [На.ци.он.ал.ьн.ая 

пр.ог.ра.мм.а…, с. 135], [Gl.ob.al In.it.ia.ti.ve…, 2016. С. 78]. Ва.жн.ая ро.ль в 

ма.ни.фе.ст.ац.ии и во.зн.ик.но.ве.ни.и об.ос.тр.ен.ий БА пр.ин.ад.ле.жи.т 

эк.ол.ог.ич.ес.ки.м фа.кт.ор.ам [Гл.об.ал.ьн.ая ст.ро.те.ги.я…, с. 150], 

[На.ци.он.ал.ьн.ая пр.ог.ра.мм.а…, с. 136], [Gl.ob.al In.it.ia.ti.ve…, 2016. с. 79]. 

За.гр.яз.не.ни.е во.зд.ух.а жи.лы.х по.ме.ще.ни.й, вр.ед.ны.е дл.я зд.ор.ов.ья 

ор.га.ни.че.ск.ие со.ед.ин.ен.ия, со.де.рж.ащ.ие.ся в от.де.ло.чн.ых и 

ла.ко.кр.ас.оч.ны.х ма.те.ри.ал.ах, мо.гу.т пр.ов.оц.ир.ов.ат.ь пр.ис.ту.пы БА 

[На.ци.он.ал.ьн.ая пр.ог.ра.мм.а..., с. 136], [Эк.ол.ог.ия жи.ли.ща.…, с. 21-24]. 

До.ка.за.но, чт.о пр.ен.ат.ал.ьн.ая и по.ст.на.та.ль.на.я эк.сп.оз.иц.ия 

аэ.ро.ал.ле.рг.ен.ов и ку.ре.ни.е ма.те.ри ув.ел.ич.ив.аю.т ри.ск фо.рм.ир.ов.ан.ия БА 

у де.те.й. Ча.ст.ое ис.по.ль.зо.ва.ни.е бы.то.во.й хи.ми.и в до.ма.шн.их ус.ло.ви.ях, 

ос.об.ен.но в фо.рм.е сп.ре.ев, мо.же.т та.кж.е бы.ть фа.кт.ор.ом ри.ск.а БА [Global 

Initiative…, 2016…, с. 262-267].  

  Дл.ит.ел.ьн.ое со.хр.ан.ен.ие гр.уд.но.го вс.ка.рм.ли.ва.ни.я яв.ля.ет.ся 

пр.от.ек.ти.вн.ым фа.кт.ор.ом по от.но.ше.ни.ю к ра.зв.ит.ию ат.оп.ии и БА  

[Гл.об.ал.ьн.ая ст.ро.те.ги.я…, с. 151], [На.ци.он.ал.ьн.ая пр.ог.ра.мм.а…, с. 149]. 

По.ка.за.но, чт.о у де.те.й с БА, на.хо.ди.вш.их.ся на ес.те.ст.ве.нн.ом 

вс.ка.рм.ли.ва.ни.и до 4-6 ме.ся.це.в пр.ео.бл.ад.ал.и ле.гк.ие фо.рм.ы за.бо.ле.ва.ни.я 

[На.ма.зо.ва-Ба.ра.но.ва, с. 363], [На.ци.он.ал.ьн.ая пр.ог.ра.мм.а…, с. 149]. 

Qu.ig.le.y M.A. с со.ав.то.ра.ми (2018) до.ка.за.ли, чт.о гр.уд.но.е вс.ка.рм.ли.ва.ни.я 

в те.че.ни.е 6-9 ме.ся.це.в бы.ло ас.со.ци.ир.ов.ан.о с ни.зк.им ри.ск.ом БО в 

те.че.ни.е пе.рв.ых 5 ле.т жи.зн.и [Qu.ig.ley, с. 1651-1661]. В ря.де ис.сл.ед.ов.ан.ий 

ус.та.но.вл.ен.а ро.ль со.ци.ал.ьн.о-де.мо.гр.аф.ич.ес.ки.х фа.кт.ор.ов, та.ки.х ка.к 

пр.ож.ив.ан.ие в не.по.лн.ых се.мь.ях и не.бл.аг.оп.ри.ят.ны.х со.ци.ал.ьн.о- 

эк.он.ом.ич.ес.ки.х ус.ло.ви.ях, ни.зк.ая до.ст.уп.но.ст.ь ме.ди.ци.нс.ко.й по.мо.щи 

[Ге.пп.е, 2014. с. 76-82]. 
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  По по.сл.ед.ни.м да.нн.ым вы.яв.ле.на вз.аи.мо.св.яз.ь ме.жд.у пр.им.ен.ен.ие.м 

ац.ет.ам.ин.оф.ен.а и ан.ти.би.от.ик.ов на пе.рв.ом го.ду жи.зн.и ра.зв.ит.ие.м в 

по.сл.ед.ую.ще.м ал.ле.рг.ич.ес.ки.х за.бо.ле.ва.ни.й [Muc., с. 393-400]. 

  Об.су.жд.ае.тс.я ро.ль фа.кт.ор.ов ри.ск.а ан.те.на.та.ль.но.го и 

пе.ри.на.та.ль.но.го пе.ри.од.ов [Гл.об.ал.ьн.ая ст.ро.те.ги.я…, с. 115], 

[На.ци.он.ал.ьн.ая пр.ог.ра.мм.а…, с. 140], [Gl.ob.al In.it.ia.ti.ve…, с. 171]. 

Не.бл.аг.оп.ри.ят.ны.м фо.но.м дл.я ра.зв.ит.ия БА яв.ля.ло.сь пе.ри.на.та.ль.но.е 

по.ра.же.ни.е це.нт.ра.ль.но.й не.рв.но.й си.ст.ем.ы вс.ле.дс.тв.ие па.то.ло.ги.че.ск.ог.о 

те.че.ни.я бе.ре.ме.нн.ос.ти и ро.до.в, ан.те- и ин.тр.ан.ат.ал.ьн.ой ги.по.кс.ии пл.од.а, 

ро.до.вы.х тр.ав.м. Па.то.ло.ги.че.ск.ое те.че.ни.е бе.ре.ме.нн.ос.ти, на.ру.ше.ни.е 

ба.рь.ер.ны.х св.ой.ст.в пл.ац.ен.ты ве.де.т к по.ст.уп.ле.ни.ю в ам.ни.от.ич.ес.ку.ю 

жи.дк.ос.ть ал.ле.рг.ен.ов и ра.зв.ит.ию вн.ут.ри.ут.ро.бн.ой се.нс.иб.ил.из.ац.ии. 

По.ка.за.но, чт.о де.ти, ро.ди.вш.ие.ся пу.те.м ке.са.ре.ва се.че.ни.я, им.ею.т 

пр.ед.ра.сп.ол.ож.ен.но.ст.ь к ра.зв.ит.ию. Юр.ов.ой И.Ю. с со.ав.то.ра.ми (2012) 

бы.ли вы.яв.ле.ны фа.кт.ор.ы ри.ск.а ра.зв.ит.ия БА у де.те.й, ро.ди.вш.их.ся 

не.до.но.ше.нн.ым.и, ко.то.ры.м пр.ов.од.ил.ас.ь ис.ку.сс.тв.ен.на.я ве.нт.ил.яц.ия 

ле.гк.их и ин.те.нс.ив.на.я те.ра.пи.я [Юр.ов.а, 2012. с. 5-9]. У де.те.й с БА с 

пе.ри.на.та.ль.ны.м по.ра.же.ни.ем це.нт.ра.ль.но.й не.рв.но.й си.ст.ем.ы от.ме.ча.ет.ся 

ди.сб.ал.ан.с фу.нк.ци.он.ал.ьн.ой ак.ти.вн.ос.ти Т- и В-кл.ет.оч.ны.х зв.ен.ье.в 

им.му.ни.те.та, си.ст.ем.ы фа.го.ци.то.за, чт.о сп.ос.об.ст.ву.ет бо.ле.е ра.нн.ей 

ма.ни.фе.ст.ац.ии БА и ее пе.рс.ис.ти.ру.ющ.ем.у те.че.ни.ю [Ба.ра.но.ва, 2012. с. 

82-89], [Ма.ри.ни.ч, с. 69-73]. Ра.зл.ич.ны.е со.ма.ти.че.ск.ие за.бо.ле.ва.ни.я 

ма.те.ри во вр.ем.я бе.ре.ме.нн.ос.ти, в ча.ст.но.ст.и са.ха.рн.ый ди.аб.ет, 

ас.со.ци.ир.ов.ан.ы с ри.ск.ом БА у ре.бе.нк.а. 

  Ср.ед.и ос.но.вн.ых не.сп.ец.иф.ич.ес.ки.х фа.кт.ор.ов, сл.уж.ащ.их 

тр.иг.ге.ра.ми об.ос.тр.ен.ий БА мо.жн.о на.зв.ат.ь фи.зи.че.ск.ие на.гр.уз.ки, 

эм.оц.ио.на.ль.ны.й ст.ре.сс и из.ме.не.ни.е ме.те.ос.ит.уа.ци.и [Гл.об.ал.ьн.ая 

ст.ро.те.ги.я…, с. 118], [На.ци.он.ал.ьн.ая пр.ог.ра.мм.а…, с. 140]. Фи.зи.че.ск.ая 

на.гр.уз.ка яв.ля.ет.ся на.иб.ол.ее ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ым тр.иг.ге.ро.м об.ос.тр.ен.ий 

БА. В ос.но.ве бр.он.хо.сп.аз.ма пр.и эт.ом ле.жи.т ги.пе.рр.еа.кт.ив.но.ст.ь бр.он.хо.в. 
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Во.зн.ик.но.ве.ни.е об.ос.тр.ен.ий БА пр.и из.ме.не.ни.и ме.те.ос.ит.уа.ци.и мо.же.т 

бы.ть св.яз.ан.о ка.к с бр.он.хи.ал.ьн.ой ги.пе.рр.еа.кт.ив.но.ст.ью, та.к и с ре.зк.им 

из.ме.не.ни.ем со.де.рж.ан.ия ал.ле.рг.ен.ов в ат.мо.сф.ер.но.м во.зд.ух.е. 

 

1.1.4. ОС.ОБ.ЕН.НО.СТ.И ЛЕ.ЧЕ.БН.ОЙ ТА.КТ.ИК.И ДЕ.ТЕ.Й С 

БР.ОН.ХИ.АЛ.ЬН.ОЙ АС.ТМ.ОЙ 

   Ле.че.ни.е бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ы у де.те.й пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т 

пр.им.ен.ен.ие ко.мп.ле.кс.ны.х ме.р дл.я до.ст.иж.ен.ия ст.ой.ко.го за.ти.ха.ни.я 

бо.ле.зн.и. Це.ль ле.че.ни.я – по.вы.ше.ни.е ка.че.ст.ва жи.зн.и ма.ле.нь.ко.го 

па.ци.ен.та не.за.ви.си.мо от ст.еп.ен.и тя.же.ст.и ег.о за.бо.ле.ва.ни.я.  

   Ос.но.вы ле.че.бн.ой та.кт.ик.и, пр.им.ен.яе.мо.й дл.я ве.де.ни.я де.те.й, 

бо.ль.ны.х ас.тм.ой: пр.ек.ра.ще.ни.е во.зд.ей.ст.ви.я пр.ич.ин.ны.х ал.ле.рг.ен.ов; 

со.ст.ав.ле.ни.е ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ог.о пл.ан.а ба.зи.сн.ой пр.от.ив.ов.ос.па.ли.те.ль.но.й 

те.ра.пи.и; со.ст.ав.ле.ни.е ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ог.о пл.ан.а ле.че.ни.я об.ос.тр.ен.ий 

бо.ле.зн.и; со.зд.ан.ие пл.ан.а лё.го.чн.ой ре.аб.ил.ит.ац.ии и ре.гу.ля.рн.ог.о 

ди.сп.ан.се.рн.ог.о на.бл.юд.ен.ия; об.уч.ен.ие са.ми.х де.те.й, бо.ль.ны.х ас.тм.ой, и 

чл.ен.ов их се.мь.и; пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие пр.ог.ре.сс.ир.ов.ан.ия бо.ле.зн.и. 

   Со.вр.ем.ен.ны.е сп.ос.об.ы ле.че.ни.я ас.тм.ы во.зд.ей.ст.ву.ют на вс.е 

из.ве.ст.ны.е зв.ен.ья па.то.ге.не.за бо.ле.зн.и – ме.ха.ни.зм.а её ра.зв.ит.ия. 

  Це.ли ле.че.бн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й, на.зн.ач.ае.мы.х бо.ль.ны.м ас.тм.ой 

де.тя.м: пр.ек.ра.ще.ни.е ал.ле.рг.ич.ес.ко.го во.сп.ал.ен.ия в ды.ха.те.ль.ны.х пу.тя.х; 

сн.иж.ен.ие из.ли.шн.ей чу.вс.тв.ит.ел.ьн.ос.ти бр.он.хо.в – ги.пе.рр.еа.кт.ив.но.ст.и; 

во.сс.та.но.вл.ен.ие но.рм.ал.ьн.ой пр.ох.од.им.ос.ти бр.он.хо.в дл.я во.зд.ух.а; 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие ут.ол.ще.ни.я и мы.ше.чн.о-фи.бр.оз.но.го пе.ре.ро.жд.ен.ия 

ст.ен.ки бр.он.хо.в. 

  Дл.я ку.пи.ро.ва.ни.я пр.ис.ту.па пр.им.ен.яю.тс.я сл.ед.ую.щи.е гр.уп.пы 

бр.он.хо.сп.аз.мо.ли.ти.че.ск.их пр.еп.ар.ат.ов: 1.  β - ад.ре.но.ст.им.ул.ят.ор.ы  

(Ад.ре.на.ли.н, Ор.ци.пр.ен.ал.ин, Са.ль.бу.та.мо.л, Те.рб.ут.ал.ин, Из.ад.ри.н); 2. 

пр.еп.ар.ат.ы ме.ти.лк.са.нт.ин.ов.ог.о ря.да (Те.оф.ил.ли.н, Эу.фи.лл.ин); 3. 



25 
 

хо.ли.но.ли.ти.ки (Ат.ро.пи.н, Пл.ат.иф.ил.ли.н); 4. ко.мб.ин.ир.ов.ан.ны.е 

пр.еп.ар.ат.ы (Те.оф.ед.ри.н, Ан.та.ст.ма.н, Со.лу.та.н, Бе.ро.ду.ал) 

[Эпидемиология…, с. 53-58]. 

  Пр.ог.но.з. У де.те.й с по.вт.ор.яю.щи.ми.ся эп.из.од.ам.и св.ис.тя.щи.х 

хр.ип.ов на фо.не ос.тр.ой ви.ру.сн.ой ин.фе.кц.ии, не им.ею.щи.х пр.из.на.ко.в 

ат.оп.ии и ат.оп.ич.ес.ки.х за.бо.ле.ва.ни.й в се.ме.йн.ом ан.ам.не.зе, си.мп.то.мы 

об.ыч.но ис.че.за.ют в до.шк.ол.ьн.ом во.зр.ас.те, и БА в да.ль.не.йш.ем не 

ра.зв.ив.ае.тс.я, хо.тя мо.гу.т со.хр.ан.ят.ьс.я ми.ни.ма.ль.ны.е из.ме.не.ни.я фу.нк.ци.и 

ле.гк.их и бр.он.хи.ал.ьн.ая ги.пе.рр.еа.кт.ив.но.ст.ь. Пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и 

св.ис.тя.щи.х хр.ип.ов в ра.нн.ем во.зр.ас.те (до 2 ле.т) ве.ро.ят.но.ст.ь то.го, чт.о 

си.мп.то.мы бу.ду.т со.хр.ан.ят.ьс.я и в бо.ле.е по.зд.не.м во.зр.ас.те, не.ве.ли.ка. У 

де.те.й ра.нн.ег.о во.зр.ас.та с ча.ст.ым.и эп.из.од.ам.и св.ис.тя.щи.х хр.ип.ов, БА в 

се.ме.йн.ом ан.ам.не.зе и пр.оя.вл.ен.ия.ми ат.оп.ии ри.ск ра.зв.ит.ия БА в во.зр.ас.те 

6 ле.т зн.ач.ит.ел.ьн.о ув.ел.ич.ив.ае.тс.я. Му.жс.ко.й по.л яв.ля.ет.ся фа.кт.ор.ом 

ри.ск.а дл.я во.зн.ик.но.ве.ни.я БА в пр.еп.уб.ер.та.тн.ом пе.ри.од.е, од.на.ко 

су.ще.ст.ву.ет бо.ль.ша.я ве.ро.ят.но.ст.ь то.го, чт.о БА по до.ст.иж.ен.ии вз.ро.сл.ог.о 

во.зр.ас.та ис.че.зн.ет. Же.нс.ки.й по.л яв.ля.ет.ся фа.кт.ор.ом ри.ск.а 

пе.рс.ис.ти.ро.ва.ни.я БА во вз.ро.сл.ом во.зр.ас.те [Юд.ин, с. 103-119]. 

   За по.сл.ед.ни.е го.ды пр.ин.ци.пы те.ра.пи.и БА пр.ет.ер.пе.ли 

су.ще.ст.ве.нн.ые из.ме.не.ни.я [Ге.пп.е, 2017. с. 38-41]. Со.гл.ас.но но.вы.м 

по.ло.же.ни.ям, из.ло.же.нн.ым в ме.жд.ун.ар.од.но.м со.гл.ас.ит.ел.ьн.ом до.ку.ме.нт.е 

GI.NA, це.ль.ю ле.че.ни.я БА до.лж.но бы.ть до.ст.иж.ен.ие ст.ой.ко.й ре.ми.сс.ии и 

вы.со.ко.го ка.че.ст.ва жи.зн.и у вс.ех па.ци.ен.то.в вн.е за.ви.си.мо.ст.и от тя.же.ст.и 

за.бо.ле.ва.ни.я [Ге.пп.е, 2014. с. 76-82], [Гл.об.ал.ьн.ая ст.ра.те.ги.я…, с. 128-136], 

[Gl.ob.al In.it.ia.ti.ve…, 2016. с. 235-240]. Со.вр.ем.ен.ны.е по.дх.од.ы к ле.че.ни.ю 

БА на.пр.ав.ле.ны на ус.тр.ан.ен.ие тр.иг.ге.ро.в; ра.зр.аб.от.ку ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ог.о 

пл.ан.а ве.де.ни.я БА; пл.ан.а ре.аб.ил.ит.ац.ии и ди.сп.ан.се.рн.ог.о на.бл.юд.ен.ия; 

ус.тр.ан.ен.ия ал.ле.рг.ич.ес.ко.го во.сп.ал.ен.ия сл.из.ис.то.й об.ол.оч.ки бр.он.хо.в, 

ум.ен.ьш.ен.ие бр.он.хи.ал.ьн.ой ги.пе.рр.еа.кт.ив.но.ст.и, во.сс.та.но.вл.ен.ие 

бр.он.хи.ал.ьн.ой пр.ох.од.им.ос.ти и пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие ст.ру.кт.ур.но.й 
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пе.ре.ст.ро.йк.и ст.ен.ки бр.он.хо.в; вы.бо.р ле.че.ни.я, оп.ре.де.ля.ем.ый тя.же.ст.ью 

те.че.ни.я и пе.ри.од.ом БА, до.ст.иж.ен.ие.м ко.нт.ро.ля; об.ра.зо.ва.ни.е и 

об.уч.ен.ие де.те.й с БА и чл.ен.ов се.мь.и [Ак.ту.ал.ьн.ая та.кт.ик.а…, с. 443-458]. 

 За.ло.го.м ус.пе.шн.ог.о ле.че.ни.я БА яв.ля.ет.ся пр.ов.ед.ен.ие 

эл.им.ин.ац.ио.нн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й, на.пр.ав.ле.нн.ых на ум.ен.ьш.ен.ие ил.и 

ис.кл.юч.ен.ие во.зд.ей.ст.ви.я пр.ич.ин.ны.х ал.ле.рг.ен.ов [На.ци.он.ал.ьн.ая 

пр.ог.ра.мм.а…, с.130-146]. Ос.но.во.й фа.рм.ак.от.ер.ап.ии БА яв.ля.ет.ся 

ба.зи.сн.ая (пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ая, пр.от.ив.ов.ос.па.ли.те.ль.на.я) те.ра.пи.я, по.д 

ко.то.ро.й по.ни.ма.ют ре.гу.ля.рн.ое дл.ит.ел.ьн.ое пр.им.ен.ен.ие пр.еп.ар.ат.ов, 

ку.пи.ру.ющ.их ал.ле.рг.ич.ес.ко.е во.сп.ал.ен.ие в сл.из.ис.то.й об.ол.оч.ке 

ды.ха.те.ль.ны.х пу.те.й [Ре.вя.ки.на, с. 45-48]. На.иб.ол.ьш.ая кл.ин.ич.ес.ка.я и 

па.то.ге.не.ти.че.ск.ая эф.фе.кт.ив.но.ст.ь в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я по.ка.за.на пр.и 

ис.по.ль.зо.ва.ни.и ин.га.ля.ци.он.ны.х ИГ.КС, их ре.ко.ме.нд.ую.т ка.к пр.еп.ар.ат.ы 

пе.рв.ог.о вы.бо.ра дл.я ле.че.ни.я пе.рс.ис.ти.ру.ющ.ей БА лю.бо.й ст.еп.ен.и 

тя.же.ст.и [Ге.пп.е, 2016. с. 63-66], [По.чи.ва.ло.в, с. 124-127]. Пр.им.ен.ен.ие 

эт.их пр.еп.ар.ат.ов в ни.зк.их и ср.ед.ни.х до.за.х яв.ля.ет.ся бе.зо.па.сн.ым; пр.и 

на.зн.ач.ен.ии вы.со.ки.х до.з во.зм.ож.но ра.зв.ит.ие по.бо.чн.ых эф.фе.кт.ов 

[На.ци.он.ал.ьн.ая пр.ог.ра.мм.а…, с. 146-150]. ИГ.КС вх.од.ят в со.ст.ав 

ко.мб.ин.ир.ов.ан.ны.х пр.еп.ар.ат.ов дл.я ле.че.ни.я БА, ко.то.ры.е мо.гу.т 

пр.им.ен.ят.ьс.я в то.м сл.уч.ае, ес.ли те.ра.пи.я ни.зк.им.и до.за.ми ИГ.КС у де.те.й 

не по.зв.ол.яе.т до.ст.ич.ь ко.нт.ро.ля, по.ка.за.на эф.фе.кт.ив.но.ст.ь 

ко.мб.ин.ир.ов.ан.но.й те.ра.пи.и пр.и ср.ед.не.тя.же.ло.й БА [Эпидемиология…, с. 

53-58]. Еж.ед.не.вн.ое ис.по.ль.зо.ва.ни.е ИГ.КС у до.шк.ол.ьн.ик.ов бо.ле.е 

эф.фе.кт.ив.но в сл.уч.ае ал.ле.рг.ич.ес.ко.го фе.но.ти.па и пе.рс.ис.ти.ро.ва.ни.и 

си.мп.то.мо.в, в то вр.ем.я ка.к эп.из.од.ич.ес.ка.я те.ра.пи.я эф.фе.кт.ив.на у де.те.й с 

ин.те.рм.ит.ти.ру.ющ.ей БА; ис.по.ль.зо.ва.ни.е ИГ.КС- у де.те.й с 

по.ло.жи.те.ль.ны.м мо.ди.фи.ци.ро.ва.нн.ым AP.I (mA.PI), а аз.ит.ро.ми.ци.на- у 

де.те.й и с по.ло.жи.те.ль.ны.м, и с от.ри.ца.те.ль.ны.м mA.PI. Бы.ло по.ка.за.но, чт.о 

у де.те.й до.шк.ол.ьн.ог.о во.зр.ас.та с эп.из.од.ам.и ре.ку.рр.ен.тн.ой БО и вы.со.ки.м 

ри.ск.ом фо.рм.ир.ов.ан.ия БА сн.иж.ае.ст.ся см.ер.тн.ос.ть пр.и еж.ед.не.вн.ом 
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ис.по.ль.зо.ва.ни.и ИГ.КС [Национальная программа…, с. 226-229]. 

 Ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка фе.но.ти.по.в / эн.до.ти.по.в и от.кр.ыт.ие но.вы.х 

би.ом.ар.ке.ро.в по.зв.ол.ил.а пе.рс.он.иф.иц.ир.ов.ат.ь те.ра.пи.ю и по.яв.ле.ни.ю 

но.вы.х по.дх.од.ов к ле.че.ни.ю в бу.ду.ще.м [Hugg, с. 51-58]. 

 В по.сл.ед.не.е вр.ем.я пр.ов.од.ит.ся бо.ль.шо.е чи.сл.о на.уч.ны.х 

ис.сл.ед.ов.ан.ий, по.св.ящ.ен.ны.х ис.по.ль.зо.ва.ни.ю ра.зл.ич.ны.х пр.еп.ар.ат.ов пр.и 

ле.че.ни.и БА у де.те.й, из.уч.ае.тс.я об.ос.но.ва.нн.ос.ть их пр.им.ен.ен.ия, 

ср.ав.ни.те.ль.на.я эф.фе.кт.ив.но.ст.ь [Национальная программа… с. 148-156]. 

Ab.ra.ms E.M. (2019) пр.ед.ла.га.ют де.тя.м ст.ар.ше 5 ле.т пр.и ух.уд.ше.ни.и 

ко.нт.ро.ля БА на.зн.ач.ат.ь ув.ел.ич.ен.ну.ю до.зу ИГ.КС на 7-14 дн.ей [Ab.ra.ms, с. 

842-847]. 

  К ле.ка.рс.тв.ен.ны.м ср.ед.ст.ва.м, пр.им.ен.яю.щи.мс.я в пе.ри.од 

об.ос.тр.ен.ия от.но.ся.т β2-ад.ре.но.ми.ме.ти.ки ко.ро.тк.ог.о де.йс.тв.ия- са.мы.е 

эф.фе.кт.ив.ны.е из су.ще.ст.ву.ющ.их бр.он.хо.ли.ти.ко.в [Paul, с. 88-104]. 

Ан.ти.хо.ли.не.рг.ич.ес.ки.е пр.еп.ар.ат.ы им.ею.т ог.ра.ни.че.нн.ое пр.им.ен.ен.ие у 

де.те.й. 

  Це.ль.ю ле.че.ни.я БА яв.ля.ет.ся до.ст.иж.ен.ие и по.дд.ер.жа.ни.е ко.нт.ро.ля 

на.д кл.ин.ич.ес.ки.ми пр.оя.вл.ен.ия.ми за.бо.ле.ва.ни.я. В за.ви.си.мо.ст.и от 

те.ку.ще.го ур.ов.ня ко.нт.ро.ля на.зн.ач.ае.тс.я ст.уп.ен.ча.та.я те.ра.пи.я (пр.и 

не.об.хо.ди.мо.ст.и в ре.жи.ме st.ep-up); в пр.оц.ес.се ле.че.ни.я пр.ов.од.ят.ся 

по.ст.оя.нн.ая оц.ен.ка и ко.рр.ек.ци.я те.ра.пи.и на ос.но.ве из.ме.не.ни.й ур.ов.ня 

ко.нт.ро.ля на.д БА [Ре.вя.ки.на, с. 27-34]. В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я ра.зр.аб.от.ан.о 

не.ск.ол.ьк.о ин.ст.ру.ме.нт.ов дл.я ин.те.гр.ал.ьн.ой оц.ен.ки ур.ов.ня ко.нт.ро.ля на.д 

БА, од.ни.м из ко.то.ры.х яв.ля.ет.ся Те.ст по ко.нт.ро.лю на.д БА у де.те.й 

(Ch.il.dh.oo.d Аs.th.ma Сo.nt.ro.l Тe.st) - во.пр.ос.ни.к, по.зв.ол.яю.щи.й вр.ач.у и 

па.ци.ен.ту (ро.ди.те.лю) бы.ст.ро оц.ен.ит.ь вы.ра.же.нн.ос.ть пр.оя.вл.ен.ий БА и 

по.тр.еб.но.ст.ь в ув.ел.ич.ен.ии об.ъе.ма те.ра.пи.и [На.ци.он.ал.ьн.ая пр.ог.ра.мм.а…, 

с. 151]. 

 В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я в ле.че.ни.и БА ак.ти.вн.о пр.им.ен.яе.тс.я 

ал.ле.ге.нс.пе.ци.фи.че.ск.ая им.му.но.те.ра.пи.я (АС.ИТ) - вв.ед.ен.ие в ор.га.ни.зм 



28 
 

ма.лы.х до.з пр.ич.ин.но-зн.ач.им.ых ал.ле.рг.ен.ов в во.зр.ас.та.ющ.их 

ко.нц.ен.тр.ац.ия.х. В ре.зу.ль.та.те ум.ен.ьш.ае.тс.я вы.ра.же.нн.ос.ть си.мп.то.мо.в и 

по.тр.еб.но.ст.ь в ле.ка.рс.тв.ен.ны.х пр.еп.ар.ат.ах, сн.иж.ае.тс.я 

ал.ле.рг.ен.сп.ец.иф.ич.ес.ка.я и не.сп.ец.иф.ич.ес.ка.я бр.он.хи.ал.ьн.ая 

ги.пе.рр.еа.кт.ив.но.ст.ь [Ба.ра.но.в, с. 82-89]. 

 Хр.он.ич.ес.ки.й ха.ра.кт.ер те.че.ни.я БА, дл.ит.ел.ьн.ый ха.ра.кт.ер 

фа.рм.ак.от.ер.ап.ии, не.во.зм.ож.но.ст.ь вы.по.лн.ен.ия оп.ре.де.ле.нн.ых ви.до.в 

фи.зи.че.ск.ой на.гр.уз.ок, ог.ра.ни.че.ни.я в вы.бо.ре пр.оф.ес.си.и и со.ци.ал.ьн.ой 

ак.ти.вн.ос.ти ок.аз.ыв.аю.т су.ще.ст.ве.нн.ое не.га.ти.вн.ое вл.ия.ни.е на ка.че.ст.во 

жи.зн.и де.те.й с БА [Muc, с. 78-82]. 

 Не.об.хо.ди.мо.й и ва.жн.ой со.ст.ав.но.й ча.ст.ью ле.че.ни.я де.те.й с БА 

яв.ля.ет.ся об.ра.зо.ва.ни.е и об.уч.ен.ие па.ци.ен.то.в, со.ст.ав.ле.ни.е 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ог.о пл.ан.а ле.че.ни.я БА и де.йс.тв.ий пр.и об.ос.тр.ен.ии, 

ис.по.ль.зо.ва.ни.е не.ме.ди.ка.ме.нт.оз.ны.х ме.то.до.в [Ак.ту.ал.ьн.ая та.кт.ик.а…, с. 

443-458]. 

 Ан.та.го.ни.ст.ы ле.йк.от.ри.ен.ов.ых ре.це.пт.ор.ов мо.гу.т бы.ть 

ал.ьт.ер.на.ти.во.й ИГ.КС и пр.им.ен.ят.ьс.я в ка.че.ст.ве те.ра.пи.и пе.рв.ой ли.ни.и 

пр.и ле.гк.ой пе.рс.ис.ти.ру.ющ.ей БА и в ка.че.ст.ве до.по.лн.ен.ия к ИГ.КС пр.и 

ле.гк.ой и ср.ед.не.тя.же.ло.й пе.рс.ис.ти.ру.ющ.ей БА. Ан.ти- Ig.E-пр.еп.ар.ат.ы 

(ан.ти.те.ла к Ig.E) со.де.рж.ат гу.ма.ни.зи.ро.ва.нн.ые мо.но.кл.он.ал.ьн.ые ан.ти.те.ла 

к Ig.E, и яв.ля.ют.ся пр.ин.ци.пи.ал.ьн.о но.вы.м кл.ас.со.м ле.ка.рс.тв.ен.ны.х 

ср.ед.ст.в, ис.по.ль.зу.ют.ся дл.я ул.уч.ше.ни.я ко.нт.ро.ля ср.ед.не.тя.же.ло.й и 

тя.же.ло.й пе.рс.ис.ти.ру.ющ.ей БА [Не.на.ше.ва, 2016. с. 30-38]. 

 

1.1.5. ПР.ОФ.ИЛ.АК.ТИ.КА И РЕ.АБ.ИЛ.ИТ.АЦ.ИЯ БР.ОН.ХИ.АЛ.ЬН.ОЙ 

АС.ТМЫ 

   Пр.оф.ил.ак.ти.ка. Пе.рв.ич.на.я пр.оф.ил.ак.ти.ка БА за.кл.юч.ае.тс.я в 

на.бл.юд.ен.ии за де.ть.ми, ст.ра.да.ющ.им.и об.ст.ру.кт.ив.ны.м бр.он.хи.то.м, 

бр.он.хи.ол.ит.ом. Ос.тр.ым ст.ен.оз.ом го.рт.ан.и, пи.ще.во.й и ле.ка.рс.тв.ен.но.й 

ал.ле.рг.ие.й. Вт.ор.ич.на.я пр.оф.ил.ак.ти.ка на.пр.ав.ле.на на пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие 
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пр.ис.ту.по.в у бо.ль.ны.х БА. Ср.ед.и пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их ме.ро.пр.ия.ти.й 

ва.жн.ое зн.ач.ен.ие им.ее.т по.дд.ер.жа.ни.е ко.мф.ор.тн.ых ус.ло.ви.й в кв.ар.ти.ре, 

об.ра.бо.тк.а по.ме.ще.ни.я пр.еп.ар.ат.ам.и, ун.ич.то.жа.ющ.им.и кл.ещ.ей, бо.рь.ба с 

за.пы.лё.нн.ос.ть.ю, ис.по.ль.зо.ва.ни.е си.ст.ем фи.ль.тр.ац.ии, по.зв.ол.яю.щи.х 

уд.ал.ят.ь из во.зд.ух.а сп.ор.ы гр.иб.ко.в, пы.ль.цу, до.ма.шн.юю пы.ль и др.уг.ие 

ча.ст.иц.ы, пр.иё.м пр.ол.он.ги.ро.ва.нн.ых пр.еп.ар.ат.ов те.оф.ил.ли.на (те.оп.ек) и β 

– ад.ре.но.ст.им.ул.ят.ор.ов, а та.к же Ин.та.ла, Ке.то.ти.фе.на, Бр.ом.бе.кс.ин.а 

[Не.на.ше.ва, 2016. с. 30-38]. 

  По мн.ен.ию Ку.зи.но.й Е.Н. с со.ав.то.ра.ми (2018) оп.ре.де.ле.ни.е 

фе.но.ти.па БА по ур.ов.ню фи.зи.че.ск.ог.о зд.ор.ов.ья и ст.еп.ен.и ко.нт.ро.ля 

за.бо.ле.ва.ни.я по.зв.ол.яе.т пе.рс.он.иф.иц.ир.ов.ат.ь пр.ог.ра.мм.ы ре.аб.ил.ит.ац.ии 

де.те.й с ат.оп.ич.ес.ко.й бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ой [Актуальная тактика.…, с. 19-

23]. 

 

1.1.6. ПР.ОБ.ЛЕ.МЫ И ТЕ.НД.ЕН.ЦИ.И В СО.ВР.ЕМ.ЕН.НО.Й ДИ.АГ.НО.СТ.ИК.И 

БР.ОН.ХИ.АЛ.ЬН.ОЙ АС.ТМ.Ы У ДЕ.ТЕЙ 

  Дл.я ун.иф.ик.ац.ии по.дх.од.ов к ди.аг.но.ст.ик.е, ле.че.ни.ю и 

пр.оф.ил.ак.ти.ке БА бы.л по.дг.от.ов.ле.н ме.жд.ун.ар.од.ны.й со.гл.ас.ит.ел.ьн.ый 

до.ку.ме.нт - Гл.об.ал.ьн.ая ст.ра.те.ги.я ле.че.ни.я и пр.оф.ил.ак.ти.ки БА (GI.NA). 

Со.зд.ан.ны.е на ос.но.ве GI.NA на.ци.он.ал.ьн.ые ру.ко.во.дс.тв.а вк.лю.ча.ют в се.бя 

но.ве.йш.ие да.нн.ые ко.нт.ро.ли.ру.ем.ых ра.нд.ом.из.ир.ов.ан.ны.х ис.сл.ед.ов.ан.ий с 

вы.со.ки.м ур.ов.не.м до.ка.за.те.ль.но.ст.и, пр.ов.ед.ен.ны.х от.еч.ес.тв.ен.ны.ми и 

за.ру.бе.жн.ым.и уч.ен.ым.и, от.ра.жа.ют мн.ен.ие ве.ду.щи.х сп.ец.иа.ли.ст.ов, 

ра.бо.та.ющ.их в об.ла.ст.и БА [Ге.пп.е, 2016. с. 69-73], [Гл.об.ал.ьн.ая 

ст.ра.те.ги.я…, с. 128-136],   [Gl.ob.al In.it.ia.ti.ve…, 2016. с. 118-126]. Со.зд.ан.ие 

пе.ди.ат.ри.че.ск.ой пр.ог.ра.мм.ы по.зв.ол.ил.о об.ра.ти.ть вн.им.ан.ие на 

ос.об.ен.но.ст.и те.че.ни.я БА у де.те.й, св.яз.ан.ны.е с ан.ат.ом.о-

фи.зи.ол.ог.ич.ес.ки.ми ос.об.ен.но.ст.ям.и ре.сп.ир.ат.ор.но.го тр.ак.та, им.му.нн.ой 

си.ст.ем.ы, ме.та.бо.ли.зм.а ле.ка.рс.тв.ен.ны.х пр.еп.ар.ат.ов и пу.те.й их до.ст.ав.ки, 

оп.ре.де.ля.ющ.им.и по.дх.од.ы к ди.аг.но.ст.ик.е, те.ра.пи.и, пр.оф.ил.ак.ти.ке и 
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об.ра.зо.ва.те.ль.ны.м пр.ог.ра.мм.ам [Ме.жд.ун.ар.од.ны.е кл.ин.ич.ес.ки.е…, с. 198]. 

Ит.ог.ом вн.ед.ре.ни.я в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и На.ци.он.ал.ьн.ой пр.ог.ра.мм.ы 

яв.ил.ос.ь ул.уч.ше.ни.е ди.аг.но.ст.ик.и БА у де.те.й[Ге.пп.е, 2016. с. 69-73] , 

[На.ци.он.ал.ьн.ая пр.ог.ра.мм.а…, с. 150-158]. 

 Ди.аг.но.ст.ик.а БА у де.те.й ба.зи.ру.ет.ся на ос.но.ва.ни.и оц.ен.ки да.нн.ых 

ан.ам.не.за, жа.ло.б и кл.ин.ич.ес.ки.х си.мп.то.мо.в, а та.кж.е да.нн.ых 

до.по.лн.ит.ел.ьн.ых ис.сл.ед.ов.ан.ий [Та.то.че.нк.о, 2006. с. 189], [Та.то.че.нк.о, 

2012. с. 329]. 

 Кл.ин.ич.ес.ки в пе.ри.од об.ос.тр.ен.ия у ре.бе.нк.а оп.ре.де.ля.ет.ся су.хо.й 

пр.ис.ту.по.об.ра.зн.ый ка.ше.ль, эк.сп.ир.ат.ор.на.я од.ыш.ка, ди.фф.уз.ны.е су.хи.е 

св.ис.тя.щи.е, ос.об.ен.но на вы.до.хе, ин.ог.да в со.че.та.ни.и с 

ра.зн.ок.ал.иб.ер.ны.ми вл.аж.ны.ми хр.ип.ам.и в ле.гк.их, вз.ду.ти.е гр.уд.но.й 

кл.ет.ки, ко.ро.бо.чн.ый от.те.но.к пе.рк.ут.ор.но.го зв.ук.а. Эк.ви.ва.ле.нт.ам.и 

пр.ис.ту.па мо.гу.т вы.ст.уп.ат.ь та.ки.е си.мп.то.мы, ка.к эп.из.од.ы за.тр.уд.не.нн.ог.о 

св.ис.тя.ще.го ды.ха.ни.я с уд.ли.не.нн.ым вы.до.хо.м (wh.ee.zi.ng) [На.ма.зо.ва- 

Ба.ра.но.ва, с. 546], [Та.то.че.нк.о, 2012. с. 332]. Си.мп.то.мы мо.гу.т 

ус.ил.ив.ат.ьс.я но.чь.ю ил.и в пр.ед.ут.ре.нн.ие ча.сы. Од.на.ко до.ст.ат.оч.но ча.ст.о, 

ос.об.ен.но в де.тс.ко.й пр.ак.ти.ке, вс.тр.еч.аю.тс.я сл.уч.аи ат.ип.ич.ны.х 

пр.оя.вл.ен.ий БА, ос.но.вн.ым из ко.то.ры.х яв.ля.ет.ся уп.ор.ны.й ка.ше.ль. 

Ка.шл.ев.ой ва.ри.ан.т БА ос.об.ен.но сл.ож.ен дл.я ди.аг.но.ст.ик.и, по.ск.ол.ьк.у 

пр.оя.вл.яе.тс.я ли.шь ка.шл.ем на фо.не бр.он.хи.ал.ьн.ой ги.пе.рр.еа.кт.ив.но.ст.и, 

од.ыш.ка не ха.ра.кт.ер.на. Пр.и сп.ир.ом.ет.ри.и на.ру.ше.ни.я фу.нк.ци.и вн.еш.не.го 

ды.ха.ни.я (ФВ.Д) не вы.яв.ля.ют.ся, та.к ка.к от.су.тс.тв.уе.т бр.он.хо.об.ст.ру.кц.ия 

[Paul, с. 907-913]. 

 В по.сл.ед.не.е вр.ем.я пр.и БА пр.ед.ла.га.ет.ся вы.де.ле.ни.е от.де.ль.ны.х 

фе.но.ти.по.в - ко.го.рт де.те.й с во.зр.ас.тн.ым.и, па.то.ге.не.ти.че.ск.им.и, 

кл.ин.ич.ес.ки.ми ос.об.ен.но.ст.ям.и эт.ог.о за.бо.ле.ва.ни.я, ко.то.ры.е 

це.ле.со.об.ра.зн.о уч.ит.ыв.ат.ь пр.и ди.аг.но.ст.ик.е, по.дб.ор.е ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой 

те.ра.пи.и и ор.га.ни.за.ци.и на.бл.юд.ен.ия эт.их бо.ль.ны.х [Не.на.ше.ва, 2014. с. 2-

11]. На.иб.ол.ее зн.ач.им.ым.и кр.ит.ер.ия.ми, оп.ре.де.ля.ющ.им.и фе.но.ти.п БА у 
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де.те.й, яв.ля.ют.ся во.зр.ас.т и тр.иг.ге.ры, пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.о вы.зы.ва.ющ.ие 

об.ос.тр.ен.ия БА [Ст.ро.йк.ов.а, с. 52-53]. У де.те.й пе.рв.ых дв.ух ле.т жи.зн.и дл.я 

ди.аг.но.ст.ик.и БА ва.жн.а ро.ль от.яг.ощ.ен.но.й на.сл.ед.ст.ве.нн.ос.ти по 

ал.ле.рг.ич.ес.ки.м за.бо.ле.ва.ни.ям, ос.об.ен.но по ма.те.ри.нс.ко.й ли.ни.и. Де.бю.т 

БА в 70-80% сл.уч.ае.в от.ме.ча.ет.ся в ра.нн.ем во.зр.ас.те [Ге.пп.е, 2016. с. 76-

82]. Ра.нн.ем.у на.ча.лу БА сп.ос.об.ст.ву.ет вн.ут.ри.ут.ро.бн.ая се.нс.иб.ил.из.ац.ия 

пл.од.а вс.ле.дс.тв.ие по.вы.ше.нн.ой пр.он.иц.ае.мо.ст.и фе.то-пл.ац.ен.та.рн.ог.о 

ба.рь.ер.а, об.ус.ло.вл.ен.но.й не.бл.аг.оп.ри.ят.ны.ми во.зд.ей.ст.ви.ям.и. У 

бо.ль.ши.нс.тв.а де.те.й по.яв.ле.ни.ю пр.ис.ту.по.в эк.сп.ир.ат.ор.но.й од.ыш.ки 

пр.ед.ше.ст.ву.ет по.яв.ле.ни.е ат.оп.ич.ес.ко.го де.рм.ат.ит.а, ос.тр.ые 

ал.ле.рг.ич.ес.ки.е ре.ак.ци.и на пи.щу, ме.ди.ка.ме.нт.ы в ви.де эк.за.нт.ем.ы, 

кр.ап.ив.ни.цы, от.ек.а Кв.ин.ке, по.вт.ор.ны.е ре.сп.ир.ат.ор.ны.е за.бо.ле.ва.ни.я 

[Ме.ль.ни.ко.ва, с. 116-120]. 

  На.иб.ол.ее ча.ст.о в пе.ди.ат.ри.че.ск.ой пр.ак.ти.ке вс.тр.еч.ае.тс.я 

ат.оп.ич.ес.ки.й фе.но.ти.п БА, од.на.ко вс.тр.еч.ае.тс.я и ко.мб.ин.ац.ия фе.но.ти.по.в, 

ко.то.ра.я мо.ди.фи.ци.ру.ет те.че.ни.е за.бо.ле.ва.ни.я и пр.ед.ст.ав.ля.ет сл.ож.но.ст.и 

в ди.аг.но.ст.ич.ес.ко.м пл.ан.е  [Фу.рм.ан, с. 175-177]. 

 Же.ле.ни.но.й Л.А. бы.ло ус.та.но.вл.ен.о, чт.о в фо.рм.ир.ов.ан.ие БА с 

ат.оп.ич.ес.ки.м фе.но.ти.по.м на.иб.ол.ее зн.ач.им.ый вк.ла.д вн.ос.ят на.ли.чи.е у 

ма.те.ри БА, ос.об.ен.но ас.тм.ы с де.бю.то.м в ра.нн.ем во.зр.ас.те, 

па.то.ло.ги.че.ск.ое те.че.ни.е бе.ре.ме.нн.ос.ти и ку.ре.ни.е ма.те.ри в пе.ри.од 

бе.ре.ме.нн.ос.ти, пр.и ко.то.ро.м во.зр.ас.та.ет ча.ст.от.а тя.же.ло.го те.че.ни.я БА у 

по.то.мс.тв.а. Дл.я ат.оп.ич.ес.ко.го фе.но.ти.па БА ха.ра.кт.ер.ны бо.ле.е ча.ст.ый 

де.бю.т в во.зр.ас.те до 1 го.да, ди.аг.но.ст.ик.а до 7 ле.т, на.ли.чи.е пи.ще.во.й 

се.нс.иб.ил.из.ац.ии в 70-90% сл.уч.ае.в и вы.со.ки.й ур.ов.ен.ь 

ги.пе.ри.мм.ун.ог.ло.бу.ли.не.ми.и Е [Вк.ла.д пе.ри.на.та.ль.ны.х…, с. 47-56]. 

По.ск.ол.ьк.у кл.ин.ич.ес.ка.я ка.рт.ин.а БА сх.од.на с об.ст.ру.кт.ив.ны.м 

бр.он.хи.то.м, и ра.сп.оз.на.ва.ни.е за.бо.ле.ва.ни.я на на.ча.ль.ны.х эт.ап.ах 

пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й сл.ож.ну.ю за.да.чу, бы.ли пр.ед.ло.же.ны ра.зл.ич.ны.е 

ме.то.ди.ки ра.сч.ет.а ри.ск.а БА. В ме.жд.ун.ар.од.ны.х со.гл.ас.ит.ел.ьн.ых 
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до.ку.ме.нт.ах пр.ед.ла.га.ет.ся ис.по.ль.зо.ва.ни.е пр.ед.ик.ти.вн.ог.о ин.де.кс.а по 

ра.зв.ит.ию ас.тм.ы (AP.I), ра.зр.аб.от.ан.но.го в Ам.ер.ик.ан.ск.ой ак.ад.ем.ии 

пе.ди.ат.ри.и [Bush, с. 137-141]. У де.те.й гр.уд.но.го во.зр.ас.та, им.ев.ши.х 3 и 

бо.ле.е эп.из.од.ов св.ис.тя.щи.х хр.ип.ов, св.яз.ан.ны.х с де.йс.тв.ие.м тр.иг.ге.ро.в, 

пр.и на.ли.чи.и ат.оп.ич.ес.ко.го де.рм.ат.ит.а и/ил.и ал.ле.рг.ич.ес.ко.го ри.ни.та, 

эо.зи.но.фи.ли.и в кр.ов.и сл.ед.уе.т по.до.зр.ев.ат.ь БА, пр.ов.од.ит.ь об.сл.ед.ов.ан.ие 

и ди.фф.ер.ен.ци.ал.ьн.ую ди.аг.но.ст.ик.у [Национальная программа…, с. 3-7]. 

Та.кж.е бы.ла пр.ед.ло.же.на ме.то.ди.ка ра.сч.ет.а мо.ди.фи.ци.ро.ва.нн.ог.о AP.I 

(mA.PI) дл.я оц.ен.ки ри.ск.а фо.рм.ир.ов.ан.ия БА у ре.бе.нк.а к 11 го.да.м. По 

да.нн.ым от.еч.ес.тв.ен.ны.х уч.ен.ых на.ча.ло кл.ин.ич.ес.ки.х пр.оя.вл.ен.ий ст.ар.ше 

1 го.да, ра.зв.ит.ие эк.сп.ир.ат.ор.но.й од.ыш.ки с пе.рв.ог.о дн.я ОР.ВИ, 

от.че.тл.ив.ый эф.фе.кт от бр.он.хо.ли.ти.че.ск.ой те.ра.пи.и св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т в 

по.ль.зу БА [Bush, с. 283-995]. Од.на.ко, пр.ак.ти.че.ск.и ни од.ин из эт.их 

по.ка.за.те.ле.й в от.де.ль.но.ст.и (да.же ур.ов.ен.ь Ig.E) не мо.же.т сл.уж.ит.ь 

до.ст.ат.оч.но до.ст.ов.ер.ны.м ди.фф.ер.ен.ци.ал.ьн.о-ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.м 

кр.ит.ер.ие.м об.ст.ру.кт.ив.но.го бр.он.хи.та и БА. [Глобальная стротегия.…, с. 

43-52].  Не.см.от.ря на то, чт.о в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я не су.ще.ст.ву.ет ва.ли.дн.ых 

ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.х кр.ит.ер.ие.в дл.я ус.та.но.вл.ен.ия ди.аг.но.за БА у де.те.й 

ра.нн.ег.о во.зр.ас.та, от.еч.ес.тв.ен.ны.е и за.ру.бе.жн.ые ав.то.ры пр.ед.ла.га.ют 

ра.нн.ие бо.ль.ши.е и ма.лы.е фа.кт.ор.ы ри.ск.а БА, со.че.та.ни.е ко.то.ры.х с 

не.ко.то.ро.й ве.ро.ят.но.ст.ью оп.ре.де.ля.ет ри.ск фо.рм.ир.ов.ан.ия за.бо.ле.ва.ни.я у 

де.те.й [In.te.rn.at.io.nal ERS…, с. 976-997]. В ли.те.ра.ту.ре оп.ис.ан.ы фе.но.ти.пы 

ви.ру.с-ин.ду.ци.ро.ва.нн.ой ас.тм.ы и ас.тм.ы фи.зи.че.ск.ог.о на.пр.яж.ен.ия. Дл.я 

ди.аг.но.ст.ик.и БА у де.те.й до 5 ле.т ис.по.ль.зу.ют кл.ин.ич.ес.ки.й 

ве.ро.ят.но.ст.ны.й по.дх.од, ос.но.ва.нн.ый на оц.ен.ке кл.ин.ич.ес.ко.й ка.рт.ин.ы, 

се.ме.йн.ог.о и ли.чн.ог.о ал.ле.рг.ол.ог.ич.ес.ко.го ан.ам.не.за; по.дт.ве.рж.де.ни.и 

се.нс.иб.ил.из.ац.ии к эк.зо.ге.нн.ым не.ин.фе.кц.ио.нн.ым ал.ле.рг.ен.ам, 

эф.фе.кт.ив.но.ст.и пр.от.ив.ов.ос.па.ли.те.ль.но.й те.ра.пии.  

  Ст.ро.йк.ов.ой Т.Р с со.ав.то.ра.ми (2016) бы.ло об.сл.ед.ов.ан.о 177 де.те.й, у 

де.те.й до.шк.ол.ьн.ог.о во.зр.ас.та пр.ео.бл.ад.аю.щи.м ва.ри.ан.то.м бы.л 
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см.еш.ан.ны.й фе.но.ти.п, у шк.ол.ьн.ик.ов- ал.ле.рг.ои.нд.уц.ир.ов.ан.ны.й. У 

по.сл.ед.ни.х до.ст.иж.ен.ие ко.нт.ро.ля по.лу.ча.ло.сь ле.гч.е [Ст.ро.йк.ов.а, 2017. с. 

52-53], [Ст.ро.йк.ов.а, 2016. с. 83-87]. 

  Де.ти до.шк.ол.ьн.ог.о во.зр.ас.та с эп.из.од.ич.ес.ки.ми, но тя.же.лы.ми 

об.ст.ру.кц.ия.ми с го.сп.ит.ал.из.ац.ие.й им.ею.т вы.со.ки.й ри.ск пе.рс.ис.ти.ру.ющ.ей 

ас.тм.ы к 5-10 го.да.м. Не.об.хо.ди.мо оц.ен.ив.ат.ь ри.ск ас.тм.ы у та.ки.х де.те.й с 

це.ль.ю мо.ни.то.ри.ро.ва.ни.я те.че.ни.я за.бо.ле.ва.ни.я и ра.нн.ег.о на.зн.ач.ен.ия 

ко.нт.ро.ли.ру.ющ.ей те.ра.пи.и [Ге.пп.е, 2016. с. 25-29]. 

  В хо.де по.ст.ан.ов.ки ди.аг.но.за им.ее.т зн.ач.ен.ие та.кж.е ха.ра.кт.ер 

те.че.ни.я за.бо.ле.ва.ни.й ор.га.но.в ды.ха.ни.я. Ча.ст.ые ОР.ВИ, об.ст.ру.кт.ив.ны.е 

бр.он.хи.ты, бр.он.хи.ты с ас.тм.ат.ич.ес.ки.м ко.мп.он.ен.то.м, пр.от.ек.аю.щи.е на 

фо.не но.рм.от.ер.ми.и, со.пр.ов.ож.да.ющ.ие.ся за.тр.уд.не.нн.ым, св.ис.тя.щи.м 

ды.ха.ни.ем до.лж.ны на.ст.ор.аж.ив.ат.ь в от.но.ше.ни.и БА [Ме.ль.ни.ко.ва, с. 116-

120]. Вм.ес.те с те.м, по мн.ен.ию ве.ду.щи.х сп.ец.иа.ли.ст.ов, че.м мл.ад.ше 

ре.бе.но.к, те.м вы.ше ве.ро.ят.но.ст.ь то.го, чт.о по.вт.ор.яю.щи.ес.я эп.из.од.ы 

бр.он.хи.ал.ьн.ой об.ст.ру.кц.ии не св.яз.ан.ы с БА. 

  По.вт.ор.ны.е ре.сп.ир.ат.ор.ны.е ин.фе.кц.ии ве.рх.ни.х ды.ха.те.ль.ны.х пу.те.й 

пр.ив.од.ят к фо.рм.ир.ов.ан.ию вт.ор.ич.но.й бр.он.хи.ал.ьн.ой 

ги.пе.рр.еа.кт.ив.но.ст.и, ко.то.ра.я пр.и на.ли.чи.и ал.ле.рг.ич.ес.ко.й 

пр.ед.ра.сп.ол.ож.ен.но.ст.и у ре.бе.нк.а ре.ал.из.уе.тс.я в ал.ле.рг.ич.ес.ко.е 

во.сп.ал.ен.ие и фо.рм.ир.ов.ан.ие шо.ко.во.го ор.га.на [На.ци.он.ал.ьн.ая 

пр.ог.ра.мм.а…, с. 129]. Чр.ез.вы.ча.йн.о ва.жн.о уч.ит.ыв.ат.ь да.нн.ый фа.кт в хо.де 

по.ст.ан.ов.ки ди.аг.но.за, ос.об.ен.но в сл.уч.ае по.яв.ле.ни.я ре.сп.ир.ат.ор.ны.х 

си.мп.то.мо.в (су.хо.го пр.ис.ту.по.об.ра.зн.ог.о ка.шл.я, за.тр.уд.не.нн.ог.о ды.ха.ни.я, 

св.ис.тя.ще.го ды.ха.ни.я) пр.и во.зд.ей.ст.ви.и не.сп.ец.иф.ич.ес.ки.х фа.кт.ор.ов- 

фи.зи.че.ск.ой на.гр.уз.ки, эм.оц.ио.на.ль.но.го ст.ре.сс.а, из.ме.не.ни.и 

ме.те.ос.ит.уа.ци.и, ре.зк.ой см.ен.ы те.мп.ер.ат.ур.ы во.зд.ух.а. По.яв.ле.ни.е 

ук.аз.ан.ны.х си.мп.то.мо.в вн.е ОР.ВИ на фо.не но.рм.от.ер.ми.и, от.су.тс.тв.ия 

ин.то.кс.ик.ац.ии, вн.ез.ап.но.ст.ь по.яв.ле.ни.я до.лж.но ст.ат.ь по.во.до.м дл.я 

ве.ри.фи.ка.ци.и ди.аг.но.за БА. 
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  В ан.ал.из.ах кр.ов.и бо.ль.ны.х БА ха.ра.кт.ер.ны.х из.ме.не.ни.й не.т. Ча.ст.о 

вы.яв.ля.ют эо.зи.но.фи.ли.ю, од.на.ко ее не.ль.зя сч.ит.ат.ь па.то.гн.ом.он.ич.ны.м 

пр.из.на.ко.м [Ак.ту.ал.ьн.ая та.кт.ик.а…, с. 443-458]. Ре.нт.ге.но.ло.ги.че.ск.ая 

ка.рт.ин.а пр.и БА ва.ри.аб.ел.ьн.а и не.сп.ец.иф.ич.на. Бр.он.хо.ск.оп.ия 

це.ле.со.об.ра.зн.а ли.шь в за.тр.уд.ни.те.ль.ны.х сл.уч.ая.х дл.я ди.фф.ер.ен.ци.ал.ьн.ой 

ди.аг.но.ст.ик.и БА с др.уг.им.и за.бо.ле.ва.ни.ям.и [Актуальная тактика…, 112-

125] . 

  У де.те.й мл.ад.ше 5 ле.т ди.аг.но.з БА ос.но.вы.ва.ет.ся гл.ав.ны.м об.ра.зо.м 

на да.нн.ых ан.ам.не.за и кл.ин.ич.ес.ко.го об.сл.ед.ов.ан.ия. Ис.сл.ед.ов.ан.ие 

фу.нк.ци.и вн.еш.не.го ды.ха.ни.я (ФВ.Д) яв.ля.ет.ся об.яз.ат.ел.ьн.ым у де.те.й 

ст.ар.ше 5 ле.т дл.я ди.аг.но.ст.ик.и и оц.ен.ки ст.еп.ен.и тя.же.ст.и и ко.нт.ро.ля БА. 

Ис.сл.ед.ов.ан.ие ФВ.Д в ру.ти.нн.ой пр.ак.ти.ке пр.ов.од.ит.ся ме.то.до.м 

сп.ир.ом.ет.ри.и с оц.ен.ко.й ос.но.вн.ых па.ра.ме.тр.ов (об.ъе.м, по.то.к и вр.ем.я). С 

по.мо.щь.ю да.нн.ог.о ис.сл.ед.ов.ан.ия во.зм.ож.но вы.яв.ит.ь на.ру.ше.ни.я ФВ.Д и 

ус.та.но.ви.т их ти.п (об.ст.ру.кт.ив.ны.й, ре.ст.ри.кт.ив.ны.й и см.еш.ан.ны.й). В 

пе.ри.од об.ос.тр.ен.ия БА об.ыч.но вы.яв.ля.ют.ся об.ст.ру.кт.ив.ны.е на.ру.ше.ни.я, 

пр.и ко.то.ры.х на.иб.ол.ее ин.фо.рм.ат.ив.ны.м по.ка.за.те.ле.м яв.ля.ет.ся об.ъе.м 

фо.рс.ир.ов.ан.но.го вы.до.ха за пе.рв.ую се.ку.нд.у (ОФВ.1). Дл.я БА ти.пи.чн.а 

об.ра.ти.мо.ст.ь бр.он.хи.ал.ьн.ой об.ст.ру.кц.ии.и, чт.о вы.ра.жа.ет.ся в пр.ир.ос.те 

ОФВ.1 ка.к ми.ни.му.м на 12% по.сл.е ин.га.ля.ци.и β2-аг.он.ис.то.в ко.ро.тк.ог.о 

де.йс.тв.ия [Ст.ру.чк.ов, 2005. с. 319-324]. Об.ст.ру.кц.ия на.иб.ол.ее вы.ра.же.на в 

пе.ри.од об.ос.тр.ен.ия, но мо.же.т со.хр.ан.ят.ьс.я и в пе.ри.од ре.ми.сс.ии В 

со.мн.ит.ел.ьн.ых сл.уч.ая.х дл.я вы.яв.ле.ни.я бр.он.хи.ал.ьн.ой 

ги.пе.рр.еа.кт.ив.но.ст.и пр.им.ен.яе.тс.я бр.он.хо- пр.ов.ок.ац.ио.нн.ый те.ст с 

ме.та.хо.ли.но.м ил.и ги.ст.ам.ин.ом, фи.зи.че.ск.ой на.гр.уз.ко.й [Ан.ох.ин, с. 43-47]. 

В де.тс.ко.й пр.ак.ти.ке пр.им.ен.ен.ие эт.их ис.сл.ед.ов.ан.ий ог.ра.ни.че.но и 

пр.ов.од.ит.ся по ст.ро.ги.м по.ка.за.ни.ям. 

  В по.сл.ед.ни.е го.ды дл.я св.ое.вр.ем.ен.но.го вы.яв.ле.ни.я БА и 

пр.ог.но.зи.ро.ва.ни.я ее по.яв.ле.ни.я ис.по.ль.зу.ет.ся ме.то.д оц.ен.ки сп.ок.ой.но.го 

ды.ха.ни.я (Ti.da.l br.ea.th.in.g an.al.ys.es), бр.он.хо.фо.но.гр.аф.ия, ко.то.ры.е мо.гу.т 
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пр.им.ен.ят.ьс.я дл.я оц.ен.ки ФВ.Д да.же у гр.уд.ны.х де.те.й пр.ед.ло.же.на 

ме.то.ди.ка не.ин.ва.зи.вн.ой ди.аг.но.ст.ик.и БА на ос.но.ве ми.кр.ов.ол.но.вы.х 

те.хн.ол.ог.ий [Ме.ждународные клинические…, с. 35-38]. 

  Пи.кф.ло.ум.ет.ри.я (ПФ.М) – ва.жн.ый ме.то.д ди.аг.но.ст.ик.и и 

по.сл.ед.ую.ще.го ко.нт.ро.ля за те.че.ни.ем БА у па.ци.ен.то.в ст.ар.ше 5 ле.т с 

це.ль.ю еж.ед.не.вн.ог.о об.ъе.кт.ив.но.го мо.ни.то.ри.нг.а те.че.ни.я за.бо.ле.ва.ни.я.  

Ва.ри.аб.ел.ьн.ос.ть ПС.В- ва.жн.ый кр.ит.ер.ий тя.же.ст.и и ст.аб.ил.ьн.ос.ти 

со.ст.оя.ни.я, та.к ка.к он.а ко.рр.ел.ир.уе.т с ги.пе.рр.еа.кт.ив.но.ст.ью бр.он.хо.в. 

  Ал.ле.рг.ол.ог.ич.ес.ко.е об.сл.ед.ов.ан.ие яв.ля.ет.ся об.яз.ат.ел.ьн.ым дл.я вс.ех 

бо.ль.ны.х с БА и вк.лю.ча.ет сб.ор ал.ле.рг.ол.ог.ич.ес.ко.го ан.ам.не.за, 

пр.ов.ед.ен.ие ко.жн.ог.о те.ст.ир.ов.ан.ия и оп.ре.де.ле.ни.е ур.ов.ня об.ще.го и 

сп.ец.иф.ич.ес.ки.х Ig.E, а та.кж.е эо.зи.но.фи.ль.но.го ка.ти.он.но.го пр.от.еи.на 

(ЭК.П) [International ER.S …, с. 20-24]. В по.сл.ед.ни.е го.ды пр.ов.од.ит.ся 

ал.ле.рг.ол.ог.ич.ес.ко.е об.сл.ед.ов.ан.ие по те.хн.ол.ог.ии Im.mu.no.CA.P. В 

ре.зу.ль.та.те об.сл.ед.ов.ан.ия бо.ле.е че.м у 40% де.те.й бы.ла оп.ре.де.ле.на 

се.нс.иб.ил.из.ац.ия. Да.нн.ые ан.ам.не.за, ко.жн.ые те.ст.ы с ал.ле.рг.ен.ам.и и 

оп.ре.де.ле.ни.е ур.ов.не.й сп.ец.иф.ич.ес.ки.х Ig.E, по.мо.га.ют вы.яв.ит.ь 

ал.ле.рг.ич.ес.ки.й ха.ра.кт.ер за.бо.ле.ва.ни.я, ус.та.но.ви.ть пр.ич.ин.но-зн.ач.им.ые 

ал.ле.рг.ен.ы, бо.ле.е то.чн.ым.и яв.ля.ют.ся пр.ик-те.ст.ы. Из пр.ов.ок.ац.ио.нн.ых 

те.ст.ов у де.те.й пр.ед.по.чт.ит.ел.ьн.о ис.по.ль.зо.ва.ть на.за.ль.ны.е, та.к ка.к он.и 

яв.ля.ют.ся бо.ле.е ща.дя.щи.ми. На эт.ой ос.но.ве мо.же.т бы.ть ре.ко.ме.нд.ов.ан 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й ко.нт.ро.ль фа.кт.ор.ов ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.ы 

(эл.им.ин.ац.ио.нн.ый ре.жи.м) и ра.зр.аб.от.ан.ы сх.ем.ы сп.ец.иф.ич.ес.ко.й 

им.му.но.те.ра.пи.и [Актуальная тактика…, с. 93-97]. 

 По.ск.ол.ьк.у ос.но.во.й па.то.ге.не.за БА яв.ля.ет.ся ал.ле.рг.ич.ес.ко.е 

во.сп.ал.ен.ие бр.он.хо.в, в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я ра.зр.аб.от.ан.ы ме.то.ды оц.ен.ки 

эт.ог.о во.сп.ал.ен.ия. Пр.ов.од.ит.ся ис.сл.ед.ов.ан.ие мо.кр.от.ы, сп.он.та.нн.о 

пр.од.уц.ир.уе.мо.й ил.и ин.ду.ци.ро.ва.нн.ой ин.га.ля.ци.ей ги.пе.рт.он.ич.ес.ко.го 

ра.ст.во.ра на кл.ет.ки во.сп.ал.ен.ия - эо.зи.но.фи.лы ил.и не.йт.ро.фи.лы. 

Фе.до.ро.вы.м И.А., Ры.ба.ко.во.й О.Г. (2017) по.ка.за.но, чт.о пр.и ди.аг.но.ст.ик.е 
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БА у де.те.й ра.нн.ег.о и до.шк.ол.ьн.ог.о во.зр.ас.та из гр.уп.пы ри.ск.а мо.жн.о с 

ус.пе.хо.м ис.по.ль.зо.ва.ть во.зм.ож.но.ст.и ме.то.да ин.ду.ци.ро.ва.нн.ой мо.кр.от.ы 

дл.я вы.яв.ле.ни.я на.ли.чи.я эо.зи.но.фи.ль.но.го фе.но.ти.па [Фе.до.ро.в, 2017. с. 

543-545]. 

 Та.кж.е су.ще.ст.ву.ет ме.то.ди.ка оп.ре.де.ле.ни.я ур.ов.ня ок.си.да аз.от.а (NO) 

в вы.ды.ха.ем.ом во.зд.ух.е дл.я оц.ен.ки во.сп.ал.ен.ия в ре.сп.ир.ат.ор.но.м тр.ак.те 

[Ма.ча.ра.дз.е, 2013. с. 110-121],  и ко.нт.ро.ля эф.фе.кт.ив.но.ст.и ле.че.ни.я  

[Ja.mes, с. 439-452]. Бы.ла пр.ед.ло.же.на ме.то.ди.ка оп.ре.де.ле.ни.я ур.ов.ня 

эо.зи.но.фи.ль.но.го ка.ти.он.но.го пр.от.еи.на ка.к ма.рк.ер.а ин.те.нс.ив.но.ст.и 

эо.зи.но.фи.ль.но.го во.сп.ал.ен.ия и во.зм.ож.но.го пр.ед.ик.то.ра БА у де.те.й 

ра.нн.ег.о во.зр.ас.та.  

  Це.нн.ым ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.м ме.то.до.м, от.ра.жа.ющ.им ха.ра.кт.ер 

во.сп.ал.ит.ел.ьн.ог.о пр.оц.ес.са ре.сп.ир.ат.ор.но.го тр.ак.та, яв.ля.ет.ся 

ри.но.ци.то.гр.ам.ма, по.ск.ол.ьк.у на.за.ль.на.я и бр.он.хи.ал.ьн.ая сл.из.ис.ты.е 

об.ол.оч.ки им.ею.т ст.ру.кт.ур.но.е сх.од.ст.во [Ра.зр.аб.от.ка но.вы.х ме.то.до.в…, с. 

72-76] . 

 Со.вр.ем.ен.на.я кл.ас.си.фи.ка.ци.я БА у де.те.й ос.но.ва.на на эт.ио.ло.ги.и, 

ст.еп.ен.и тя.же.ст.и и от.ве.та на те.ра.пи.ю, пе.ри.од.а бо.ле.зн.и [In.te.rn.at.io.nal 

ERS…, с. 976-997]. По эт.ио.ло.ги.и вы.де.ля.ют ат.оп.ич.ес.ку.ю и 

не.ат.оп.ич.ес.ку.ю БА. Ср.ед.и де.те.й вс.тр.еч.ае.тс.я пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.о 

ат.оп.ич.ес.ка.я БА. Кл.ас.си.фи.ка.ци.я по ст.еп.ен.и тя.же.ст.и ор.ие.нт.ир.ов.ан.а на 

кл.ин.ик.о-фу.нк.ци.он.ал.ьн.ые па.ра.ме.тр.ы за.бо.ле.ва.ни.я (ко.ли.че.ст.во дн.ев.ны.х 

и но.чн.ых пр.ис.ту.по.в в де.нь/ не.де.лю, кр.ат.но.ст.ь пр.им.ен.ен.ия β2- 

ад.ре.но.ми.ме.ти.ко.в ко.ро.тк.ог.о де.йс.тв.ия, зн.ач.ен.ия ПС.В и ОФВ.1 и 

су.то.чн.ая ва.ри.аб.ел.ьн.ос.ть ПС.В). Ур.ов.ен.ь ко.нт.ро.ля БА от.ра.жа.ет от.ве.т 

на пр.ов.од.им.ую те.ра.пи.ю и до.лж.ен пе.ри.од.ич.ес.ки пе.ре.см.ат.ри.ва.ть.ся, 

та.кж.е пр.ов.од.ит.ся оц.ен.ка ри.ск.а в бу.ду.ще.м [In.te.rn.at.io.nal ERS…, с. 976-

997]. По пе.ри.од.у бо.ле.зн.и ра.зл.ич.аю.т об.ос.тр.ен.ие (эп.из.од.ы на.ра.ст.ан.ия 

ре.сп.ир.ат.ор.ны.х си.мп.то.мо.в), ко.нт.ро.ль (ус.тр.ан.ен.ие пр.оя.вл.ен.ий 
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си.мп.то.мо.в за.бо.ле.ва.ни.я на фо.не ба.зи.сн.ой те.ра.пи.и) и ре.ми.сс.ию 

(от.су.тс.тв.ие си.мп.то.мо.в за.бо.ле.ва.ни.я на фо.не от.ме.ны ба.зи.сн.ой те.ра.пи.и). 

 Де.тя.м с тя.же.ло.й ас.тм.ой тр.еб.уе.тс.я ко.мп.ле.кс.ны.й по.дх.од, 

ра.сс.мо.тр.ен.ие ал.ьт.ер.на.ти.вн.ых ди.аг.но.зо.в и ко.мо.рб.ид.ны.х со.ст.оя.ни.й, 

ко.нт.ро.ля ко.мп.ла.ен.са и фа.кт.ор.ов ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.ы, а та.кж.е 

по.ст.оя.нн.ый мо.ни.то.ри.нг за.бо.ле.ва.ни.я [Lee, с. 243-257]. 

  Пр.об.ле.ма св.ое.вр.ем.ен.но.й ди.аг.но.ст.ик.и БА - од.на из на.иб.ол.ее 

ак.ту.ал.ьн.ых в со.вр.ем.ен.но.й пе.ди.ат.ри.и. Ос.та.ют.ся не.до.ст.ат.оч.но 

эф.фе.кт.ив.ны.ми кр.ит.ер.ии ди.фф.ер.ен.ци.ал.ьн.ой ди.аг.но.ст.ик.и БА и ря.да 

за.бо.ле.ва.ни.й ор.га.но.в ды.ха.ни.я, со.пр.ов.ож.да.ющ.их.ся си.нд.ро.мо.м 

бр.он.хи.ал.ьн.ой об.ст.ру.кц.ии[Фе.до.ро.в, с. 56-70]. Ди.аг.но.ст.ик.а БА не.ре.дк.о 

вы.зы.ва.ет за.тр.уд.не.ни.я у пр.ак.ти.че.ск.их вр.ач.ей и пр.ив.од.ит к ош.иб.ка.м 

[Бо.ро.ди.на, с. 156-158]. Ча.ст.от.а ош.иб.оч.ны.х ди.аг.но.зо.в пр.и БА по да.нн.ым 

ра.зн.ых ав.то.ро.в со.ст.ав.ля.ет от 5 до 60% [Bush, с. 283-995]. Чр.ез.вы.ча.йн.о 

вы.со.ка.я ва.ри.аб.ел.ьн.ос.ть кл.ин.ич.ес.ки.х пр.из.на.ко.в и ла.бо.ра.то.рн.ых 

по.ка.за.те.ле.й за.тр.уд.ня.ет их ис.по.ль.зо.ва.ни.е в ди.фф.ер.ен.ци.ал.ьн.о- 

ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.х це.ля.х. Пр.ак.ти.че.ск.и ни од.ин из эт.их по.ка.за.те.ле.й в 

от.де.ль.но.ст.и не мо.же.т сл.уж.ит.ь до.ст.ат.оч.но до.ст.ов.ер.ны.м 

ди.фф.ер.ен.ци.ал.ьн.о-ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.м кр.ит.ер.ие.м об.ст.ру.кт.ив.но.го 

бр.он.хи.та и БА [Ра.зр.аб.от.ка но.вы.х ме.то.до.в…, с. 72-76]. 

 Ди.аг.но.ст.ик.а БА у де.те.й ра.нн.ег.о во.зр.ас.та яв.ля.ет.ся чр.ез.вы.ча.йн.о 

сл.ож.но.й за.да.че.й, по.ск.ол.ьк.у ка.ше.ль и эп.из.од.ы св.ис.тя.щи.х хр.ип.ов 

яв.ля.ют.ся кл.ин.ич.ес.ки.м пр.из.на.ко.м бо.ль.шо.го ко.ли.че.ст.ва за.бо.ле.ва.ни.й 

ор.га.но.в ды.ха.ни.я. Си.нд.ро.м бр.он.хи.ал.ьн.ой об.ст.ру.кц.ии яв.ля.ет.ся 

ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ой па.то.ло.ги.ей де.те.й вс.ех во.зр.ас.тн.ых гр.уп.п, 

об.ст.ру.кт.ив.ны.е со.ст.оя.ни.я на фо.не ви.ру.сн.ой ин.фе.кц.ии ре.ги.ст.ри.ру.ют у 

10-30%, и то.ль.ко у од.но.й тр.ет.и па.ци.ен.то.в он.и яв.ля.ют.ся ма.ни.фе.ст.ац.ие.й 

БА [Ов.ся.нн.ик.ов, 2017. с. 100-106]. По.вт.ор.ны.е эп.из.од.ы бр.он.хи.ал.ьн.ой 

об.ст.ру.кц.ии мо.гу.т вс.тр.еч.ат.ьс.я пр.и мн.ог.их вр.ож.де.нн.ых и 

пр.ио.бр.ет.ен.ны.х за.бо.ле.ва.ни.ях [Фе.до.ро.в, с. 56-70], и от.яг.ча.ют.ся 
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ра.зв.ит.ие.м БА бо.ле.е че.м в 80% сл.уч.ае.в. Из.ве.ст.но, чт.о в по.да.вл.яю.ще.м 

бо.ль.ши.нс.тв.е сл.уч.ае.в БА на.чи.на.ет.ся с эп.из.од.ов об.ст.ру.кт.ив.но.го 

бр.он.хи.та, од.на.ко не вс.ег.да по.сл.ед.ни.й тр.ан.сф.ор.ми.ру.ет.ся в БА  

[Ра.зр.аб.от.ка но.вы.х ме.то.до.в…, с. 72-76]. 

  Мн.ог.им.и ав.то.ра.ми пр.из.на.ет.ся ва.жн.ос.ть вы.яв.ле.ни.я БА на ра.нн.их 

эт.ап.ах [Бо.ро.ди.на, с. 156-158], [Ра.зр.аб.от.ка но.вы.х ме.то.до.в…, с. 72-76]. В 

по.сл.ед.ни.е го.ды от.ме.ча.ет.ся на.ча.ло пр.оя.вл.ен.ий БА у де.те.й  вс.е бо.ле.е 

ра.нн.ег.о во.зр.ас.та [Ге.пп.е, 2016. с. 76-82]. По да.нн.ым Со.ко.ло.во.й Л.В. 

(2001) ли.шь у 15,9% де.те.й ди.аг.но.з БА ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я в пе.рв.ые 6 

ме.ся.це.в от на.ча.ла бо.ле.зн.и [Со.ко.ло.ва, с. 1-5]. Бо.ле.е че.м у ¾ де.те.й 

си.мп.то.мы БА ра.зв.ив.аю.тс.я до 7 ле.т [Ге.пп.е, 2016. с. 76-82]. Дв.е тр.ет.и 

па.ци.ен.то.в с БА за.бо.ле.ва.ют в пе.рв.ые 3 го.да жи.зн.и, у 50-80% де.те.й с БА 

пе.рв.ые си.мп.то.мы по.яв.ля.ют.ся в во.зр.ас.те мл.ад.ше 5 ле.т [Ге.пп.е, 2016. с. 

76-82]. Де.тс.ка.я ас.тм.а мо.же.т во.зн.ик.ну.ть в лю.бо.м во.зр.ас.те, од.на.ко 

де.бю.т за.бо.ле.ва.ни.я ча.ще от.ме.ча.ет.ся в ра.нн.ем во.зр.ас.те и в 50-80% 

сл.уч.ае.в – у де.те.й до 5 ле.т. Им.ен.но в эт.от пе.ри.од на.иб.ол.ее тр.уд.на 

ве.ри.фи.ка.ци.я ди.аг.но.за БА [Бр.он.хи.ал.ьн.ая об.ст.ру.кц.ия.…, с. 43-52]. У 74-

87% де.те.й с БА за.бо.ле.ва.ни.е пр.од.ол.жа.ет.ся во вз.ро.сл.ом пе.ри.од.е жи.зн.и 

[Gl.ob.al In.it.ia.ti.ve…, 2016. с. 118-126]. 

  Ос.та.ет.ся от.кр.ыт.ым во.пр.ос за.по.зд.ал.ой ди.аг.но.ст.ик.и БА у де.те.й. 

Пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь пе.ри.од.а ме.жд.у пе.рв.ым.и си.мп.то.ма.ми бо.ле.зн.и и 

ус.та.но.вл.ен.ие.м ди.аг.но.за в ср.ед.не.м пр.ев.ыш.ае.т 4-5 ле.т. Та.ка.я си.ту.ац.ия 

мо.же.т бы.ть об.ус.ло.вл.ен.а, в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь, не.га.ти.вн.ым от.но.ше.ни.ем 

ро.ди.те.ле.й ре.бе.нк.а к ди.аг.но.зу хр.он.ич.ес.ко.го за.бо.ле.ва.ни.я, не.об.хо.ди.мо.ст.и 

в ст.ац.ио.на.рн.ом об.сл.ед.ов.ан.ии дл.я ус.та.но.вл.ен.ия ди.аг.но.за и в 

по.сл.ед.ую.ще.м ди.сп.ан.се.рн.ом на.бл.юд.ен.ии и др. [Bush, с. 283-295]. По 

мн.ен.ию ря.да ав.то.ро.в, по.зд.ня.я ди.аг.но.ст.ик.а БА св.яз.ан.а с от.су.тс.тв.ие.м 

сп.ец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ой по.мо.щи в от.да.ле.нн.ых ра.йо.на.х, не.до.оц.ен.ко.й 

тя.же.ст.и со.ст.оя.ни.я вр.ач.ом, не.со.бл.юд.ен.ие.м ст.ан.да.рт.а ле.че.ни.я, 

от.су.тс.тв.ие.м ко.нт.ро.ля на.бл.юд.ен.ия и об.ра.зо.ва.ни.я па.ци.ен.та [Бо.ро.ди.на, с. 
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156-158]. К со.жа.ле.ни.ю, уч.ас.тк.ов.ые пе.ди.ат.ры ре.дк.о ди.аг.но.ст.ир.ую.т БА, 

ди.аг.но.з, ка.к пр.ав.ил.о, че.ре.з оп.ре.де.ле.нн.ое вр.ем.я ус.та.на.вл.ив.ае.т 

ал.ле.рг.ол.ог-им.му.но.ло.г ил.и пу.ль.мо.но.ло.г, чт.о су.ще.ст.ве.нн.о вл.ия.ет на 

пр.ог.но.з и ис.хо.д БА [Bush, с. 283-295]. В кл.ин.ич.ес.ко.й пр.ак.ти.ке ди.аг.но.з БА 

у де.те.й ча.ст.о по.дм.ен.яю.т по.ня.ти.ям.и «о.бс.тр.ук.ти.вн.ый си.нд.ро.м», 

«о.бс.тр.ук.ти.вн.ый бр.он.хи.т», «а.ст.ма.ти.че.ск.ий    ко.мп.он.ен.т    пр.и    

ре.сп.ир.ат.ор.ны.х    ви.ру.сн.ых    ин.фе.кц.ия.х», «р.ец.ид.ив.ир.ую.щи.й 

об.ст.ру.кт.ив.ны.й бр.он.хи.т» и т.д.   [Ра.зр.аб.от.ка но.вы.х ме.то.до.в…, с. 72-76], 

[Со.ко.ло.ва, с. 1-5].  

  Эт.о пр.ив.од.ит к су.ще.ст.ве.нн.ой ги.по.ди.аг.но.ст.ик.е БА, ос.об.ен.но в 

ра.нн.ем и до.шк.ол.ьн.ом во.зр.ас.те. По да.нн.ым Ми.зе.рн.иц.ко.го Ю.Л. (2012) 

пр.им.ер.но у 20% де.те.й, на.бл.юд.ав.ши.хс.я в по.ли.кл.ин.ик.е в гр.уп.пе ча.ст.о 

бо.ле.ющ.их, пр.и уг.лу.бл.ен.но.м об.сл.ед.ов.ан.ии вы.яв.ля.ют ал.ле.рг.ич.ес.ку.ю 

па.то.ло.ги.ю ле.гк.их. Дл.я де.те.й, пе.ре.не.сш.их ос.тр.ый об.ст.ру.кт.ив.ны.й 

бр.он.хи.т на фо.не пе.ри.на.та.ль.но.го по.ра.же.ни.я ЦН.С ги.по.кс.ич.ес.ко.го ге.не.за 

ле.гк.ой ст.еп.ен.и тя.же.ст.и, ха.ра.кт.ер.ны вы.со.ка.я ре.сп.ир.ат.ор.на.я 

за.бо.ле.ва.ем.ос.ть; ра.нн.ий де.бю.т бр.он.хи.ал.ьн.ой об.ст.ру.кц.ии; дл.ит.ел.ьн.ое 

ку.пи.ро.ва.ни.е бр.он.хи.ал.ьн.ой об.ст.ру.кц.ии; вы.со.ка.я ча.ст.от.а ра.зв.ит.ия 

ды.ха.те.ль.но.й не.до.ст.ат.оч.но.ст.и 2-й ст.еп.ен.и пр.и ос.тр.ом об.ст.ру.кт.ив.но.м 

бр.он.хи.те. У эт.их па.ци.ен.то.в бо.ле.е че.м в 2 ра.за ча.ще фо.рм.ир.уе.тс.я 

бр.он.хи.ал.ьн.ая ас.тм.а, ра.зв.ив.аю.тс.я по.вт.ор.ны.е эп.из.од.ы бр.он.хо.об.ст.ру.кц.ии. 

Пр.и по.мо.щи RO.C-ан.ал.из.а ра.зр.аб.от.ан.ы до.по.лн.ит.ел.ьн.ые кл.ин.ик.о-

фу.нк.ци.он.ал.ьн.ые кр.ит.ер.ии пр.ог.но.за фо.рм.ир.ов.ан.ия бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ы 

у де.те.й в ра.нн.ем во.зр.ас.те БА [Bush, с. 283-295]. Ра.нн.яя ди.аг.но.ст.ик.а и 

св.ое.вр.ем.ен.но.е на.ча.ло со.от.ве.тс.тв.ую.ще.й те.ра.пи.и во мн.ог.ом оп.ре.де.ля.ют 

пр.ог.но.з за.бо.ле.ва.ни.я. 

  Тр.уд.но.ст.и в ди.аг.но.ст.ик.е ка.са.ют.ся в ос.но.вн.ом бо.ль.ны.х с ле.гк.ой 

фо.рм.ой БА БА [Bush, с. 283-295]. По мн.ен.ию ря.да ав.то.ро.в, им.ею.щи.ес.я 

ст.ат.ис.ти.че.ск.ие да.нн.ые в по.лн.ом об.ъе.ме не от.ра.жа.ют ис.ти.нн.ую 

ка.рт.ин.у ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ос.ти ал.ле.рг.ич.ес.ки.х за.бо.ле.ва.ни.й, та.к ка.к 
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уч.ит.ыв.аю.т в ос.но.вн.ом их ср.ед.не.тя.же.лы.е и тя.же.лы.е фо.рм.ы БА [Bush, с. 

283-295]. По мн.ен.ию Ба.ра.но.ва А.А. с со.ав.то.ра.ми (2010), у де.те.й с 

ле.гк.им те.че.ни.ем БА ди.аг.но.з ре.дк.о вы.яв.ля.ет.ся, а у зн.ач.ит.ел.ьн.ой ча.ст.и 

па.ци.ен.то.в со ср.ед.не.тя.же.лы.м и тя.же.лы.м те.че.ни.ем БА ди.аг.но.ст.ир.уе.тс.я 

то.ль.ко че.ре.з не.ск.ол.ьк.о ле.т от на.ча.ла бо.ле.зн.и [Ра.зр.аб.от.ка но.вы.х 

ме.то.до.в…, с. 72-76]. 

  Вс.е вы.ше.ск.аз.ан.но.е об.ус.ло.вл.ив.ае.т бо.ль.шо.й те.ор.ет.ич.ес.ки.й и 

пр.ак.ти.че.ск.ий ин.те.ре.с к пр.об.ле.ме св.ое.вр.ем.ен.но.го вы.яв.ле.ни.я БА. 

Ос.об.ен.но ак.ту.ал.ьн.ой, в да.нн.ом ас.пе.кт.е, яв.ля.ет.ся пр.об.ле.ма по.ис.ка 

ме.то.до.в ди.аг.но.ст.ик.и бо.ле.зн.и на ра.нн.их эт.ап.ах. Со.ве.рш.ен.но оч.ев.ид.но, 

чт.о в ди.аг.но.ст.ик.е де.бю.та БА ос.но.вн.ая ро.ль пр.ин.ад.ле.жи.т уч.ас.тк.ов.ом.у 

пе.ди.ат.ру. Не.св.ое.вр.ем.ен.на.я ди.аг.но.ст.ик.а БА пр.ив.од.ит к пр.од.ол.же.ни.ю 

ко.нт.ак.та с пр.ич.ин.но-зн.ач.им.ым.и ал.ле.рг.ен.ам.и, на.зн.ач.ен.ию 

не.ад.ек.ва.тн.ой те.ра.пи.и и пр.ог.ре.сс.ир.ов.ан.ию БА [Ов.ся.ни.ко.в, 2017. с. 100-

106]. 

   Ре.ша.ющ.им дл.я ди.аг.но.за БА яв.ля.ет.ся бр.он.хо.об.ст.ру.кт.ив.ны.й 

си.нд.ро.м в ан.ам.не.зе. По.до.зр.ен.ие на БА во.зн.ик.ае.т пр.и ук.аз.ан.ии на 

ча.ст.ые бр.он.хи.ты, ос.об.ен.но пр.и на.ли.чи.и ал.ле.рг.ич.ес.ки.х пр.оя.вл.ен.ий у 

ре.бе.нк.а и ег.о ро.дс.тв.ен.ни.ко.в; ча.ст.ые ОР.ВИ на фо.не но.рм.от.ер.ми.и; св.яз.ь 

бр.он.хи.то.в и ОР.ВИ с эк.сп.оз.иц.ие.й ал.ле.рг.ен.а; пр.ис.ту.по.в ка.шл.я, од.ыш.ки 

пр.и фи.зи.че.ск.ой на.гр.уз.ке, во.зб.уж.де.ни.и, ги.пе.рв.ен.ти.ля.ци.и, ре.зк.ой см.ен.е 

те.мп.ер.ат.ур.ы ок.ру.жа.ющ.ег.о во.зд.ух.а; уп.ор.ны.й ка.ше.ль, ос.об.ен.но но.чн.ой; 

се.зо.нн.ос.ть ре.сп.ир.ат.ор.но.й си.мп.то.ма.ти.ки; пе.ри.од.ич.ес.ки во.зн.ик.аю.ще.е 

чу.вс.тв.о сд.ав.ле.ни.я в гр.уд.и [Фе.до.ро.ва, с. 96-107]. 

  Ан.ал.из пр.ов.ед.ен.ны.х от.еч.ес.тв.ен.ны.х и за.ру.бе.жн.ых ис.сл.ед.ов.ан.ий 

по.ка.за.л, чт.о ра.зр.аб.ат.ыв.аю.тс.я ра.зл.ич.ны.е ас.пе.кт.ы пр.об.ле.мы 

ди.аг.но.ст.ик.и БА. По мн.ен.ию Ба.ра.но.ва А.А с со.ав.то.ра.ми (2010) 

фо.рм.ир.ов.ан.ию БА сп.ос.об.ст.ву.ет вы.ра.же.нн.ос.ть об.ст.ру.кц.ии до 2-3 

ст.еп.ен.и, бо.ле.е ра.нн.ее (на 2 де.нь за.бо.ле.ва.ни.я) по.яв.ле.ни.е од.ыш.ки по 

ср.ав.не.ни.ю с об.ст.ру.кт.ив.ны.м бр.он.хи.то.м, пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь и 
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дл.ит.ел.ьн.ос.ть су.хо.го ка.шл.я, а та.кж.е на.ли.чи.е се.ме.йн.ой 

пр.ед.ра.сп.ол.ож.ен.но.ст.и. Дл.я ра.нн.ей ди.аг.но.ст.ик.и БА пр.ед.ло.же.н пр.ос.то.й 

ме.то.д оп.ре.де.ле.ни.я ин.те.гр.ал.ьн.ог.о ин.де.кс.а се.нс.иб.ил.из.ац.ии, 

уч.ит.ыв.аю.ще.го ур.ов.ен.ь об.ще.го Ig.E в сы.во.ро.тк.е кр.ов.и, ко.ли.че.ст.во 

эо.зи.но.фи.ло.в в пе.ри.фе.ри.че.ск.ой кр.ов.и и ма.зк.е из но.са, по.ло.жи.те.ль.ны.ми 

пр.об.ы с ал.ле.рг.ен.ам.и [Ра.зр.аб.от.ка но.вы.х ме.то.до.в…, с. 72-76]. 

   Ме.ще.ря.ко.вы.м В.В., Ма.ре.нк.о Е.Ю. (2007, 2009, 2011, 2012) 

пр.ов.ед.ен.а эк.сп.ер.ти.за ам.бу.ла.то.рн.ых ка.рт, ан.ке.ти.ро.ва.ни.е ро.ди.те.ле.й 

де.те.й с БА г. Юг.ор.ск.а и их кл.ин.ич.ес.ко.е об.сл.ед.ов.ан.ие. По.зд.ня.я 

ди.аг.но.ст.ик.а за.бо.ле.ва.ни.я бы.ла вы.яв.ле.на в 95,7% сл.уч.ае.в, ср.ед.ни.й ср.ок 

за.па.зд.ыв.ан.ия ди.аг.но.за со.ст.ав.ил 3 го.да. Ус.та.но.вл.ен.а во.зр.ас.тн.ая 

ди.на.ми.ка си.мп.то.мо.в БА у де.те.й: де.бю.т в ви.де по.вт.ор.ны.х эп.из.од.ов 

об.ст.ру.кт.ив.но.го бр.он.хи.та, да.ле.е - по.яв.ле.ни.е вт.ор.ич.но.й бр.он.хи.ал.ьн.ой 

ги.пе.рр.еа.кт.ив.но.ст.и, за.те.м св.яз.ь ре.сп.ир.ат.ор.ны.х си.мп.то.мо.в с де.йс.тв.ие.м 

ал.ле.рг.ен.ов. Пр.ед.ик.то.ра.ми БА у де.те.й яв.ил.ис.ь: не.бл.аг.оп.ри.ят.на.я 

на.сл.ед.ст.ве.нн.ос.ть по ат.оп.ии и БА, ат.оп.ич.ес.ки.й де.рм.ат.ит на пе.рв.ом го.ду 

жи.зн.и, со.хр.ан.ен.ие пр.оя.вл.ен.ий де.рм.ат.ит.а ст.ар.ше 1 го.да, ча.ст.от.а 

ре.ци.ди.во.в об.ст.ру.кт.ив.но.го бр.он.хи.та бо.ле.е 3 ра.з в го.д. Ра.зр.аб.от.ан.а 

ба.лл.ьн.ая оц.ен.ка пр.ог.но.за БА у де.те.й ра.нн.ег.о во.зр.ас.та с ре.ци.ди.ва.ми 

об.ст.ру.кт.ив.но.го бр.он.хи.та и ал.го.ри.тм пе.рв.ич.но.й ди.аг.но.ст.ик.и БА в 

ус.ло.ви.ях де.тс.ко.й по.ли.кл.ин.ик.и. Ме.то.до.м ко.нк.ор.да.ци.и ус.та.но.вл.ен.а 

«с.ог.ла.со.ва.нн.ос.ть.» по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ти по.яв.ле.ни.я си.мп.то.мо.в БА 

[Ме.ще.ря.ко.в, 2012. с. 40-44], [Ме.ще.ря.ко.в, 2007. с. 41-45], [Ма.ре.нк.о, с. 95-

98]. 

  Кр.ом.е то.го, бы.л пр.ов.ед.ен ан.ал.из ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.х по.дх.од.ов пр.и 

БА в по.ли.кл.ин.ич.ес.ко.й сл.уж.бе. По.зд.ня.я ди.аг.но.ст.ик.а БА у де.те.й, 

во.зм.ож.но, бы.ла об.ус.ло.вл.ен.а не.до.ст.ат.оч.ны.м ур.ов.не.м те.ор.ет.ич.ес.ки.х 

зн.ан.ий уч.ас.тк.ов.ых пе.ди.ат.ро.в по со.вр.ем.ен.ны.м ле.че.бн.о-

ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.м по.дх.од.ам пр.и эт.ом за.бо.ле.ва.ни.и. Он.а со.пр.яж.ен.а с 

на.ра.ст.ан.ие.м тя.же.ст.и за.бо.ле.ва.ни.я и ра.сш.ир.ен.ие.м сп.ек.тр.а 
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се.нс.иб.ил.из.ац.ии. Дл.я оп.ти.ми.за.ци.и св.ое.вр.ем.ен.но.й ди.аг.но.ст.ик.и БА в 

пе.рв.ич.но.м зв.ен.е зд.ра.во.ох.ра.не.ни.я сл.ед.уе.т в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь по.вы.ша.ть 

те.ор.ет.ич.ес.ки.й ур.ов.ен.ь зн.ан.ий уч.ас.тк.ов.ых пе.ди.ат.ро.в [Ме.ще.ря.ко.в, 2007 

с. 41-45], [Ма.ре.нк.о, с. 105-118]. 

  Ку.ла.ги.но.й В.В. (2013) с со.ав.то.ра.ми пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.но 92 сл.уч.ая 

де.бю.та БА у де.те.й 2-13 ле.т. У вс.ех де.те.й от.ме.че.но ув.ел.ич.ен.ие 

кр.ат.но.ст.и ОР.ВИ бо.ле.е 4-6 ра.з в го.д. У 41% па.ци.ен.то.в от.ме.че.но 

фо.рм.ир.ов.ан.ие БА на фо.не им.ею.ще.йс.я ал.ле.рг.ич.ес.ко.й па.то.ло.ги.и, ср.ед.и 

да.нн.ой гр.уп.пы об.сл.ед.ов.ан.ны.х де.те.й от.ме.ча.лс.я вы.со.ки.й сы.во.ро.то.чн.ый 

ур.ов.ен.ь об.ще.го Ig.E. У 13% па.ци.ен.то.в не от.ме.че.но ча.ст.ых ОР.ВИ и 

яв.ны.х пр.из.на.ко.в ал.ле.рг.ич.ес.ко.й па.то.ло.ги.и. [Ка.лу.ги.на, с. 67-68]. 

  Ер.ма.ко.во.й М.К. (2017) бы.ло ус.та.но.вл.ен.о, чт.о ур.ов.ен.ь зн.ан.ий 

пе.ди.ат.ро.в по во.пр.ос.ам БА со.ст.ав.ил ли.шь 45,4%, чт.о св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т о 

не.до.ст.ат.оч.но.й те.ор.ет.ич.ес.ко.й по.дг.от.ов.ке. Дл.я оп.ти.ми.за.ци.и ве.де.ни.я 

па.ци.ен.то.в с БА сл.ед.уе.т в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь по.вы.ша.ть те.ор.ет.ич.ес.ки.й 

ур.ов.ен.ь уч.ас.тк.ов.ых пе.ди.ат.ро.в [Ер.ма.ко.ва, с. 109-114]. 

  Бо.ро.ди.но.й А.А. (2010) с со.ав.то.ра.ми пр.ов.ед.ен.о ис.сл.ед.ов.ан.ие 

ос.об.ен.но.ст.ей ме.ди.ци.нс.ко.го на.бл.юд.ен.ия за де.ть.ми с БА на 

ам.бу.ла.то.рн.ом эт.ап.е в Ир.ку.тс.ко.й об.ла.ст.и. Бы.ло ус.та.но.вл.ен.о, чт.о до 

ус.та.но.вл.ен.ия ди.аг.но.за БА ча.ст.ь де.те.й на.хо.ди.ла.сь по.д на.бл.юд.ен.ие.м с 

ди.аг.но.зо.м ре.ци.ди.ви.ру.ющ.ег.о об.ст.ру.кт.ив.но.го бр.он.хи.та. Ср.ок ме.жд.у 

по.яв.ле.ни.ем пе.рв.ых си.мп.то.мо.в и по.ст.ан.ов.ко.й ди.аг.но.за БА со.ст.ав.ил 0-

11 ле.т, в ср.ед.не.м 2,1±1,3 го.да. То.ль.ко у 66% де.те.й с БА ди.аг.но.з бы.л 

ус.та.но.вл.ен в те.че.ни.е пе.рв.ог.о го.да по.сл.е по.яв.ле.ни.я си.мп.то.мо.в; а у 9% 

пр.ав.ил.ьн.ый ди.аг.но.з ус.та.на.вл.ив.ал.ся ли.шь че.ре.з 5 и бо.ле.е ле.т. 

По.лу.че.нн.ые да.нн.ые св.ид.ет.ел.ьс.тв.ую.т об ош.иб.ка.х на.бл.юд.ен.ия за 

де.ть.ми с БА на фо.не ни.зк.ой об.ес.пе.че.нн.ос.ти вр.ач.еб.ны.ми ка.др.ам.и, 

не.зн.ан.ие.м пе.ди.ат.ра.ми со.вр.ем.ен.ны.х по.дх.од.ов к ди.аг.но.ст.ик.е БА 

[Бо.ро.ди.на, с. 156-158]. 

  Ил.ье.нк.ов.а Н.А. (2008) с со.ав.то.ра.ми оц.ен.ил.и св.ое.вр.ем.ен.но.ст.ь и 
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по.лн.от.у пр.ов.ед.ен.ия ле.че.бн.о-ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.х ме.ро.пр.ия.ти.й у де.те.й с 

БА по.ли.кл.ин.ик.ах г. Кр.ас.но.яр.ск.а. Пр.ов.ед.ен.но.е ис.сл.ед.ов.ан.ие по.ка.за.ло 

ра.зн.ые по.дх.од.ы к об.ъе.му ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.х и ле.че.бн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й в 

по.ли.кл.ин.ик.ах в за.ви.си.мо.ст.и от на.ли.чи.я сп.ец.иа.ли.ст.а-ал.ле.рг.ол.ог.а. Та.к 

в по.ли.кл.ин.ик.ах, гд.е им.ел.ся вр.ач- ал.ле.рг.ол.ог, пр.ео.бл.ад.ал.а ле.гк.ая 

ст.еп.ен.ь БА с ин.те.рм.ит.ти.ру.ющ.им те.че.ни.ем и до.ст.ов.ер.но ме.нь.ше 

на.бл.юд.ал.ос.ь бо.ль.ны.х со ср.ед.не.тя.же.ло.й и тя.же.ло.й БА, ча.ще 

на.зн.ач.ал.ис.ь фу.нк.ци.он.ал.ьн.ые ме.то.ды об.сл.ед.ов.ан.ия (пи.кф.ло.ум.ет.ри.я, 

сп.ир.ом.ет.ри.я, пр.об.а с бр.он.хо.ли.ти.ко.м), ча.ще пр.ов.од.ил.ос.ь 

ал.ле.рг.ол.ог.ич.ес.ко.е об.сл.ед.ов.ан.ие и на.зн.ач.ен.ие ба.зи.сн.ой те.ра.пи.и. 

  По да.нн.ым Со.ко.ло.во.й Л.В. (2001) ош.иб.ки в ди.аг.но.ст.ик.е БА у 

де.те.й вс.тр.еч.аю.тс.я бо.ле.е че.м в 60% сл.уч.ае.в. Пр.и эт.ом им.ее.т ме.ст.о ка.к  

ги.по.ди.аг.но.ст.ик.а, та.к и ги.пе.рд.иа.гн.ос.ти.ка БА. В ра.бо.те пр.ов.од.ит.ся 

ан.ал.из ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.х ош.иб.ок пр.и БА. Пр.ич.ин.ам.и, по мн.ен.ию ав.то.ра, 

св.яз.ан.ы с те.м, чт.о не уч.ит.ыв.аю.тс.я ха.ра.кт.ер.ны.е дл.я ал.ле.рг.ич.ес.ки.х 

за.бо.ле.ва.ни.й ан.ам.не.ст.ич.ес.ки.е св.ед.ен.ия, ук.аз.ан.ия на от.яг.ощ.ен.ну.ю 

на.сл.ед.ст.ве.нн.ос.ть, на им.ев.ши.ес.я у ре.бе.нк.а пр.оя.вл.ен.ия ле.ка.рс.тв.ен.но.й и 

пи.ще.во.й ал.ле.рг.ии, не бе.ру.тс.я во вн.им.ан.ие ос.об.ен.но.ст.и те.че.ни.я 

бо.ле.зн.и, в ча.ст.но.ст.и вы.ра.же.нн.ый бр.он.хо.об.ст.ру.кт.ив.ны.й си.нд.ро.м, 

ку.пи.ру.ющ.ий.ся с по.мо.щь.ю бр.он.хо.ли.ти.че.ск.их пр.еп.ар.ат.ов. На 

ос.но.ва.ни.и пр.ов.ед.ен.ны.х ис.сл.ед.ов.ан.ий бы.ла со.зд.ан.а ко.мп.ью.те.рн.ая 

эк.сп.ер.тн.ая си.ст.ем.а ди.аг.но.ст.ик.и БА, по.зв.ол.яю.ща.я ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.ть 

БА с др.уг.им.и за.бо.ле.ва.ни.ям.и [Со.ко.ло.ва, с. 1-5]. 

   Са.ви.сь.ко А.А. (2011) пр.ов.ед.ен ан.ал.из пр.им.ен.ен.ия ла.бо.ра.то.рн.о- 

ин.ст.ру.ме.нт.ал.ьн.ых ме.то.до.в об.сл.ед.ов.ан.ия у де.те.й с БА. Ус.та.но.вл.ен.о, 

чт.о сп.ир.ом.ет.ри.я пр.ов.од.ил.ас.ь 76,3% па.ци.ен.та.м, пр.ич.ем пр.и БА ле.гк.ой 

ст.еп.ен.и ли.шь в по.ло.ви.не сл.уч.ае.в. Пи.кф.ло.ум.ет.ри.я в до.ма.шн.их 

ус.ло.ви.ях ре.гу.ля.рн.о пр.ов.од.ил.ас.ь в 57,4% сл.уч.ае.в. Пр.и 

ал.ле.рг.ол.ог.ич.ес.ко.м об.сл.ед.ов.ан.ии пр.ед.по.чт.ен.ие вр.ач.ей от.да.ет.ся 

ла.бо.ра.то.рн.ым ме.то.да.м, а не ко.жн.ом.у те.ст.ир.ов.ан.ию, чт.о не 
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со.от.ве.тс.тв.уе.т по.ло.же.ни.ям ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.их до.ку.ме.нт.ов [Са.ви.нь.ко, 

с. 3-5]. 

 Ya.ng C.L. с со.ав.то.ра.ми (2017) бы.ла из.уч.ен.а ди.аг.но.ст.ик.а БА у 203 

де.те.й 9-12 ле.т. У 45% де.те.й бы.ла вы.яв.ле.на ги.пе.рд.иа.гн.ос.ти.ка 

за.бо.ле.ва.ни.я, у 10%- ги.по.ди.аг.но.ст.ик.а [Global Initiative…, с. 293-302]. 

  Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о мо.де.ли.ро.ва.ни.ю пр.ог.но.за и из.уч.ен.ию 

ди.фф.ер.ен.ци.ал.ьн.о-ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.х кр.ит.ер.ие.в БА и об.ст.ру.кт.ив.но.го 

бр.он.хи.та у де.те.й ра.нн.ег.о во.зр.ас.та по.св.ящ.ен.о бо.ль.шо.е ко.ли.че.ст.во 

ис.сл.ед.ов.ан.ий [Ми.цк.ев.ич, с. 71-76]. С по.мо.щь.ю сп.ец.иа.ль.ны.х 

ма.те.ма.ти.че.ск.их пр.ие.мо.в оп.ре.де.ле.ны по.ка.за.те.ли, не.об.хо.ди.мы.е дл.я 

вы.яв.ле.ни.я фо.рм.ы пр.ед.ра.сп.ол.ож.ен.но.ст.и и ра.сч.ет.а ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ог.о 

ри.ск.а ма.ни.фе.ст.ац.ии ил.и пр.ог.ре.сс.ир.ов.ан.ия БА у де.те.й. Ср.ед.ни.е и 

вы.со.ки.е зн.ач.ен.ия ри.ск.а по.зв.ол.яю.т вы.яв.ит.ь гр.уп.пу ри.ск.а де.те.й в 

от.но.ше.ни.и ра.зв.ит.ия БА, тр.еб.ую.щу.ю на.бл.юд.ен.ия и ак.ти.вн.ой пе.рв.ич.но.й 

пр.оф.ил.ак.ти.ки БА. 

  Ан.ал.из ра.бо.т св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т о то.м, чт.о в ка.жд.ом из пр.ов.од.им.ых 

ис.сл.ед.ов.ан.ий за.тр.аг.ив.ал.ся то.т ил.и ин.ой ас.пе.кт, им.ею.щи.й от.но.ше.ни.е к 

по.зд.не.й ди.аг.но.ст.ик.е БА. Од.на.ко, в су.ще.ст.ву.ющ.их ис.сл.ед.ов.ан.ия.х не 

бы.ло пр.ов.ед.ен.о ко.мп.ле.кс.но.го ан.ал.из.а фа.кт.ор.ов ри.ск.а фо.рм.ир.ов.ан.ия БА, 

не из.уч.ал.ис.ь кл.ин.ич.ес.ки.е, ал.ле.рг.ол.ог.ич.ес.ки.е, им.му.но.ло.ги.че.ск.ие 

ос.об.ен.но.ст.и те.че.ни.я за.бо.ле.ва.ни.я у де.те.й с уч.ет.ом ср.ок.ов по.ст.ан.ов.ки 

ди.аг.но.за. 

   В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я ин.фо.рм.ац.ио.нн.ые те.хн.ол.ог.ии ак.ти.вн.о 

ис.по.ль.зу.ют.ся в ди.аг.но.ст.ик.е и ле.че.ни.и де.те.й с БА [Ис.по.ль.зо.ва.ни.е 

ин.фо.рм.ац.ио.нн.ых.…, с. 28-34], [Ко.мп.ью.те.рн.ый ан.ал.из.…, с. 83-88]. 

  В ди.аг.но.ст.ик.е ак.ти.вн.о ис.по.ль.зу.ет.ся ко.мп.ью.те.рн.ый ан.ал.из 

ре.сп.ир.ат.ор.ны.х шу.мо.в пр.и БА у де.те.й, чт.о пр.им.ен.яе.тс.я в ме.то.ди.ке 

бр.он.хо.фо.но.гр.аф.ии [Фу.рм.ан, с. 175-177]. 

 По.лу.че.ны ре.фе.ре.нс.ны.е зн.ач.ен.ия, ко.то.ры.е мо.гу.т бы.ть 

ис.по.ль.зо.ва.ны дл.я ди.аг.но.ст.ик.и об.ст.ру.кт.ив.ны.х на.ру.ше.ни.й и оц.ен.ки 
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ди.на.ми.ки эт.их по.ка.за.те.ле.й в пр.оц.ес.се ле.че.ни.я бр.он.хо.ле.го.чн.ых 

за.бо.ле.ва.ни.й у де.те.й в во.зр.ас.те мл.ад.ше.го во.зр.ас.та [Фурман, с. 275-281]. 

  В на.бл.юд.ен.ии за па.ци.ен.та.ми та.кж.е пр.им.ен.яю.тс.я ра.зр.аб.от.ки в 

об.ла.ст.и ин.фо.рм.ац.ио.нн.ых те.хн.ол.ог.ий пр.и БА дл.я ди.аг.но.ст.ик.и, 

мо.ни.то.ри.нг.а со.ст.оя.ни.я вз.ро.сл.ых па.ци.ен.то.в, оц.ен.ки эф.фе.кт.ив.но.ст.и 

ле.че.ни.я и пр.ив.ер.же.нн.ос.ти к те.ра.пи.и. Пр.ед.ло.же.н ме.то.д эл.ек.тр.он.но.й 

ау.ск.ул.ьт.ац.ии дл.я мо.ни.то.ри.нг.а пр.и БА [Международные клинические…, 

с. 518-519]. Ху.зи.но.й Е.А. (2010, 2014) и Mu.lv.an.ey S.A. (2013) дл.я 

уд.ал.ен.но.го мо.ни.то.ри.нг.а БА у де.те.й ра.зр.аб.от.ан ме.то.д с 

ис.по.ль.зо.ва.ни.ем WA.P- св.яз.и и мо.би.ль.но.го те.ле.фо.на [Ис.по.ль.зо.ва.ни.е 

ин.фо.рм.ац.ио.нн.ых.…, с. 28-34], [Ко.мп.ью.те.рн.ый ан.ал.из.…, с. 83-88]. По 

данным последних лет, всё более актуально ис.по.ль.зо.ва.ни.е эл.ек.тр.он.ны.х 

дн.ев.ни.ко.в с ин.фо.рм.ир.ов.ан.ие.м о пр.ов.од.им.ой те.ра.пи.и, ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые 

пр.ог.ра.мм.ы ве.де.ни.я БА [Global Initiative…, с. 230-238]. Предложена 

система  ди.ст.ан.ци.он.но.го ин.фо.рм.ир.ов.ан.ия вр.ач.а о со.ст.оя.ни.и па.ци.ен.та 

[Национальная программа…, с. 89-90]. Ра.зр.аб.ат.ыв.аю.тс.я си.ст.ем.ы 

по.дд.ер.жк.и вр.ач.еб.ны.х ре.ше.ни.й [Юд.ин, с. 103-119]. По мн.ен.ию Se.ol H.Y. 

(2019) ве.де.ни.е эл.ек.тр.он.но.й ме.ди.ци.нс.ко.й до.ку.ме.нт.ац.ии по.мо.же.т в 

св.ое.вр.ем.ен.но.й ди.аг.но.ст.ик.е БА у де.те.й [Па.вл.ен.ко, с. 70-75]. 

  Па.вл.ен.ко В.А., Ме.ль.ни.ко.во.й И.М. (2015, 2017) с со.ав.то.ра.ми бы.ло 

по.ка.за.но, чт.о на.ли.чи.е пе.ри.на.та.ль.но.го по.ра.же.ни.я ЦН.С яв.ля.ет.ся 

не.бл.аг.оп.ри.ят.ны.м фа.кт.ор.ом в пр.ог.но.зе по.вт.ор.ны.х эп.из.од.ов ОО.Б и 

фо.рм.ир.ов.ан.ия БА.    В    ре.зу.ль.та.те    ка.та.мн.ес.ти.че.ск.ог.о    

ис.сл.ед.ов.ан.ия     и     RO.C-ан.ал.из.а бы.ли оп.ре.де.ле.ны до.по.лн.ит.ел.ьн.ые 

кр.ит.ер.ии пр.ог.но.за фо.рм.ир.ов.ан.ия БА у де.те.й ра.нн.ег.о во.зр.ас.та, 

уч.ит.ыв.аю.щи.е фу.нк.ци.он.ал.ьн.ое со.ст.оя.ни.е ды.ха.те.ль.но.й и ве.ге.та.ти.вн.ой 

не.рв.но.й си.ст.ем.ы. Ра.зр.аб.от.ан.ны.е до.по.лн.ит.ел.ьн.ые кр.ит.ер.ии пр.ог.но.за 

БА у де.те.й ра.нн.ег.о во.зр.ас.та в со.во.ку.пн.ос.ти с кл.ин.ик.о- 

ан.ам.не.ст.ич.ес.ки.ми да.нн.ым.и мо.гу.т сп.ос.об.ст.во.ва.ть ра.нн.ей ди.аг.но.ст.ик.е 

БА, чт.о им.ее.т ва.жн.ое кл.ин.ич.ес.ко.е зн.ач.ен.ие дл.я св.ое.вр.ем.ен.но.го 
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пр.ов.ед.ен.ия ле.че.бн.о- пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их ме.ро.пр.ия.ти.й [Не.на.ше.ва, с. 30-

38]. 
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2. МА.ТЕ.РИ.АЛ.Ы И МЕ.ТО.ДЫ ИС.СЛ.ЕД.ОВ.АН.ИЯ 

2.1. ХА.РА.КТ.ЕР.ИС.ТИ.КА МЕ.СТ.А ПР.ОВ.ЕД.ЕН.ИЯ ИС.СЛ.ЕД.ОВ.АН.ИЯ 

          На.ше ис.сл.ед.ва.ни.е пр.ов.од.ил.ос.ь на ба.зе ар.хи.вн.ых и те.ку.щи.х да.нн.ых 

ме.ди.ци.нс.ки.х ка.рт па.ци.ен.то.в Це.нт.ра ал.ле.рг.ии и ас.тм.ы «П.ар.ац.ел.ьс.»  —  

ме.ди.ци.нс.ки.й це.нт.р, им.ею.щи.й  дв.а по.др.аз.де.ле.ни.я в городе Тюмень. Зд.ес.ь 

за.ни.ма.ют.ся ка.к ле.че.ни.ем ал.ле.рг.ии и ас.тм.ы, та.к и ди.аг.но.ст.ик.ой  и 

ле.че.ни.ем за.бо.ле.ва.ни.й ло.р-ор.га.но.в и де.рм.ат.ол.ог.ич.ес.ки.х пр.об.ле.м. 

         Це.нт.р, ос.но.ва.нн.ый в 2004 го.ду,  ос.на.ще.н со.вр.ем.ен.ны.м 

об.ор.уд.ов.ан.ие.м, а пр.ие.м ве.ду.т вы.со.ко.кв.ал.иф.иц.ир.ов.ан.ны.е вр.ач.и. 

Ру.ко.во.ди.т ко.ма.нд.ой пр.оф.ес.си.он.ал.ов гл.ав.ны.й вр.ач  це.нт.ра  Бо.ри.со.ва 

Га.ли.на Пе.тр.ов.на. Ос.но.ва.те.ль кл.ин.ик.и На.та.ль.я Па.вл.ов.на Ра.ца.  Це.нт.р 

за.ни.ма.ет.ся ди.аг.но.ст.ик.ой и ле.че.ни.ем на пр.от.яж.ен.ии 15ти ле.т. 

 

2.1.2. ХА.РА.КТ.ЕР.ИС.ТИ.КА МА.ТЕ.РИ.АЛ.ОВ ИС.СЛ.ЕД.ОВ.АН.ИЯ 

   Мы пр.ов.од.ил.и ис.сл.ед.ов.ан.ие ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.х по.ка.за.те.ле.й из 

ме.ди.ци.нс.ки.х ка.рт па.ци.ен.то.в больных бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ой с 

пр.ео.бл.ад.ан.ие.м ал.ле.рг.ич.ес.ко.го фактора. Ис.сл.ед.ов.ан.ие пр.ов.од.ил.ос.ь на 

ос.но.ва.ни.и ар.хи.вн.ых да.нн.ых с 2018 по 2020 го.д, а та.к же те.ку.щи.х да.нн.ых 

2021 го.да. Вс.е па.ци.ен.ты, да.нн.ые ко.то.ры.х бы.ли по.лу.че.ны дл.я 

ис.сл.ед.ов.ат.ел.ьс.ко.й ра.бо.ты, в на.ст.оя.щи.й мо.ме.нт на.хо.дя.тс.я на уч.ёт.е у 

де.тс.ко.го ал.ле.рг.ол.ог.а дл.я мо.ни.то.ри.нг.а те.че.ни.я ас.тм.ы и те.ку.ще.й те.ра.пи.и.  

   По.ка.за.те.ли ко.то.ры.е бы.ли по.лу.че.ны на.ми из ме.ди.ци.нс.ки.х ка.рт, 

бы.ли сд.ел.ан.ы в мо.ме.нт пл.ан.ов.ог.о пр.иё.ма пр.и ак.ти.вн.ой ст.ад.ии те.че.ни.я 

ас.тм.ы, ис.кл.юч.ая мо.ме.нт пр.ис.ту.па об.ст.ру.кц.ии. 

   Вс.ег.о на.ми бы.ли ис.сл.ед.ов.ан.ы по.ка.за.те.ли 260 ме.ди.ци.нс.ки.х ка.рт 

де.те.й в во.зр.ас.те от 7 до 18 ле.т. Ис.сл.ед.ов.ан.ие вк.лю.ча.ет: по.ка.за.те.ли 

ал.ле.рг.оп.он.ел.и, вк.лю.ча.я ко.эф.фи.ци.ен.т по.зи.ти.вн.ос.ти сп.ец.иф.ич.ес.ки.х 

ан.ти.те.л; ур.ов.ня об.ще.го им.му.но.гл.об.ул.ин.а Е, сп.ир.ом.ет.ри.и, 

ле.йк.оц.ит.ар.но.й фо.рм.ул.ы в ве.но.зн.ой кр.ов.и, пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.о оц.ен.ив.ая 

ко.нц.ен.тр.ац.ию эо.зи.но.фи.ло.в; ур.ов.ен.ь эо.зи.но.фи.ль.но.го ка.ти.он.но.го 
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пр.от.еи.на в ве.но.зн.ой кр.ов.и и ур.ов.ен.ь аз.от.а в вы.ды.ха.ем.ом во.зд.ух.е.  

  По.ка.за.те.ли ал.ле.рг.оп.он.ел.и бы.ли ис.сл.ед.ов.ан.ы у 260 че.ло.ве.к, 

по.ка.за.те.ли сп.ир.ом.ет.ри.и, ле.йк.ог.ра.мм.ы, ЕС.Р, об.ще.го IgE. и Fe.NO у 100 

че.ло.ве.к. По.ка.за.те.ли пр.и ст.ат.ис.ти.че.ск.ой об.ра.бо.тк.е да.нн.ых бы.ли 

ра.зд.ел.ен.ы на во.зр.ас.тн.ые гр.уп.пы и по.ло.ву.ю пр.ин.ад.ле.жн.ос.ть, в ви.ду то.го, 

чт.о не.ко.то.ры.е ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.е по.ка.за.те.ли им.ею.т ра.зл.ич.ны.е 

но.рм.ал.ьн.ые ре.фе.ре.нт.ны.е зн.ач.ен.ия в за.ви.си.мо.ст.и от по.ла и во.зр.ас.та.  

          Фу.нк.ци.он.ал.ьн.ая ди.аг.но.ст.ик.а па.ци.ен.то.в, вк.лю.ча.ющ.ая 

сп.ир.ом.ет.ри.ю и из.ме.ре.ни.е ур.ов.ня аз.от.а в вы.ды.ха.ем.ом во.зд.ух.е, 

пр.ов.од.ил.ас.ь в це.нт.ре ал.ле.рг.ии и ас.тм.ы «П.ар.ац.ел.ьс.». Ла.бо.ра.то.рн.ая 

ди.аг.но.ст.ик.а, вк.лю.ча.ющ.ая по.ка.за.те.ли ле.йк.оц.ит.ар.но.й фо.рм.ул.ы, об.ще.го и 

сп.ец.иф.ич.ес.ко.го им.му.но.гл.об.ул.ин.а Е и ур.ов.ен.ь эо.зи.но.фи.ль.но.го 

ка.ти.он.но.го пр.от.еи.на, пр.ов.од.ил.ас.ь на ба.зе ла.бо.ра.то.ри.и «И.нв.ит.ро.». 

         «И.нв.ит.ро.» - кр.уп.не.йш.ая ча.ст.на.я ме.ди.ци.нс.ка.я ко.мп.ан.ия в Ро.сс.ии, 

сп.ец.иа.ли.зи.ру.ющ.ая.ся на вы.со.ко.то.чн.ой ла.бо.ра.то.рн.ой ди.аг.но.ст.ик.е и 

ок.аз.ан.ии ме.ди.ци.нс.ки.х ус.лу.г. Да.та ос.но.ва.ни.я: 1998 г. Ос.но.ва.те.ль: 

Ал.ек.са.нд.р Юр.ье.ви.ч Ос.тр.ов.ск.ий.  
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3.. ОБ.СУ.ЖД.ЕН.ИЕ РЕ.ЗУ.ЛЬ.ТА.ТО.В ИС.СЛ.ЕД.ОВ.АН.ИЯ 

            

         Ал.ле.рг.ен.ы, по.па.да.ющ.ие на сл.из.ис.ты.е об.ол.оч.ки ды.ха.те.ль.ны.х пу.те.й, 

яв.ля.ют.ся од.ни.м из ра.сп.ро.ст.ра.нё.нн.ых фа.кт.ор.ов, пр.ед.ше.ст.ву.ющ.их 

во.зн.ик.но.ве.ни.ю и ра.зв.ит.ию бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ы.  

         Ис.сл.ед.ов.ан.ие вы.яв.ля.ем.ос.ти ра.зл.ич.ны.х ал.ле.рг.ен.ов ср.ед.и ма.ль.чи.ко.в 

и де.во.че.к ра.зн.ых во.зр.ас.тн.ых гр.уп.п (вт.ор.ое де.тс.тв.о, пу.бе.рт.ат.ны.й пе.ри.од, 

юн.ош.и и де.ву.шк.и) с бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ой с пр.ео.бл.ад.ан.ие.м 

ал.ле.рг.ич.ес.ко.го фа.кт.ор.а в ан.ам.не.зе  по.ка.за.ло чт.о, са.ма.я вы.со.ка.я 

вы.яв.ля.ем.ос.ть до.ма.шн.их (пы.ле.вы.х) ал.ле.рг.ен.ов на.бл.юд.ае.тс.я ср.ед.и 

ма.ль.чи.ко.в 7-12 ле.т. Ср.ед.и ал.ле.рг.ен.ов на.иб.ол.ее ра.сп.ро.ст.ра.ны.е до.ма.шн.ие 

пы.ле.вы.е кл.ещ.и ро.да D. Pt.er.on.ys.si.nu.s и D. Fa.ri.ne.a. Ср.ед.и де.во.че.к высокая 

вы.яв.ля.ем.ос.ть пр.ео.бл.ад.ае.т в гр.уп.пе то.й же во.зр.ас.тн.ой гр.уп.пе, чт.о и ср.ед.и 

ма.ль.чи.ко.в (8-11 ле.т). Но по ср.ав.не.ни.ю с гр.уп.по.й ма.ль.чи.ко.в то.го же 

во.зр.ас.та вы.яв.ля.ем.ос.ть была ни.же пр.ак.ти.че.ск.и в дв.а ра.за [Пр.ил.ож.ен.ие 7, 

ри.с. 2].  

           По да.нн.ым ВО.З, от ал.ле.рг.ии на пы.ль ст.ра.да.ет ок.ол.о 40 % жи.те.ле.й 

пл.ан.ет.ы, в бо.ль.ши.нс.тв.е сл.уч.ае.в пр.ич.ин.ой ра.зв.ит.ия ас.тм.ы и 

ал.ле.рг.ич.ес.ко.го ри.ни.та яв.ля.ют.ся пы.ле.вы.е кл.ещ.и – по.ст.оя.нн.ый пр.ед.ме.т 

из.уч.ен.ия от.еч.ес.тв.ен.ны.х и за.ру.бе.жн.ых ис.сл.ед.ов.ат.ел.ей. В гр.уп.пе лю.де.й, 

по.дв.ер.же.нн.ых ма.сс.ов.ом.у во.зд.ей.ст.ви.ю эт.их чл.ен.ис.то.но.ги.х, ус.та.но.вл.ен.а 

ко.рр.ел.яц.ия ме.жд.у кл.ин.ич.ес.ки.ми пр.оя.вл.ен.ия.ми эт.их бо.ле.зн.ей и 

ал.ле.рг.ие.й к до.ма.шн.ем.у кл.ещ.у. ВО.З оп.ре.де.ли.ла ал.ле.рг.ию к до.ма.шн.ем.у 

кл.ещ.у ка.к гл.об.ал.ьн.ую пр.об.ле.му дл.я зд.ор.ов.ья [Масленникова, с. 81-83]. 

           Оц.ен.ка вы.яв.ля.ем.ос.ти эп.ид.ер.ма.ль.ны.х ал.ле.рг.ен.ов ср.ед.и ма.ль.чи.ко.в 

и де.во.че.к по.ка.зы.ва.ет ан.ал.ог.ич.ну.ю си.ту.ац.ию. Ср.ед.и эп.ид.ер.ма.ль.ны.х 

ал.ле.рг.ен.ов в на.ив.ыс.ше.й ст.еп.ен.и ра.сп.ро.ст.ра.не.ны ал.ле.рг.ен.ы эп.ит.ел.ия и 

пе.рх.от.и ко.ше.к и со.ба.к [Пр.ил.ож.ен.ие 7, ри.с. 3]. 

           Пр.и ис.сл.ед.ов.ан.ии вы.яв.ля.ем.ос.ти гр.уп.пы гр.иб.ко.вы.х ал.ле.рг.ен.ов, 

на.ми бы.ли об.на.ру.же.ны та.ки.е ви.ды пл.ес.не.вы.х гр.иб.ко.в ка.к: Pe.ni.ci.ll.iu.m 
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no.ta.tu.m; Cl.ad.os.po.ri.um he.rb.ar.um; As.pe.rg.il.lu.s fu.mi.ga.tu.s; Ca.nd.id.a al.bi.ca.ns; 

Al.te.rn.ar.ia al.te.rn.at.e. Вс.е ви.ды грибковых аллергенов, кр.ом.е Ca.nd.id.a al.bi.ca.ns 

пр.ак.ти.че.ск.и в ра.вн.ой ст.еп.ен.и вы.яв.ле.ны ср.ед.и ма.ль.чи.ко.в 7-12 ле.т. 

На.им.ен.ьш.ая ра.сп.ро.ст.ра.нё.нн.ос.ть у детей была грибкового аллергена 

Ca.nd.id.a al.bi.ca.ns, а на.иб.ол.ьш.ая ра.сп.ро.ст.ра.нё.нн.ос.ть As.pe.rg.il.lu.s fu.mi.ga.tu.s 

[Пр.ил.ож.ен.ие 7, ри.с. 4]. 

          As.pe.rg.il.lus fu.mi.ga.tus — ро.д вы.сш.их аэ.ро.бн.ых пл.ес.не.вы.х гр.иб.ов, 

вк.лю.ча.ющ.ий в се.бя не.ск.ол.ьк.о со.те.н ви.до.в, ра.сп.ро.ст.ра.нё.нн.ых по вс.ем.у 

ми.ру, ас.пе.рг.ил.лы ра.сп.ро.ст.ра.ня.ют.ся сп.ор.ам.и, об.ра.зу.ющ.им.ис.я бе.сп.ол.ым 

пу.те.м. Со.ед.ин.ен.ия, си.нт.ез.ир.уе.мы.е As.pe.rg.il.lus fu.mi.ga.tus, та.ки.е ка.к 

се.ри.но.вы.е и ас.па.ра.ги.но.вы.е пр.от.еа.зы, ме.та.лл.оп.ро.те.ин.аз.ы, 

ди.пе.пт.ид.ил.пе.пт.ид.аз.ы и фо.сф.ол.ип.аз.ы, яв.ля.ют.ся си.ль.ны.ми ал.ле.рг.ен.ам.и. 

В ре.зу.ль.та.те ал.ле.рг.ич.ес.ко.й ре.ак.ци.и на ни.х ил.и пр.и ра.зв.ит.ии 

ин.фе.кц.ио.нн.ог.о пр.оц.ес.са мо.гу.т по.ра.жа.ть.ся ор.га.ны ды.ха.те.ль.но.й си.ст.ем.ы, 

вп.ло.ть до бр.он.хо.в и ле.гк.их, с да.ль.не.йш.им ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.ем ин.фе.кц.ии в 

ко.жу, в же.лу.до.чн.о-ки.ше.чн.ый тр.ак.т, го.ло.вн.ой мо.зг, се.рд.це. Из.ве.ст.но, чт.о 

ас.пе.рг.ил.лы яв.ля.ют.ся пр.ич.ин.ой ал.ле.рг.ич.ес.ко.го бр.он.хо.лё.го.чн.ог.о 

ас.пе.рг.ил.лё.за, хр.он.ич.ес.ко.го не.кр.от.ич.ес.ко.го лё.го.чн.ог.о ас.пе.рг.ил.лё.за, 

мо.гу.т вы.зы.ва.ть бр.он.хи.ал.ьн.ую ас.тм.у, эк.зо.ге.нн.ый ал.ле.рг.ич.ес.ки.й 

ал.ьв.ео.ли.т [Global Initiative…, с. 252]. 

         Ис.сл.ед.ов.ат.ел.ям.и из Ун.ив.ер.си.те.та Ви.ск.он.си.н-Мэ.ди.со.н бы.л 

опр.ед.ел.ён но.вы.й сп.ос.об ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.я пл.ес.ен.и As.pe.rg.il.lu.s в тк.ан.ях 

ле.гк.их. Эт.о по.зв.ол.яе.т лу.чш.е по.ня.ть ме.ха.ни.зм ра.зв.ит.ия ас.тм.ы у 

па.ци.ен.то.в. Ка.к у мы.ше.й, та.к и у лю.де.й, бы.л вы.яв.ле.н си.ль.ны.й от.ве.т на 

пр.он.ик.но.ве.ни.е эт.ой пл.ес.ен.и в ор.га.ни.зм. Он св.яз.ан с ра.зв.ит.ие.м ре.ак.ци.и 

ги.пе.рч.ув.ст.ви.те.ль.но.ст.и на по.вт.ор.но.е во.зд.ей.ст.ви.е As.pe.rg.il.lu.s. 

Пр.оя.вл.яе.тс.я эт.а ре.ак.ци.я су.же.ни.ем ды.ха.те.ль.ны.х пу.те.й, ха.ра.кт.ер.ны.м дл.я 

ас.тм.ы. Ал.ле.рг.ия на пл.ес.ен.ь ст.ан.ов.ит.ся пр.ич.ин.ой ра.зв.ит.ия ас.тм.ы с 

ве.ро.ят.но.ст.ью от 25% до 50%. Ис.сл.ед.ов.ан.ие пр.ов.од.ил.и вр.ач.и UW-
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Ma.di.so.n, со.вм.ес.тн.о с ис.сл.ед.ов.ат.ел.ям.и из Ун.ив.ер.си.те.та Чи.ка.го, 

Ми.нн.ес.от.ы и Га.рв.ар.дс.ко.й ме.ди.ци.нс.ко.й шк.ол.ы.  

          «А.сп.ер.ги.лл.ус ве.зд.ес.ущ, он по.вс.юд.у, и мы вд.ых.ае.м ег.о сп.ор.ы с 

ка.жд.ым вз.до.хо.м» – го.во.ри.т ру.ко.во.ди.те.ль пр.ое.кт.а, пр.оф.ес.со.р 

ми.кр.об.ио.ло.ги.и и им.му.но.ло.ги.и Бр.юс Кл.яй.н. Це.ль.ю ис.сл.ед.ов.ан.ия бы.ло 

оп.ре.де.ле.ни.е ме.ха.ни.зм.а, ко.то.ры.й пр.ов.оц.ир.уе.т пр.ис.ту.пы ас.тм.ы у лю.де.й, 

вд.ых.аю.щи.х пл.ес.не.вы.е по.ры. В хо.де те.ст.а бы.ло ус.та.но.вл.ен.о, чт.о 

эп.ит.ел.иа.ль.ны.е кл.ет.ки ле.гк.ог.о си.ль.не.е вс.ег.о ре.аг.ир.ую.т на ал.ле.рг.ен.ы 

As.pe.rg.il.lu.s [По.па.нд.оп.ул.о, с. 1-2]. 

          Не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть, чт.о в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я из.ве.ст.но бо.ле.е 500 

ви.до.в гр.иб.ов, сп.ос.об.ны.х се.нс.иб.ил.из.ир.ов.ат.ь че.ло.ве.ка, не пр.ив.од.я к 

ра.зв.ит.ию ми.ко.за. Эт.о мо.гу.т бы.ть ка.к гр.иб.ы-са.пр.оф.ит.ы, та.к и гр.иб.ы-

па.ра.зи.ты. Гр.иб.ы яв.ля.ют.ся об.яз.ат.ел.ьн.ым ко.мп.он.ен.то.м вд.ых.ае.мо.го 

че.ло.ве.ко.м во.зд.ух.а: он.и ес.ть ка.к в бы.то.во.й пы.ли, та.к и в ул.ич.но.й. Ко.нт.ак.т 

с гр.иб.ам.и мо.же.т вы.зы.ва.ть тр.и со.ст.оя.ни.я: но.си.те.ль.ст.во, ин.ва.зи.ю и/ил.и 

ал.ле.рг.ич.ес.ко.е за.бо.ле.ва.ни.е. Ми.ко.ге.нн.ая БА мо.же.т ра.зв.ив.ат.ьс.я по ти.пу 

ат.оп.ич.ес.ко.й ил.и ин.фе.кц.ио.нн.о-за.ви.си.мо.й, ко.гд.а об.ос.тр.ен.ие св.яз.ан.о с 

пе.ри.од.ич.ес.ки.м по.ст.уп.ле.ни.ем ан.ти.ге.на в ор.га.ни.зм, в то.м чи.сл.е и в св.яз.и с 

эн.до.ге.нн.ой се.нс.иб.ил.из.ац.ие.й, об.ус.ло.вл.ен.но.й ло.ка.ль.но.й ле.го.чн.ой ил.и 

эк.ст.ра.пу.ль.мо.на.ль.но.й ин.фе.кц.ие.й. Ко.ло.ни.за.ци.я гр.иб.ам.и сл.из.ис.то.й 

об.ол.оч.ки ды.ха.те.ль.ны.х пу.те.й, а те.м бо.ле.е гр.иб.ко.ва.я ин.фи.ци.ро.ва.нн.ос.ть, 

пр.ив.од.ит к на.ра.ст.ан.ию пр.оя.вл.ен.ий об.ст.ру.кт.ив.но.го си.нд.ро.ма и 

пр.ог.ре.сс.ир.ов.ан.ию БА. 

          Ка.к св.ид.ет.ел.ьс.тв.ую.т ра.бо.ты не.ко.то.ры.х ав.то.ро.в, пл.ес.не.вы.е гр.иб.ки, 

ал.ле.рг.ен.ы ко.то.ры.х бы.ли вы.яв.ле.ны на.ми в хо.де ис.сл.ед.ов.ан.ия, им.ею.т 

на.иб.ол.ьш.ее зн.ач.ен.ие в во.зн.ик.но.ве.ни.и и ра.зв.ит.ии БА. 

         Pe.ni.ci.ll.iu.m - од.ин из пе.рв.ых гр.иб.ов, дл.я ко.то.ры.х до.ка.за.на 

эт.ио.ло.ги.че.ск.ая ро.ль пр.и БА; Al.te.rn.ar.ia - с ги.пе.рч.ув.ст.ви.те.ль.но.ст.ью к 

не.му ас.со.ци.ир.уе.тс.я тя.же.ла.я и фа.та.ль.на.я БА; As.pe.rg.il.lu.s - па.ра.лл.ел.ьн.о с 

БА мо.же.т пр.от.ек.ат.ь бр.он.хо.ле.го.чн.ый ас.пе.рг.ил.ле.з; Fu.sa.ri.um - по да.нн.ым 



52 
 

не.ко.то.ры.х ис.сл.ед.ов.ат.ел.ей яв.ля.ет.ся на.иб.ол.ее ча.ст.ой пр.ич.ин.ой 

се.нс.иб.ил.из.ац.ии, а та.кж.е – Cl.ad.os.po.ri.um и Ca.nd.id.a, ка.к не ме.не.е ча.ст.ая 

пр.ич.ин.а БА. Не.до.ст.ат.оч.но из.уч.ен.ны.м се.го.дн.я ос.та.ет.ся во.пр.ос ча.ст.от.ы и 

ха.ра.кт.ер.а гр.иб.ко.во.й се.нс.иб.ил.из.ац.ии у бо.ль.ны.х БА с ра.зл.ич.но.й ст.еп.ен.ью 

ко.нт.ро.ля дл.я со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я ди.аг.но.ст.ик.и и ле.че.ни.я эт.ог.о 

за.бо.ле.ва.ни.я [Global Initiative, с. 421-426].  

          По да.нн.ым ав.то.ро.в ра.бо.ты По.зд.ня.ко.во.й а Ба.ту.ри.на (2013 г.),  

се.нс.иб.ил.из.ац.ия к пл.ес.не.вы.м и др.ож.же.по.до.бн.ым гр.иб.ам (Al.te.rn.ar.ia, 

As.pe.rg.il.lu.s, Mu.co.r, Ca.nd.id.a, Pe.ni.ci.ll.iu.m, Cl.ad.os.po.ri.um) у 66,3% па.ци.ен.то.в 

яв.ля.ет.ся пр.ич.ин.ой ра.зв.ит.ия БА. Кр.ом.е то.го, об.ща.я ча.ст.от.а 

се.нс.иб.ил.из.ац.ии к ал.ле.рг.ен.ам ли.шь пл.ес.не.вы.х гр.иб.ов у де.те.й и вз.ро.сл.ых 

с БА ко.ле.бл.ет.ся от 5 до 60%, а у 28% вз.ро.сл.ых бо.ль.ны.х БА из мо.кр.от.ы 

бы.ли вы.де.ле.ны гр.иб.ы ро.да Ca.nd.id.a [По.зд.ня.ко.ва, Ба.ту.ри.н, с. 235-236]. 

          Ис.сл.ед.ов.ан.ие вы.яв.ля.ем.ос.ти пы.ль.це.вы.х ал.ле.рг.ен.ов де.ре.вь.ев и 

ку.ст.ар.ни.ко.в у ма.ль.чи.ко.в и де.во.че.к по.ка.за.ло чт.о, на.иб.ол.ьш.ую 

ра.сп.ро.ст.ра.нё.нн.ос.ть им.ее.т пы.ль.ца зё.ре.н бе.рё.зы. Эт.от ал.ле.рг.ен 

пр.ак.ти.че.ск.и в ра.вн.ой ст.еп.ен.и вы.яв.ле.н ср.ед.и ма.ль.чи.ко.в 7-12 ле.т и 

де.во.че.к 8-11 ле.т. Та.к же, ср.ед.и ма.ль.чи.ко.в 7-12 ле.т ши.ро.ко 

ра.сп.ро.ст.ра.не.ны та.ки.е ал.ле.рг.ен.ы ка.к пы.ль.ца Ол.ьх.и и Яб.ло.ни 

[Пр.ил.ож.ен.ие 7, ри.с. 5]. А ис.сл.ед.ов.ан.ие вы.яв.ля.ем.ос.ти пы.ль.це.вы.х 

ал.ле.рг.ен.ов тр.ав и зл.ак.ов ср.ед.и ма.ль.чи.ко.в и де.во.че.к по.ка.за.ло, чт.о у ни.х 

ши.ро.ко ра.сп.ро.ст.ра.не.ны та.ки.е ал.ле.рг.ен.ы ка.к: пы.ль.ца цв.ет.ко.в 

Ти.мо.фе.ев.ки лу.го.во.й, Од.ув.ан.чи.ка и По.лы.ни. Эт.и ал.ле.рг.ен.ы на.иб.ол.ее 

чаще вы.яв.лялись ср.ед.и ма.ль.чи.ко.в 7-12 ле.т. Та.к же пы.ль.ца цв.ет.ко.в 

Ти.мо.фе.ев.ки лу.го.во.й им.ее.т на.иб.ол.ьш.ую вы.яв.ля.ем.ос.ть ср.ед.и ма.ль.чи.ко.в 

13-16 ле.т [Пр.ил.ож.ен.ие 7, ри.с. 6]. 

          Ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ос.ть пы.ль.це.во.й ал.ле.рг.ии за.ви.си.т от пр.ир.од.но-

кл.им.ат.ич.ес.ки.х, эк.ол.ог.ич.ес.ки.х и эт.но.гр.аф.ич.ес.ки.х ос.об.ен.но.ст.ей. 

Вы.де.ля.ют тр.и ос.но.вн.ых пе.ри.од.а пы.ле.ни.я ра.ст.ен.ий, св.яз.ан.ны.х с од.но.й из 

тр.ех гр.уп.п ал.ле.рг.ен.ны.х ра.ст.ен.ий: др.ев.ес.ны.е, зл.ак.ов.ые и ра.зн.от.ра.вь.е. В 
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на.ше.м ре.ги.он.е ве.се.нн.ий пе.ри.од об.ос.тр.ен.ия по.лл.ин.оз.а (пы.ль.це.во.й 

ал.ле.рг.ии) (ап.ре.ль.—м.ай) св.яз.ан с пы.ле.ни.ем де.ре.вь.ев: бе.ре.зы, ол.ьх.и, 

ор.еш.ни.ка, ду.ба, кл.ен.а, яс.ен.я и др.уг.их ра.ст.ен.ий. Пы.ль.ца хв.ой.ны.х 

де.ре.вь.ев (ел.ь, со.сн.а), ко.то.ры.е пы.ля.т с се.ре.ди.ны ма.я до се.ре.ди.ны ию.ня, 

пр.ич.ин.ой по.лл.ин.оз.а и об.ос.тр.ен.ия БА бы.ва.ет ре.дк.о. Ле.тн.ий по.дъ.ем 

за.бо.ле.ва.ем.ос.ти (ию.нь.—и.юл.ь) вы.зы.ва.ет цв.ет.ен.ие зл.ак.ов.ых тр.ав.  

         На.иб.ол.ьш.ей ал.ле.рг.ен.но.й ак.ти.вн.ос.ть.ю об.ла.да.ют ди.ко.ра.ст.ущ.ие 

зл.ак.и: ти.мо.фе.ев.ка, ов.ся.ни.ца лу.го.ва.я, пы.ре.й, мя.тл.ик лу.го.во.й, ко.ст.ер, 

ли.со.хв.ос.т, ра.йг.ра.с, ме.нь.ше.й — ку.ль.ти.ви.ру.ем.ые зл.ак.и (ро.жь, ку.ку.ру.за и 

др.уг.ие).  Ле.тн.е-ос.ен.ни.й пи.к об.ос.тр.ен.ия св.яз.ан с бу.рн.ым пы.ле.ни.ем 

со.рн.ых тр.ав (сл.ож.но.цв.ет.ны.х и ма.ре.вы.х): по.лы.ни, ле.бе.ды, 

по.дс.ол.не.чн.ик.а, че.рн.об.ыл.ьн.ик.а, а в юж.ны.х ре.ги.он.ах — ам.бр.оз.ии, 

ко.но.пл.и, ци.кл.ахе.ны. В за.ви.си.мо.ст.и от ре.ги.он.а ве.ду.ща.я ро.ль в эт.ио.ло.ги.и 

по.лл.ин.оз.а и БА пр.ин.ад.ле.жи.т ра.зн.ым гр.уп.па.м пы.ль.це.вы.х ал.ле.рг.ен.ов. 

         Ус.та.но.вл.ен.о, чт.о в це.нт.ра.ль.но.й по.ло.се Ро.сс.ии ча.ще за.бо.ле.ва.ни.е 

св.яз.ан.о с се.нс.иб.ил.из.ац.ие.й к пы.ль.це зл.ак.ов.ых тр.ав, де.ре.вь.ев, со.рн.ых 

тр.ав. На юг.е Ро.сс.ии ос.но.вн.ые ал.ле.рг.ен.ы: ам.бр.оз.ия, по.лы.нь, 

по.дс.ол.не.чн.ик, ку.ку.ру.за. В Си.би.ри в сп.ек.тр.е се.нс.иб.ил.из.ац.ии пр.ео.бл.ад.ае.т 

пы.ль.ца де.ре.вь.ев и зл.ак.ов. У ча.ст.и па.ци.ен.то.в от.ме.ча.ет.ся ал.ле.рг.ия к 

ка.ко.му-то од.но.му ал.ле.рг.ен.у (мо.но.се.нс.иб.ил.из.ац.ия). Од.на.ко в 

бо.ль.ши.нс.тв.е сл.уч.ае.в вы.яв.ля.ет.ся се.нс.иб.ил.из.ац.ия к не.ск.ол.ьк.им 

ал.ле.рг.ен.ам од.но.й гр.уп.пы ил.и ра.зн.ым гр.уп.па.м ал.ле.рг.ен.ов. У та.ки.х 

бо.ль.ны.х кл.ин.ич.ес.ки.е си.мп.то.мы пр.ис.ут.ст.ву.ют ве.сь пы.ль.це.во.й се.зо.н. 

Ин.те.нс.ив.но.ст.ь кл.ин.ич.ес.ки.х пр.оя.вл.ен.ий св.яз.ан.а с ко.нц.ен.тр.ац.ие.й 

пы.ль.цы ра.ст.ен.ий в во.зд.ух.е. Дл.я ка.жд.ог.о ре.ги.он.а ха.ра.кт.ер.ен св.ой гр.аф.ик 

пы.ле.ни.я ра.ст.ен.ий. Дл.я по.яв.ле.ни.я кл.ин.ич.ес.ко.й си.мп.то.ма.ти.ки до.ст.ат.оч.но 

со.де.рж.ан.ия 20 пы.ль.це.вы.х зе.ре.н в 1 кубический метр во.зд.ух.а. Па.ци.ен.ты с 

вы.со.ко.й ст.еп.ен.ью се.нс.иб.ил.из.ац.ии ре.аг.ир.ую.т и на ме.нь.ше.е со.де.рж.ан.ие 

пы.ль.цы [Гл.об.ал.ьн.ая ст.ро.те.ги.я…, 2011. с. 30-32], [Пе.ре.дк.ов.а, с. 351-361]. 
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        Эт.ой па.то.ло.ги.ей ча.ще бо.ле.ют ма.ль.чи.ки мл.ад.ше.й во.зр.ас.тн.ой гр.уп.пы, 

а в ст.ар.ше.й - ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ос.ть ее не за.ви.си.т от по.ла. Да.нн.ые, 

по.лу.че.нн.ые в ре.зу.ль.та.те  пр.ов.ед.ен.но.го на.ми ис.сл.ед.ов.ан.ия, не 

пр.от.ив.ор.еч.ат ис.сл.ед.ов.ан.ия.м, пр.ов.ед.ен.ны.м др.уг.им.и ав.то.ра.ми, ко.то.ры.е 

та.кж.е ус.та.но.ви.ли, чт.о бр.он.хи.ал.ьн.ая ас.тм.а ср.ед.и ма.ль.чи.ко.в вс.тр.еч.ае.тс.я 

ча.ще до пу.бе.рт.ат.но.го во.зр.ас.та, но по.сл.е пе.ри.од.а по.ло.во.го со.зр.ев.ан.ия 

ра.зл.ич.ия в ча.ст.от.е за.бо.ле.ва.ни.я у ма.ль.чи.ко.в и де.во.че.к уж.е не ст.ол.ь 

су.ще.ст.ве.нн.ые. Мн.ог.ие ав.то.ры св.яз.ыв.аю.т эт.у за.ко.но.ме.рн.ос.ть с ан.ат.ом.о-

фи.зи.ол.ог.ич.ес.ки.ми ос.об.ен.но.ст.ям.и ор.га.но.в ды.ха.ни.я у де.те.й. Та.кж.е 

им.ею.тс.я да.нн.ые, чт.о де.бю.т БА в ра.нн.ем де.тс.тв.е ча.ще от.ме.ча.ет.ся у 

ма.ль.чи.ко.в, но в бо.ле.е ст.ар.ше.м во.зр.ас.те го.рм.он.ал.ьн.ый фо.н, ха.ра.кт.ер.ны.й 

дл.я же.нс.ко.го ор.га.ни.зм.а, ок.аз.ыв.ае.т не.со.мн.ен.но.е во.зд.ей.ст.ви.е на 

вы.ра.же.нн.ос.ть во.сп.ал.ит.ел.ьн.ог.о пр.оц.ес.са в ды.ха.те.ль.ны.х пу.тя.х, по.вы.ша.я 

ри.ск ра.зв.ит.ия БА. Ма.ль.чи.ки, ро.жд.ен.ны.е пр.еж.де.вр.ем.ен.но, им.ею.т 

бо.ль.ши.й ри.ск за.бо.ле.ть БА, че.м  де.во.чк.и. Од.на.ко по.ло.вы.е ра.зл.ич.ия ка.к 

пр.ич.ин.а ра.зл.ич.но.го во.зр.ас.та де.бю.та БА до ко.нц.а не из.уч.ен.ы.  Бо.ле.е то.го, 

бы.ло по.ка.за.но, чт.о ст.ре.сс.ов.ые си.ту.ац.ии, ко.то.ры.е пе.ре.но.си.т ма.ть в 

пе.ри.од бе.ре.ме.нн.ос.ти, в бо.ль.ше.й ст.еп.ен.и вл.ия.ют на со.ст.оя.ни.е зд.ор.ов.ья 

ма.ль.чи.ко.в, че.м де.во.че.к [Global Initiativе…, с. 344-410]. 

         Уч.ен.ны.ми из Ам.ер.ик.ан.ск.ой ак.ад.ем.ии ал.ле.рг.ол.ог.ии, ас.тм.ы и 

им.му.но.ло.ги.и бы.ло пр.ов.ед.ен.о пр.ос.пе.кт.ив.но.е ис.сл.ед.ов.ан.ие с уч.ас.ти.ем 

736 де.те.й, бо.ль.ны.х бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ой. В хо.де ра.бо.ты пр.ов.од.ил.ас.ь 

оц.ен.ка пс.их.оэ.мо.ци.он.ал.ьн.ог.о ст.ат.ус.а ма.те.ре.й во вр.ем.я бе.ре.ме.нн.ос.ти, а 

та.кж.е ра.сс.ма.тр.ив.ал.ис.ь ос.об.ен.но.ст.и вл.ия.ни.я ур.ов.ня ст.ре.сс.а на пл.од в 

за.ви.си.мо.ст.и от по.ла. Ре.зу.ль.та.ты бы.ли по.лу.че.ны сл.ед.ую.щи.е: ок.аз.ал.ос.ь 

чт.о ма.ль.чи.ки, ро.жд.ен.ны.е от же.нщ.ин с вы.со.ки.м пр.ен.ат.ал.ьн.ым ст.ре.сс.ом 

ос.об.ен.но на 19-21 не.де.ле ге.ст.ац.ии бы.ли бо.ле.е уя.зв.им.ы и ча.ще ст.ра.да.ли 

бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ой [Le.e, с. 142-148]. 

          Бо.ле.е то.го в по.сл.ед.не.е вр.ем.я по.яв.ил.ис.ь пр.ед.по.ло.же.ни.я о вл.ия.ни.и 

на ра.зв.ит.ие за.бо.ле.ва.ни.я пу.те.й ро.до.ра.зр.еш.ен.ия. За по.сл.ед.ни.е дв.а 
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де.ся.ти.ле.ти.я в за.па.дн.ых пр.ом.ыш.ле.нн.о ра.зв.ит.ых ст.ра.на.х 

ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ос.ть БА ра.ст.ет па.ра.лл.ел.ьн.о с ув.ел.ич.ен.ие.м ча.ст.от.ы 

оп.ер.ац.ии ке.са.ре.ва се.че.ни.я. Им.ее.тс.я дв.а во.зм.ож.ны.х об.ъя.сн.ен.ия эт.ой 

ко.рр.ел.яц.ии. В от.ли.чи.е от ро.до.в че.ре.з ес.те.ст.ве.нн.ые ро.до.вы.е пу.ти пр.и 

ке.са.ре.во.м се.че.ни.и но.во.ро.жд.ен.ны.й не пр.ох.од.ит че.ре.з ро.до.вы.е пу.ти 

ма.те.ри и не вс.тр.еч.ае.тс.я с ми.кр.оф.ло.ро.й вл.аг.ал.ищ.а, в ре.зу.ль.та.те 

ст.ер.ил.ьн.ый ки.ше.чн.ик но.во.ро.жд.ен.но.го не ст.им.ул.ир.уе.т со.зр.ев.ан.ие 

им.му.нн.ой си.ст.ем.ы. Др.уг.ая во.зм.ож.на.я пр.ич.ин.а со.ст.ои.т в то.м, чт.о у 

но.во.ро.жд.ен.ны.х, ро.ди.вш.их.ся пу.те.м ке.са.ре.ва се.че.ни.я, мо.же.т ра.зв.ив.ат.ьс.я 

тр.ан.зи.то.рн.ое та.хи.пн.оэ. Об.а эт.их фа.кт.ор.а пр.ед.ра.сп.ол.аг.аю.т к 

по.вы.ше.нн.ом.у ри.ск.у ра.зв.ит.ия БА в ра.нн.ем де.тс.тв.е [Muc, с. 1275-1289]. 

         Ра.зв.ит.ие и фо.рм.ир.ов.ан.ие им.му.нн.ой си.ст.ем.ы ре.бе.нк.а мо.же.т 

за.ви.се.ть ка.к от ос.об.ен.но.ст.ей пе.ри.на.та.ль.но.го пе.ри.од.а, та.к и от 

ос.об.ен.но.ст.ей пи.та.ни.я в ра.нн.ем по.ст.на.та.ль.но.м пе.ри.од.е. Вс.ка.рм.ли.ва.ни.е 

но.во.ро.жд.ен.но.го яв.ля.ет.ся од.ни.м из ос.но.вн.ых фа.кт.ор.ов, вл.ия.ющ.их на ег.о 

по.сл.ед.ую.ще.е зд.ор.ов.ье, пс.их.ом.от.ор.но.е ра.зв.ит.ие и ин.те.лл.ек.ту.ал.ьн.ый 

по.те.нц.иа.л. На.ря.ду с ре.зу.ль.та.та.ми кр.уп.но.ма.сш.та.бн.ых ис.сл.ед.ов.ан.ий 

по.сл.ед.не.го вр.ем.ен.и, по.дт.ве.рж.да.ющ.их пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ую ро.ль гр.уд.но.го 

вс.ка.рм.ли.ва.ни.я в ра.зв.ит.ии ка.к ат.оп.ич.ес.ки.й де.рм.ат.ит, та.к и бр.он.хи.ал.ьн.ая 

ас.тм.а у де.те.й ра.нн.ег.о во.зр.ас.та, су.ще.ст.ву.ют да.нн.ые об ув.ел.ич.ен.ии ри.ск.а 

ра.зв.ит.ия эт.их за.бо.ле.ва.ни.й у де.те.й, по.лу.ча.ющ.их гр.уд.но.е мо.ло.ко. 

Пр.от.ив.ор.еч.ив.ос.ть да.нн.ых о пр.от.ек.ти.вн.ой ро.ли гр.уд.но.го вс.ка.рм.ли.ва.ни.я 

в ра.зв.ит.ии ал.ле.рг.ич.ес.ки.х за.бо.ле.ва.ни.й у ре.бе.нк.а мо.же.т бы.ть об.ъя.сн.ен.а 

ра.зн.оо.бр.аз.ие.м би.ох.им.ич.ес.ко.го и им.му.но.ло.ги.че.ск.ог.о со.ст.ав.а мо.ло.ка 

ма.те.ри. Не.см.от.ря на пр.от.ив.ор.еч.ив.ос.ть пр.ед.ст.ав.ле.нн.ых да.нн.ых, в 

на.ст.оя.ще.е вр.ем.я дл.ит.ел.ьн.ос.ть гр.уд.но.го вс.ка.рм.ли.ва.ни.я не ме.не.е 4–6 ме.с 

ос.та.ет.ся од.но.й из кл.юч.ев.ых ре.ко.ме.нд.ац.ий в пр.оф.ил.ак.ти.ке 

ал.ле.рг.ич.ес.ки.х за.бо.ле.ва.ни.й у де.те.й [WA.O…, с. 128-131]. 

          Та.ки.м об.ра.зо.м, на ра.зв.ит.ие ал.ле.рг.ич.ес.ко.й па.то.ло.ги.и, в то.м чи.сл.е 

бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ы, по.ми.мо на.сл.ед.ст.ве.нн.ой пр.ед.ра.сп.ол.ож.ен.но.ст.и 
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вл.ия.ет це.лы.й ря.д фа.кт.ор.ов, вк.лю.ча.я по.ло.вы.е и во.зр.ас.тн.ые 

фи.зи.ол.ог.ич.ес.ки.е ос.об.ен.но.ст.и,  пе.ри.на.та.ль.ны.е ос.об.ен.но.ст.и, ур.ов.ен.ь 

ст.ре.сс.а, ро.до.ра.зр.еш.ен.ие. 

         Та.к же на.ми бы.ла ис.сл.ед.ов.ан.а ра.сп.ро.ст.ра.нё.нн.ос.ть ко.эф.фи.ци.ен.та 

по.зи.ти.вн.ос.ти сп.ец.иф.ич.ес.ки.х ан.ти.те.л на ра.зл.ич.ны.е ал.ле.рг.ен.ы, 

вы.яв.ле.нн.ые на.ми у де.те.й с бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ой. В да.нн.ом сл.уч.ае, 

ан.ти.те.ла – эт.о бе.лк.и, ко.то.ры.е им.му.нн.ая си.ст.ем.а ре.бё.нк.а вы.ра.ба.ты.ва.ет в 

от.ве.т на пр.он.ик.но.ве.ни.е ал.ле.рг.ен.а. Об.щи.й Ig Е – кл.ас.с 

им.му.но.гл.об.ул.ин.ов, об.на.ру.жи.ва.ем.ый в но.рм.е в не.зн.ач.ит.ел.ьн.ых 

ко.ли.че.ст.ва.х. Референтные значения [Пр.ил.ож.ен.ие 4, та.бл. 16]. В св.ою 

оч.ер.ед.ь, в ла.бо.ра.то.рн.ой ди.аг.но.ст.ик.е ал.ле.рг.ен.сп.ец.иф.ич.ес.ки.й  Ig Е – 

сл.уж.ит ма.рк.ер.ом пр.он.ик.но.ве.ни.я ал.ле.рг.ен.а в ор.га.ни.зм. Но ег.о 

об.на.ру.же.ни.е к ка.ко.му ли.бо ал.ле.рг.ен.у не до.ка.зы.ва.ет, чт.о им.ен.но эт.от 

ал.ле.рг.ен от.ве.тс.тв.ен.ен за кл.ин.ич.ес.ку.ю си.мп.то.ма.ти.ку. Ок.он.ча.те.ль.но.е 

за.кл.юч.ен.ие и ин.те.рп.ре.та.ци.я ла.бо.ра.то.рн.ых да.нн.ых де.ла.ет.ся по.сл.е 

со.по.ст.ав.ле.ни.я с кл.ин.ич.ес.ко.й ка.рт.ин.ой и да.нн.ым.и ра.зв.ёр.ну.то.го 

ал.ле.рг.ич.ес.ко.го ан.ам.не.за. Те.м не ме.не.е, в ла.бо.ра.то.рн.ой ди.аг.но.ст.ик.е 

те.ст.ир.ов.ан.ие ал.ле.рг.ос.пе.ци.фи.че.ск.их ан.ти.те.л оп.ре.де.ля.ет не то.ль.ко 

по.ка.за.те.ль в МЕ/мл. Эт.а ед.ин.иц.а из.ме.ре.ни.я вы.ра.жа.ет.ся та.к же в 

ко.эф.иц.ие.нте по.зи.ти.вн.ос.ти. Он в св.ою оч.ер.ед.ь об.оз.на.ча.ет.ся ус.ло.вн.ым.и 

кл.ас.са.ми. Ре.фе.ре.нт.ны.е зн.ач.ен.ия ко.то.ро.го пр.ед.ст.ав.ле.ны в Пр.ил.ож.ен.ии 

[Пр.ил.ож.ен.ие 4, та.бл. 15]. Ко.эф.фи.ци.ен.т по.зи.ти.вн.ос.ти – эт.о ед.ин.иц.а 

из.ме.ре.ни.я, ук.аз.ыв.аю.ща.я ур.ов.ен.ь ан.ти.те.л, вы.ра.бо.та.нн.ых им.му.нн.ой 

си.ст.ем.ой пр.от.ив ко.нк.ре.тн.ог.о ал.ле.рг.ен.а. 6 кл.ас.со.в, пр.ин.ят.ых в 

ла.бо.ра.то.рн.ой ди.аг.но.ст.ик.е ал.ле.рг.оп.он.ел.и об.оз.на.ча.ют ст.еп.ен.ь 

ак.ти.вн.ос.ти ан.ти.те.л к ал.ле.рг.ен.у (ни.зк.ая, ср.ед.ня.я, вы.со.ка.я, оч.ен.ь 

вы.со.ка.я). Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, че.м вы.ше кл.ас.с те.м вы.ше чи.сл.о ан.ти.ге.но.в 

ал.ле.рг.ен.а по.па.вш.ег.о в ор.га.ни.зм.  

         Ис.сл.ед.ов.ан.ие ра.сп.ро.ст.ра.нё.нн.ос.ти ко.эф.фи.ци.ен.та по.зи.ти.вн.ос.ти 

сп.ец.иф.ич.ес.ки.х ан.ти.те.л к ра.зл.ич.ны.м ал.ле.рг.ен.ам, по.ка.за.ло, чт.о 
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ак.ти.вн.ос.ть к до.ма.шн.им (пы.ле.вы.м) и эп.ид.ер.ма.ль.ны.м ал.ле.рг.ен.ам 

по.ка.зы.ва.ет в ла.бо.ра.то.рн.ой ди.аг.но.ст.ик.е пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.о 1, 3 и 4 кл.ас.с 

(ни.зк.ая, вы.со.ка.я и оч.ен.ь вы.со.ка.я ак.ти.вн.ос.ть) [Пр.ил.ож.ен.ие 8, ри.с. 7, 8]. 

Из ан.ам.не.за де.те.й, по.ка.за.те.ли ко.то.ры.х мы ис.сл.ед.ов.ал.и, бы.ло вы.яс.не.но, 

чт.о ко.нт.ак.т с пы.ле.вы.ми ал.ле.рг.ен.ам.и во.зн.ик.ал у де.те.й, жи.ву.щи.х в 

не.бл.аг.оп.ри.ят.но.й ср.ед.е: се.мь.и с ни.зк.ой со.ци.ал.ьн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ью, 

от.су.тс.тв.ие пр.ов.ед.ен.ия  вл.аж.но.й уб.ор.ки на на.дл.еж.ащ.ем ур.ов.не, 

ан.ти.са.ни.та.ри.я, ни.зк.ий ур.ов.ен.ь ги.ги.ен.ы по.ст.ел.ьн.ог.о бе.ль.я. Та.к же 

пы.ле.вы.е ал.ле.рг.ен.ы бы.ли вы.яв.ле.ны у де.те.й, в жи.ло.м по.ме.ще.ни.е ко.то.ры.х, 

из ан.ам.не.за, бы.ло  бо.ль.шо.е ко.ли.че.ст.во пр.ед.ме.то.в, на ко.то.ры.е ос.ед.ае.т 

пы.ль ил.и ко.то.ры.е са.ми яв.ля.ют.ся её ис.то.чн.ик.ом: ко.вр.ы, мя.гк.ие иг.ру.шк.и, 

го.бе.ле.ны, ма.кр.ом.е.Та.ки.е ус.ло.ви.я ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.ы в жи.ло.м 

по.ме.ще.ни.и зн.ач.ит.ел.ьн.о ув.ел.ич.ив.аю.т ри.ск во.зн.ик.но.ве.ни.я и 

ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.я та.ки.х ал.ле.рг.ен.ов ка.к: кл.ещ до.ма.шн.ей пы.ли, 

би.бл.ио.те.чн.ая пы.ль, эп.ит.ел.ий та.ра.ка.но.в. [Эк.ол.ог.ия жи.ли.ща.…, с. 41-

67].Сл.ед.уе.т пр.ед.по.ло.жи.ть, чт.о ко.нц.ен.тр.ац.ия ал.ле.рг.ен.а в ус.ло.ви.ях 

пр.ож.ив.ан.ия а та.к же ча.ст.от.а и дл.ит.ел.ьн.ос.ть ко.нт.ак.та с ал.ле.рг.ен.ом 

оп.ре.де.ля.ет ко.эф.фи.ци.ен.т по.зи.ти.вн.ос.ти ан.ти.те.л.  

        Та.к же, из ан.ам.не.за де.те.й бы.ло вы.яс.не.но, чт.о ко.нт.ак.т с 

эп.ид.ер.ма.ль.ны.ми  ал.ле.рг.ен.ам.и во.зн.ик.ал, у де.те.й пр.еб.ыв.аю.щи.х в 

по.ст.оя.нн.ом ил.и ча.ст.ом ко.нт.ак.те с жи.во.тн.ым.и. На.иб.ол.ее 

ра.сп.ро.ст.ра.нё.нн.ые жи.во.тн.ые, жи.ву.щи.е в од.но.м по.ме.ще.ни.е с де.ть.ми эт.о 

ко.шк.и и со.ба.ки, эт.о об.ъя.сн.яе.т ра.сп.ро.ст.ра.нё.нн.ос.ть эп.ит.ел.ия и пе.рх.от.и 

со.ба.к и ко.ше.к ср.ед.и эп.ид.ер.ма.ль.ны.х ал.ле.рг.ен.ов. Та.к же, на.ми бы.ли 

вы.яв.ле.ны с ме.нь.ше.й ча.ст.от.ой вс.тр.еч.ае.мо.ст.и по ср.ав.не.ни.ю с эп.ит.ел.ие.м 

со.ба.к и ко.ше.к, та.ки.е ал.ле.рг.ен.ы ка.к эп.ит.ел.ий ло.ша.ди и кр.ол.ик.а. А та.к же 

у не.ко.то.ры.х де.те.й вы.яв.ле.ны ал.ле.рг.ен.ы пе.рь.ев гу.ся, го.лу.бя и 

де.ко.ра.ти.вн.ых пт.иц.  

         Из ан.ам.не.за об.сл.ед.ов.ан.ны.х де.те.й вы.яс.не.но, чт.о ал.ле.рг.ен.ы эп.ит.ел.ия 

ло.ша.ди бы.ли вы.яв.ле.ны у де.те.й, пр.ож.ив.аю.щи.х в ча.ст.ны.х до.ма.х с 
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фе.рм.ер.ск.им хо.зя.йс.тв.ом, а та.к же гд.е на.ли.чи.е фе.рм.ер.ск.ог.о хо.зя.йс.тв.а 

бы.ло ра.нн.е. Ал.ле.рг.ен.ы гу.си.но.го пе.ра, вы.яв.ле.ны у де.те.й, сп.ящ.их на 

по.ду.шк.ах, в со.ст.ав.е на.по.лн.ит.ел.я ко.то.ры.х им.ее.тс.я гу.си.но.е пе.ро 

до.ма.шн.ей (не фа.бр.ич.но.й об.ра.бо.тк.и). Ал.ле.рг.ен.ы эп.ит.ел.ия мо.рс.ко.й 

св.ин.ки и хо.мя.ка вы.яв.ле.ны у де.те.й, в ан.ам.не.зе ко.то.ры.х бы.ло ук.аз.ан.о 

на.ли.чи.е эт.их жи.во.тн.ых в ка.че.ст.ве до.ма.шн.ег.о пи.то.мц.а. Сл.ед.уе.т 

пр.ед.по.ло.жи.ть, чт.о ча.ст.от.а и дл.ит.ел.ьн.ос.ть ко.нт.ак.та с жи.во.тн.ым 

оп.ре.де.ля.ет ко.эф.фи.ци.ен.т по.зи.ти.вн.ос.ти ан.ти.те.л к ал.ле.рг.ен.ам эп.ит.ел.ия 

жи.во.тн.ых.  

         Ал.ле.рг.ия к до.ма.шн.им жи.во.тн.ым — ак.ту.ал.ьн.ая пр.об.ле.ма 

со.вр.ем.ен.но.й ал.ле.рг.ол.ог.ии и кл.ин.ич.ес.ко.й им.му.но.ло.ги.и: еж.ег.од.но 

за.ру.бе.жн.ые на.уч.ны.е жу.рн.ал.ы пу.бл.ик.ую.т ст.ат.ьи, по.св.ящ.ен.ны.е 

ди.аг.но.ст.ик.е, ле.че.ни.ю и пр.оф.ил.ак.ти.ке эт.ог.о фе.но.ме.на у бо.ль.ны.х 

ал.ле.рг.ич.ес.ки.ми за.бо.ле.ва.ни.ям.и и в ча.ст.но.ст.и, бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ы с 

пр.ео.бл.ад.ан.ие.м ал.ле.рг.ич.ес.ко.го фа.кт.ор.а. Уч.ен.ые об.ъя.сн.яю.т ув.ел.ич.ен.ие 

ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ос.ти ал.ле.рг.ии к до.ма.шн.им жи.во.тн.ым тр.ем.я ос.но.вн.ым.и 

пр.ич.ин.ам.и: зн.ач.ит.ел.ьн.ым ро.ст.ом се.ме.й, им.ею.щи.х до.ма жи.во.тн.ых (в 

Ев.ро.пе и СШ.А та.ко.вы.х 30–80%); те.сн.ым ко.нт.ак.то.м че.ло.ве.ка с 

се.ль.ск.им/аг.ро.пр.ом.ыш.ле.нн.ым хо.зя.йс.тв.ом и ег.о пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю. Не.ма.ло.ва.жн.ое зн.ач.ен.ие им.ее.т та.кж.е су.ще.ст.ве.нн.ый ро.ст 

чи.сл.ен.но.ст.и гр.ыз.ун.ов по.вс.ем.ес.тн.о [Ма.ча.ра.дз.е, 2007. с. 187-190].  

         В Ро.сс.ии це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ые на.уч.ны.е ис.сл.ед.ов.ан.ия ал.ле.рг.ии к 

до.ма.шн.им жи.во.тн.ым не пр.ов.од.ил.ис.ь, ли.шь ст.ат.ья Гу.са.ре.во.й Е. С. и со.ав.т   

(2013 г.)  по.лу.чи.ла ши.ро.ку.ю ог.ла.ск.у в за.ру.бе.жн.ой ли.те.ра.ту.ре [Gu.sa.re.va, 

с. 509-510]. Ав.то.ры пе.рв.ым.и со.об.щи.ли в ме.жд.ун.ар.од.но.м на.уч.но.м 

жу.рн.ал.е да.нн.ые об ал.ле.рг.ич.ес.ко.й се.нс.иб.ил.из.ац.ии у бо.ль.ны.х 

бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ой (БА), пр.ож.ив.аю.щи.х в Си.би.ри (То.мс.к и Тю.ме.нь): 

ок.аз.ал.ос.ь, чт.о бо.ль.ши.нс.тв.о из ни.х — 57,3% — им.ел.и се.нс.иб.ил.из.ац.ию к 

ал.ле.рг.ен.у ко.шк.и; др.уг.им.и ва.жн.ым.и ал.ле.рг.ен.ам.и бы.ли кл.ещ.и до.ма.шн.ей 

пы.ли и ал.ле.рг.ен.ы со.ба.ки (30%). В не.да.вн.ем со.вм.ес.тн.ом ис.сл.ед.ов.ан.ии 
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фи.нс.ки.х и ро.сс.ий.ск.их уч.ен.ых ус.та.но.вл.ен.о, чт.о в Ро.сс.ии (г. Св.ет.ог.ор.ск) 

ри.ск ра.зв.ит.ия ат.оп.ич.ес.ко.й БА у шк.ол.ьн.ик.ов в во.зр.ас.те 7–16 ле.т бы.л 

до.ст.ов.ер.но св.яз.ан с на.ли.чи.ем до.ма ко.ше.к и ко.нт.ак.то.м с ни.ми в 

по.ст.на.та.ль.но.м и ра.нн.ем во.зр.ас.те, то.гд.а ка.к в Фи.нл.ян.ди.и (г. Им.ат.ра) де.ти 

ча.ще ко.нт.ак.ти.ро.ва.ли с со.ба.ко.й и в ра.зв.ит.ии БА эт.от фа.кт.ор но.си.л 

пр.ев.ен.ти.вн.ый ха.ра.кт.ер [Hu.gg, с. 7-28]. Те.м не ме.не.е, по за.кл.юч.ен.ию 

ис.сл.ед.ов.ат.ел.ей, по.ст.оя.нн.ая эк.сп.оз.иц.ия ал.ле.рг.ен.ов до.ма.шн.их жи.во.тн.ых 

уж.е с ра.нн.ег.о во.зр.ас.та по.вы.ша.ет ри.ск во.зн.ик.но.ве.ни.я БА [Ма.ча.ра.дз.е, с. 

187-190]. 

         Уч.ен.ые об.ра.ща.ют вн.им.ан.ие на не.об.хо.ди.мо.ст.ь пр.ав.ил.ьн.ог.о 

ме.то.до.ло.ги.че.ск.ог.о по.дх.од.а в из.уч.ен.ии та.ки.х ас.пе.кт.ов ал.ле.рг.ии к 

до.ма.шн.им жи.во.тн.ым, ка.к вл.ия.ни.е ур.ов.ня и дл.ит.ел.ьн.ос.ти эк.сп.оз.иц.ии 

ал.ле.рг.ен.ов жи.во.тн.ых (в то.м чи.сл.е in ut.er.o) на зд.ор.ов.ье че.ло.ве.ка/ис.хо.д 

за.бо.ле.ва.ни.я, на.сл.ед.ст.ве.нн.ую пр.ед.ра.сп.ол.ож.ен.но.ст.ь. Не ме.не.е ва.же.н 

во.пр.ос о со.от.но.ше.ни.и эк.сп.оз.иц.ии ал.ле.рг.ен.ов жи.во.тн.ых и ра.зв.ит.ии 

сп.ец.иф.ич.ес.ко.й се.нс.иб.ил.из.ац.ии; сл.ед.уе.т та.кж.е уч.ит.ыв.ат.ь ур.ов.ен.ь 

ал.ле.рг.ен.ов в об.ще.ст.ве.нн.ых ме.ст.ах и до.ма.х, гд.е не.т, на.пр.им.ер, ко.ше.к, но 

мо.же.т на.хо.ди.ть.ся до.ст.ат.оч.но.е ко.ли.че.ст.во их ал.ле.рг.ен.ны.х пр.от.еи.но.в, 

сп.ос.об.ны.х вы.зв.ат.ь кл.ин.ич.ес.ки.е си.мп.то.мы у се.нс.иб.ил.из.ир.ов.ан.ны.х ли.ц. 

На.ко.не.ц, во.пр.ос.ы вы.яв.ле.ни.я и по.дт.ве.рж.де.ни.я ал.ле.рг.ии к до.ма.шн.им 

жи.во.тн.ым тр.еб.ую.т ут.оч.не.ни.й. Ве.дь из.ве.ст.но, чт.о ди.аг.но.з лю.бо.го 

ал.ле.рг.ич.ес.ко.го за.бо.ле.ва.ни.я вы.со.ко.ве.ро.ят.ен пр.и до.ка.за.нн.ой св.яз.и 

ан.ам.не.за, на.ли.чи.я си.мп.то.мо.в, ко.гд.а им.ее.т ме.ст.о эк.сп.оз.иц.ия ал.ле.рг.ен.ов, 

и по.ло.жи.те.ль.ны.х ал.ле.рг.оп.ро.б (in vi.vo и/ил.и in vi.tr.o) [Ма.ча.ра.дз.е, с. 187-

190]. 

        Са.мы.ми мо.щн.ым.и ал.ле.рг.ен.ам.и яв.ля.ют.ся ал.ле.рг.ен.ы ко.ше.к. На 

се.го.дн.яш.ни.й де.нь оп.ис.ан.о бо.ле.е 12 ал.ле.рг.ен.ов ко.ше.к. Та.к на.зы.ва.ем.ый 

бо.ль.шо.й ал.ле.рг.ен — бе.ло.к Fel. d 1 м — об.на.ру.же.н на шк.ур.е и эп.ит.ел.ии 

ко.жи, а та.кж.е в се.кр.ет.е са.ль.ны.х же.ле.з, мо.че, но не в сл.юн.е ко.ше.к. Бо.ле.е 

80% бо.ль.ны.х с ал.ле.рг.ие.й на ко.ше.к им.ею.т IgE.-ан.ти.те.ла им.ен.но к эт.ом.у 
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гл.ик.оп.ро.те.ин.у. Бл.аг.од.ар.я ма.ле.нь.ки.м ра.зм.ер.ам ча.ст.иц (3–4 ми.кр.он.а), Fel. 

d 1 ле.гк.о пе.ре.но.си.тс.я по во.зд.ух.у и пр.и по.па.да.ни.и в ды.ха.те.ль.ны.е пу.ти 

вы.зы.ва.ет по.яв.ле.ни.е ка.шл.я/су.хи.х хр.ип.ов у се.нс.иб.ил.из.ир.ов.ан.ны.х ли.ц. У 

ко.то.в со.де.рж.ан.ие Fel. d 1 вы.ше, че.м у ко.ше.к ил.и ка.ст.ри.ро.ва.нн.ых ко.то.в. 

Ок.ол.о 25% лю.де.й с ал.ле.рг.ие.й на ко.ше.к чу.вс.тв.ит.ел.ьн.ы та.кж.е к 

ал.ьб.ум.ин.у ко.ше.к — Fel. d 2, ко.то.ры.й со.де.рж.ит.ся в их сы.во.ро.тк.е, пе.рх.от.и 

и сл.юн.е; 12% — се.нс.иб.ил.из.ир.ов.ан.ы к мо.че. 

         У лю.де.й с IgE.-cен.си.би.ли.за.ци.ей к Fel. d 1 вс.тр.еч.ае.тс.я пе.ре.кр.ес.тн.ая 

ал.ле.рг.ия на др.уг.ие ви.ды жи.во.тн.ых (си.би.рс.ки.й ти.гр, ле.в, яг.уа.р, ле.оп.ар.д), 

а та.кж.е со.ба.ку и ло.ша.дь. Оп.ис.ан си.нд.ро.м «к.ош.ка.–с.ви.ни.на.», во.зм.ож.но, 

оп.ос.ре.до.ва.нн.ый пе.ре.кр.ес.тн.ой ре.ак.ци.ей ме.жд.у сы.во.ро.то.чн.ым.и 

ал.ьб.ум.ин.ам.и эт.их жи.во.тн.ых. Из.ве.ст.ны та.кж.е сл.уч.аи ан.аф.ил.ак.си.и, 

ин.ду.ци.ро.ва.нн.ой фи.зи.че.ск.ой на.гр.уз.ко.й по.сл.е пр.ие.ма св.ин.ин.ы ил.и 

го.вя.ди.ны. 

        Ос.но.вн.ые ал.ле.рг.ен.ы со.ба.к — Can. f 1 и Can. f 2 — вы.де.ле.ны из 

со.ба.чь.ей пе.рх.от.и и ше.рс.ти. Пе.рх.от.ь жи.во.тн.ых — эт.о не то.ль.ко ше.рс.ть, 

но и сл.ож.ны.й ко.мп.ле.кс др.уг.их ал.ле.рг.ен.ов. Та.к, дл.я ди.аг.но.ст.ик.и 

ал.ле.рг.ии к со.ба.ке ва.жн.о оп.ре.де.ли.ть тр.и ал.ле.рг.ен.а: пе.рх.от.ь, эп.ит.ел.ий и 

сы.во.ро.то.чн.ый ал.ьб.ум.ин [Hu.gg, с. 7-28]. 

         Ко.эф.фи.ци.ен.т по.зи.ти.вн.ос.ти к гр.иб.ко.вы.м ал.ле.рг.ен.ам пр.оя.вл.яе.тс.я в 

са.мо.й ра.зн.ой ст.еп.ен.и [Пр.ил.ож.ен.ие 8, ри.с. 9]. Из ан.ам.не.за де.те.й, 

по.ка.за.те.ли ко.то.ры.х мы ис.сл.ед.ов.ал.и, бы.ло вы.яс.не.но чт.о, ко.нт.ак.т с 

гр.иб.ко.вы.ми ал.ле.рг.ен.ам.и во.зн.ик.ал у де.те.й, жи.ву.щи.х в не.бл.аг.оп.ри.ят.ны.х 

ус.ло.ви.ях: ча.ст.ны.е до.ма, ба.ра.ки и па.нс.ио.на.ты с сы.ры.ми ст.ен.ам.и, да.вн.о не 

ре.мо.нт.ир.уе.мы.е по.ме.ще.ни.я, по.вы.ше.нн.ая вл.аж.но.ст.ь по.чв.ы вб.ли.зи жи.ло.го 

по.ме.ще.ни.я, на.ли.чи.е пл.ес.ен.и в по.дв.ал.ьн.ых по.ме.ще.ни.ях и в пр.ос.тр.ан.ст.ве 

ст.ен до.ма (кв.ар.ти.ры). По.вы.ше.нн.ая вл.аж.но.ст.ь – на.иб.ол.ее бл.аг.оп.ри.ят.на.я 

ср.ед.а дл.я жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.и пл.ес.не.вы.х гр.иб.ко.в. Сп.ор.ы пл.ес.не.вы.х 

гр.иб.ко.в вы.бр.ас.ыв.аю.тс.я в во.зд.ух на до.ст.ат.оч.но бо.ль.шо.е ра.сс.то.ян.ие, 

по.па.да.я на сл.из.ис.ты.е ды.ха.те.ль.ны.х пу.те.й ор.га.ни.зм.а пр.и вд.ох.е [Эк.ол.ог.ия 



61 
 

жи.ли.ща.…, с. 41-67]. Сл.ед.уе.т пр.ед.по.ло.жи.ть, чт.о ча.ст.от.а и дл.ит.ел.ьн.ос.ть 

ко.нт.ак.та с ал.ле.рг.ен.ом оп.ре.де.ля.ет ко.эф.фи.ци.ен.т по.зи.ти.вн.ос.ти ан.ти.те.л. 

          Ко.эф.фи.ци.ен.т по.зи.ти.вн.ос.ти к пы.ль.це.вы.м ал.ле.рг.ен.ам та.к же 

пр.оя.вл.яе.тс.я в ра.зн.ой ст.еп.ен.и.  Но, ст.ои.т от.ме.ти.ть, чт.о ак.ти.вн.ос.ть 

ан.ти.те.л к ал.ле.рг.ен.ам пы.ль.цы Бе.рё.зы им.ел пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.о 4 кл.ас.с 

(оч.ен.ь вы.со.ки.й) [Пр.ил.ож.ен.ие 8, ри.с. 10, 11]. 

         Ал.ле.рг.ен.ы, на.хо.дя.щи.ес.я в пы.ль.це.вы.х зё.рн.ах бе.рё.зы, яв.ля.ют.ся 

од.ни.ми из на.иб.ол.ее ак.ти.вн.ых в со.ст.ав.е пы.ль.це.во.го сп.ек.тр.а де.ре.вь.ев. 

Ср.ед.и пр.ои.зр.ас.та.ющ.их в ми.ре ок.ол.о 120 ви.до.в бе.ре.з (ро.д Be.tu.la L.) 

на.иб.ол.ее из.ве.ст.на бе.ре.за по.ви.сл.ая - Be.tu.la pe.nd.ul.a Ro.th., се.ме.йс.тв.а 

Бе.ре.зо.вы.е - Be.tu.la.ce.ae L., (sy.n.: бе.ре.за бо.ро.да.вч.ат.ая - Be.tu.la ve.rr.uc.os.a 

Eh.rh.) и  в эт.ом пл.ан.е са.мо.й «а.лл.ер.ге.нн.ой.» ок.аз.ал.ас.ь пы.ль.ца бе.рё.зы 

«п.ов.ис.ло.й». Пр.ед.ст.ав.ит.ел.и ро.да Be.tu.la L. пр.ои.зр.ас.та.ют пр.ак.ти.че.ск.и по 

вс.ем.у ми.ру, за ис.кл.юч.ен.ие.м Аф.ри.ки и Ав.ст.ра.ли.и. [Pl.an.t al.le.rg.en.s…, с. 3-

4]. 

         В на.ше.м ре.ги.он.е Бе.рё.за «п.ов.ис.ла.я» за.цв.ет.ае.т ра.нн.ей ве.сн.ой 

(ап.ре.ль-ма.й), вы.бр.ас.ыв.ая в ат.мо.сф.ер.ны.й во.зд.ух ог.ро.мн.ые ко.ли.че.ст.ва 

пы.ль.цы. Та.к, он.а сп.ос.об.на об.ра.зо.вы.ва.ть по.ря.дк.а 6 мл.н. зё.ре.н пы.ль.цы 

то.ль.ко из од.но.го цв.ет.ка [Но.зд.ри.н, с. 17-18].  

          Во вс.ем ми.ре от.ме.ча.ет.ся бы.ст.ры.й ро.ст ал.ле.рг.ич.ес.ки.х за.бо.ле.ва.ни.й. 

У зн.ач.ит.ел.ьн.ог.о ко.ли.че.ст.ва на.се.ле.ни.я ра.зв.ит.ых ст.ра.н (бо.ле.е 20%) 

вы.яв.ле.ны ал.ле.рг.ич.ес.ки.е ре.ак.ци.и I ти.па: ри.ни.ты, ко.нъ.юк.ти.ви.ты, 

бр.он.хи.ал.ьн.ая ас.тм.а. Пы.ль.ца бе.ре.зы, на.ря.ду с пы.ль.цо.й др.уг.их 

ро.дс.тв.ен.ны.х ра.ст.ен.ий се.ме.йс.тв Be.tu.la.ce.ae и Fa.ga.ce.ae, яв.ля.ет.ся од.но.й из 

пр.ич.ин се.зо.нн.ых ал.ле.рг.ич.ес.ки.х ре.ак.ци.й I ти.па. Be.t v 1, гл.ав.ны.й бе.ло.к 

пы.ль.цы бе.ре.зы, от.ве.тс.тв.ен.ен за вы.ра.бо.тк.у сп.ец.иф.ич.ес.ко.го Ig.E у бо.ле.е 

че.м 95% па.ци.ен.то.в, ст.ра.да.ющ.их от ал.ле.рг.ии на пы.ль.цу бе.ре.зы [Гл.ав.ны.й 

ал.ле.рг.ен.…, с. 13-23]. 

        Та.к же, на.ми бы.ла пр.ов.ед.ен.а оц.ен.ка об.ще.й ра.сп.ро.ст.ра.нё.нн.ос.ти 

че.ты.рё.х ос.но.вн.ых гр.уп.п ал.ле.рг.ен.ов, вы.зы.ва.ющ.их во.зн.ик.но.ве.ни.е и 
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ра.зв.ит.ие БА ср.ед.и ма.ль.чи.ко.в и де.во.че.к тр.ёх во.зр.ас.тн.ых гр.уп.п 

[Пр.ил.ож.ен.ие 9, ри.с. 12-15]. Ис.сл.ед.ов.ан.ие по.ка.за.ло, чт.о эп.ид.ер.ма.ль.ны.е 

ал.ле.рг.ен.ы были ра.сп.ро.ст.ра.не.ны ср.ед.и вс.ех де.те.й, в ос.об.ен.но.ст.и ср.ед.и 

де.те.й вт.ор.ог.о де.тс.тв.а (ма.ль.чи.ки 7-12 ле.т и де.во.чк.и 8-11ле.т). Пы.ле.вы.е и 

пы.ль.це.вы.е ал.ле.рг.ен.ы, в ме.нь.ше.й ст.еп.ен.и че.м эп.ид.ер.ма.ль.ны.е, но та.к же 

ра.сп.ро.ст.ра.не.ны ср.ед.и де.те.й вт.ор.ог.о де.тс.тв.а. Гр.иб.ко.вы.е ал.ле.рг.ен.ы ср.ед.и 

об.сл.ед.ов.ан.ны.х по.ка.за.ли ме.нь.шу.ю ра.сп.ро.ст.ра.нё.нн.ос.ть. По об.ще.й оц.ен.ке 

по.ка.за.те.ле.й аллергопонелей детей с бронхиальной астмой на.иб.ол.ьш.ее 

чи.сл.о за.бо.ле.вш.их было ср.ед.и ма.ль.чи.ко.в. 

          Ан.ал.из.ир.уя вы.ше.ук.аз.ан.ны.е гр.аф.ик.и ра.сп.ро.ст.ра.нё.нн.ос.ти 

бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ы с пр.ео.бл.ад.ан.ие.м ал.ле.рг.ич.ес.кг.о ко.мп.он.ен.та ср.ед.и 

ма.ль.чи.ко.в и де.во.че.к ра.зн.ых во.зр.ас.тн.ых гр.уп.п [Пр.ил.ож.ен.ие 7, ри.с. 2-6], 

[Пр.ил.ож.ен.ие 8, ри.с. 12-15],  можно ск.аз.ат.ь чт.о, со.гл.ас.но на.ше.му 

ис.сл.ед.ов.ан.ию и ра.бо.та.м ря.да др.уг.их ис.сл.ед.ов.ат.ел.ей, ус.та.но.вл.ен.а 

ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ос.ть БА за.ви.си.т от по.ла и во.зр.ас.та де.те.й [Gl.ob.al 

Initiative…, с. 1100-1105].      

          Кл.ас.си.че.ск.им и да.вн.о ис.по.ль.зу.ем.ым в кл.ин.ич.ес.ко.й пр.ак.ти.ке 

ме.то.до.м оц.ен.ки фу.нк.ци.и вн.еш.не.го ды.ха.ни.я яв.ля.ет.ся сп.ир.ом.ет.ри.я. 

Ре.зу.ль.та.ты на.ше.го ис.сл.ед.ов.ан.ия по.ка.за.ли, чт.о во вр.ем.я об.ра.ще.ни.я к 

ал.ле.рг.ол.ог.у то.ль.ко у 2-х че.ло.ве.к из об.сл.ед.уе.мо.й гр.уп.пы де.те.й (из 77 

че.ло.ве.к) на.бл.юд.ал.ас.ь ум.ер.ен.на.я об.ст.ру.кц.ия. У 9 че.ло.ве.к на.бл.юд.ал.ас.ь 

лё.гк.ая об.ст.ру.кц.ия. У ос.та.ль.ны.х 64 че.ло.ве.к по.ка.за.те.ли сп.ир.ом.ет.ри.и бы.ли 

в но.рм.е. [Пр.ил.ож.ен.ие 8, ри.с. 2].  Об.ст.ру.кт.ив.ны.й ти.п вн.еш.не.го ды.ха.ни.я 

об.ус.ло.вл.ен пе.ре.кр.ыт.ие.м во.зд.ух.он.ос.ны.х пу.те.й на лю.бо.м ур.ов.не. 

Ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я сн.иж.ен.ие ОФ.В1 и ин.де.кс.а Ти.фф.но. Вс.тр.еч.ае.тс.я ча.ще 

вс.ег.о пр.и бр.он.хи.та.х, ХО.БЛ и бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.е. 

         Та.к же ис.сл.ед.ов.ан.ие по.ка.за.ло, чт.о в от.ли.чи.е от FE.NO сп.ир.ом.ет.ри.я 

не да.ёт оц.ен.ку ин.те.нс.ив.но.ст.и ал.ле.рг.ич.ес.ко.го ко.мп.он.ен.та в сл.из.ис.ты.х  

ды.ха.те.ль.ны.х пу.те.й. 
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         У де.те.й на.ми бы.ли ис.сл.ед.ов.ан.ы по.ка.за.те.ли ос.но.вн.ых 5-ти 

па.ра.ме.тр.ов сп.ир.ом.ет.ри.и (та.бл.иц.а 1-2), им.ею.щи.е на.иб.ол.ьш.ую 

ди.аг.но.ст.ич.ес.ку.ю зн.ач.им.ос.ть пр.и оц.ен.ке фу.нк.ци.и вн.еш.не.го ды.ха.ни.я: 

ЖЕ.Л (VC = Vi.ta.l Ca.pa.ci.ty) - жи.зн.ен.на.я ём.ко.ст.ь лё.гк.их (об.ъё.м во.зд.ух.а, 

ко.то.ры.й вы.хо.ди.т из лё.гк.их пр.и ма.кс.им.ал.ьн.о гл.уб.ок.ом вы.до.хе по.сл.е 

ма.кс.им.ал.ьн.о гл.уб.ок.ог.о вд.ох.а); ОФ.В1 (FE.V1 = fo.rc.ed ex.pi.ra.to.ry vo.lu.me in 

1 se.c) - об.ъё.м фо.рс.ир.ов.ан.но.го вы.до.ха за 1 се.ку.нд.у - об.ъё.м во.зд.ух.а, 

вы.до.хн.ут.ог.о в те.че.ни.е пе.рв.ой се.ку.нд.ы фо.рс.ир.ов.ан.но.го вы.до.ха; СО.С25-

75 (ME.F25-75) - ср.ед.ня.я об.ъё.мн.ая ск.ор.ос.ть в ин.те.рв.ал.е ме.жд.у 25% и 75% 

ФЖ.ЕЛ; ПО.С = ПО.Св.ыд = ПС.В (пи.ко.ва.я ск.ор.ос.ть вы.до.ха) (PE.F = pe.ak 

ex.pi.ra.to.ry fl.ow) - пи.ко.ва.я об.ъё.мн.ая ск.ор.ос.ть вы.до.ха; ИТ = ОФ.В1/ЖЕ.Л 

(FE.V1/VC = In.de.x Ti.ff.en.ea.u) - ин.де.кс Ти.фф.но.  

         Жи.зн.ен.на.я ем.ко.ст.ь ле.гк.их - тот об.ъе.м га.зо.в, ко.то.ры.й мо.гу.т 

вм.ес.ти.ть в се.бя ле.гк.ие пр.и ма.кс.им.ал.ьн.ом на.по.лн.ен.ии. Ка.к пр.ав.ил.о, 

ср.ед.ни.й по.ка.за.те.ль ЖЕ.Л ок.ол.о 3,5 л, но он мо.же.т зн.ач.ит.ел.ьн.о от.ли.ча.ть.ся 

у сп.ор.тс.ме.но.в, ст.ар.ик.ов и по.др.ос.тк.ов. Но.рм.ал.ьн.ым сч.ит.ае.тс.я 

ум.ен.ьш.ен.ие ЖЕ.Л не бо.ле.е че.м на 20% от до.лж.ен.ст.ву.ющ.ей. Об.ъе.ма 

фо.рс.ир.ов.ан.но.го вы.до.ха за 1 се.ку.нд.у по.ка.зы.ва.ет ве.ли.чи.ну вы.до.ха, 

со.ве.рш.ае.мо.го па.ци.ен.то.м за пе.рв.ую се.ку.нд.у с ма.кс.им.ал.ьн.ой ск.ор.ос.ть.ю. 

Но.рм.ой сч.ит.аю.т ум.ен.ьш.ен.ие по.ка.за.те.ля не бо.ле.е, че.м на 25%, 

до.лж.ен.ст.ву.ющ.ая ве.ли.чи.на ра.сс.чи.ты.ва.ет.ся в пр.оц.ен.та.х от ЖЕ.Л, та.к же 

из.ме.ря.ет.ся в ли.тр.ах на се.ку.нд.у. Яв.ля.ет.ся от.но.ше.ни.ем ОФ.В1 к ЖЕ.Л. В 

но.рм.е ин.де.кс ра.ве.н 0,7 ил.и бо.ле.е. Эт.о на.иб.ол.ее ин.фо.рм.ат.ив.ны.е 

по.ка.за.те.ли сп.ир.ом.ет.ри.и, ко.то.ры.е по.зв.ол.яю.т оп.ре.де.ли.ть ос.но.вн.ые ви.ды 

па.то.ло.ги.и ды.ха.те.ль.ну.ю си.ст.ем.ы. В за.ви.си.мо.ст.и от по.ст.ав.ле.нн.ых за.да.ч 

ко.ли.че.ст.во по.ка.за.те.ле.й мо.же.т бы.ть ув.ел.ич.ен.о. В да.нн.ом сл.уч.ае, у де.те.й 

с бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ой та.к же ве.ли.чи.ны СО.С и ПО.С им.ею.т 

ди.аг.но.ст.ич.ес.ку.ю зн.ач.им.ос.ть.   

          Ис.сл.ед.ов.ан.ие по.ка.за.ло, чт.о вс.е по.ка.за.те.ли оц.ен.ки вн.еш.не.го 

ды.ха.ни.я до.ст.ов.ер.но ра.зл.ич.им.ы ср.ед.и ма.ль.чи.ко.в ра.зн.ых во.зр.ас.тн.ых 
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гр.уп.п (*** - Р<0,001). Че.м ст.ар.ше ре.бё.но.к те.м вы.ше по.ка.за.те.ли об.ъё.мо.в и 

ск.ор.ос.те.й ды.ха.ни.я. С то.чк.и зр.ен.ия во.зр.ас.тн.ой фи.зи.ол.ог.ии эт.о яв.ля.ет.ся 

но.рм.ал.ьн.ым. Ве.дь, че.м ст.ар.ше ре.бё.но.к, че.м вы.ше ег.о ро.ст, те.м бо.ль.ше 

об.ъё.м гр.уд.но.й кл.ет.ки, вм.ес.ти.те.ль.на.я ём.ко.ст.ь лё.гк.их и си.ль.не.е мы.шц.ы 

ди.аф.ра.гм.ы. Та.к же, с на.ча.ло.м по.ло.во.го со.зр.ев.ан.ия у ма.ль.чи.ко.в 

от.ме.ча.ет.ся зн.ач.ит.ел.ьн.ое ув.ел.ич.ен.ие пр.ир.ос.та ли.не.йн.ых ра.зм.ер.ов те.ла и 

ег.о ма.сс.ы – пр.ои.сх.од.ит та.к на.зы.ва.ем.ый пу.бе.рт.ат.ны.й ск.ач.ок ро.ст.а. У 

ма.ль.чи.ко.в пе.ри.од ус.ко.ре.нн.ог.о ро.ст.а на.чи.на.ет.ся на 1-2 го.да по.зж.е, в 15-

16 ле.т те.мп.ы ро.ст.а до.ст.иг.аю ма.кс.им.ум.а (ув.ел.ич.ен.ие ро.ст.а мо.же.т 

до.ст.иг.ат.ь до 8-9 см в го.д), и за.ме.дл.яю.тс.я к 18-19 [Бе.зр.ук.их, с. 202-203].У 

де.во.че.к же, си.ту.ац.ия не.мн.ог.о ин.ая. Об.ъё.мн.ые по.ка.за.те.ли до.ст.ов.ер.но 

ра.зл.ич.им.ы, у ст.ар.ши.х де.во.че.к он.и вы.ше (** - Р<0,01; *** - Р<0,001), чт.о 

та.к же об.ъя.сн.им.о с то.чк.и зр.ен.ия во.зр.ас.тн.ой фи.зи.ол.ог.ии. Ср.ед.и 

ск.ор.ос.тн.ых по.ка.за.те.ле.й сп.ир.ом.ет.ри.и ес.ть до.ст.ов.ер.но.е ра.зл.ич.ие то.ль.ко в 

пр.оц.ен.тн.ом из.ме.ре.ни.и в пи.ко.во.й ск.ор.ос.ти вы.до.ха ме.жд.у гр.уп.по.й 8-11 и 

12-15 ле.т, у ст.ар.ши.х де.во.че.к он.и та.к же вы.ше (*- Р<0,5; ** - Р<0,01). В 

аб.со.лю.тн.ых ск.ор.ос.тн.ых из.ме.ре.ни.ях ра.зл.ич.ия не от.ме.ча.ют.ся. У де.во.че.к 

ры.во.к ро.ст.а на.чи.на.ет.ся в ср.ед.не.м с 10,5 ле.т, на.иб.ол.ее зн.ач.ит.ел.ьн.о ро.ст 

ув.ел.ич.ив.ае.тс.я в пе.ри.од ме.жд.у 11 и 12 го.да.ми – пр.ир.ос.т дл.ин.ы те.ла 

мо.же.т до.ст.иг.ат.ь 8-10 см в го.д. К 13-13,5 го.да.м те.мп.ы ув.ел.ич.ен.ия ро.ст.а 

сн.иж.аю.тс.я, пр.од.ол.жа.ют.ся из.ме.не.ни.я в со.от.но.ше.ни.и ча.ст.ей те.ла 

[Бе.зр.ук.их, с. 202-203]. В пр.оц.ес.се ро.ст.а ре.бе.нк.а ре.гу.ля.ци.я ды.ха.ни.я 

со.ве.рш.ен.ст.ву.ет.ся бл.аг.од.ар.я ра.зв.ит.ию пе.ри.фе.ри.че.ск.их ре.це.пт.ор.ов и 

це.нт.ра пн.ев.мо.та.кс.ис.а в ва.ро.ли.ев.ом мо.ст.у. По.яв.ля.ет.ся сп.ос.об.но.ст.ь к 

пр.ои.зв.ол.ьн.ом.у уп.ра.вл.ен.ию ды.ха.ни.ем, ус.ло.вн.о-ре.фл.ек.то.рн.ое по.вы.ше.ни.е 

ле.го.чн.ой ве.нт.ил.яц.ии пе.ре.д фи.зи.че.ск.им.и на.гр.уз.ка.ми. Од.на.ко у де.те.й в 7–

8 ле.т и да.же 12–14 ле.т фи.зи.че.ск.ие на.гр.уз.ки до.лж.ны со.че.та.ть.ся с от.ды.хо.м 

и то.ль.ко к 17–18 го.да.м по.др.ос.тк.и сп.ос.об.ны к дл.ит.ел.ьн.ой мы.ше.чн.ой 

ра.бо.те [Бе.зр.ук.их, с. 209].  
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         Оц.ен.ка вс.ех пр.ед.ст.ав.ле.нн.ых па.ра.ме.тр.ов сп.ир.ом.ет.ри.и у детей 

по.ка.за.ла, чт.о па.ра.ме.тр.ы ЖЕ.Л ме.жд.у ма.ль.чи.ка.ми и де.во.чк.ам.и 

до.ст.ов.ер.но ра.зл.ич.им.ы. Жи.зн.ен.на.я ём.ко.ст.ь лё.гк.их в об.ъё.мн.ых зн.ач.ен.ия.х 

у де.во.че.к ме.нь.ше че.му у ма.ль.чи.ко.в то.й же во.зр.ас.тн.ой гр.уп.пы (ΔΔ - 

Р<0,01; ΔΔ.Δ - Р<0,001). С то.чк.и зр.ен.ия по.ло.вы.х фи.зи.ол.ог.ич.ес.ки.х 

ос.об.ен.но.ст.ей эт.о яв.ля.ет.ся но.рм.ал.ьн.ым. Па.ра.ме.тр.ы ОФ.В1 до.ст.ов.ер.но 

ра.зл.ич.им.ы ме.жд.у ма.ль.чи.ка.ми и де.во.чк.ам.и вт.ор.ог.о де.тс.тв.а и 

пу.бе.рт.ат.но.го во.зр.ас.та. У ма.ль.чи.ко.в по.ка.за.те.ли вы.ше (ΔΔ.Δ - Р<0,001). 

Ме.жд.у юн.ош.ам.и и де.ву.шк.ам.и ра.зл.ич.ий в па.ра.ме.тр.ах ОФ.В1 не.т. Ин.де.кс 

Ти.фф.но им.ее.т до.ст.ов.ер.ны.е ра.зл.ич.ия ме.жд.у ма.ль.чи.ка.ми и де.во.чк.ам.и 

вт.ор.ог.о де.тс.тв.а. По.ка.за.те.ли ма.ль.чи.ко.в вы.ше (ΔΔ.Δ - Р<0,001). 

Из.ме.ре.нн.ые па.ра.ме.тр.ы СО.С им.ею.т до.ст.ов.ер.ны.е ра.зл.ич.ия ме.жд.у 

ма.ль.чи.ка.ми вт.ор.ог.о де.тс.тв.а и пу.бе.рт.ат.но.го во.зр.ас.та. У вт.ор.ых он.и вы.ше 

(*** - Р<0,001). Из.ме.ре.нн.ые па.ра.ме.тр.ы ПО.С им.ею.т до.ст.ов.ер.ны.е ра.зл.ич.ия 

ме.жд.у ма.ль.чи.ка.ми и де.во.чк.ам.и пу.бе.рт.ат.но.го во.зр.ас.та. По.ка.за.те.ли 

па.ра.ме.тр.ов вы.ше у ма.ль.чи.ко.в (ΔΔ.Δ - Р<0,001). Пр.оц.ен.тн.ые па.ра.ме.тр.ы 

до.ст.ов.ер.ны.х ра.зл.ич.ий не им.ею.т.  

          По ме.ре ра.зв.ит.ия ме.жр.еб.ер.ны.х мы.шц и ро.ст.а ре.бе.нк.а гр.уд.на.я 

кл.ет.ка оп.ус.ка.ет.ся вн.из, ре.бр.а пр.ин.им.аю.т ко.со.е по.ло.же.ни.е - ды.ха.ни.е 

ре.бе.нк.а ст.ан.ов.ит.ся гр.уд.об.рю.шн.ым с пр.ео.бл.ад.ан.ие.м ди.аф.ра.гм.ал.ьн.ог.о. в 

7-8 ле.т вы.яв.ля.ют.ся по.ло.вы.е от.ли.чи.я в ти.пе ды.ха.ни.я. У ма.ль.чи.ко.в 

пр.ео.бл.ад.ае.т бр.юш.но.й ти.п, а у де.во.че.к - гр.уд.но.й. За.ка.нч.ив.ае.тс.я по.ло.ва.я 

ди.фф.ер.ен.ци.ро.вк.а к 14-17 го.да.м. Ти.пы ды.ха.ни.я у юн.ош.ей и де.ву.ше.к 

мо.гу.т ме.ня.ть.ся в за.ви.си.мо.ст.и от за.ня.ти.я сп.ор.то.м, тр.уд.ов.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти. Во.зр.ас.тн.ые ос.об.ен.но.ст.и ст.ро.ен.ия гр.уд.но.й кл.ет.ки и мы.шц 

об.ус.ла.вл.ив.ае.т ос.об.ен.но.ст.и гл.уб.ин.ы и ча.ст.от.ы ды.ха.ни.я в де.тс.ко.м 

во.зр.ас.те. В сп.ок.ой.но.м со.ст.оя.ни.и вз.ро.сл.ый че.ло.ве.к де.ла.ет 16-20 

ды.ха.те.ль.ны.х дв.иж.ен.ий в ми.ну.ту, за од.ин вд.ох вд.ых.ае.тс.я 500 мл. во.зд.ух.а. 

Об.ъе.м во.зд.ух.а ха.ра.кт.ер.из.уе.т гл.уб.ин.у ды.ха.ни.я [Др.об.ин.ск.ая, с. 327]. 



66 
 

         Оц.ен.ка из.ме.ре.нн.ых и до.лж.ны.х па.ра.ме.тр.ов сп.ир.ом.ет.ри.и у вс.ех 

де.те.й по.ка.за.ла, чт.о зн.ач.ен.ия ЖЕ.Л до.ст.ов.ер.но ра.зл.ич.им.ы в гр.уп.пе 

ма.ль.чи.ко.в 7-12 ле.т. По.ка.за.те.ли ЖЕ.Л в эт.ой гр.уп.пе вы.ше до.лж.ны.х 

величин (□□.□ - Р<0,001). Пр.и об.ыч.но.м ды.ха.ни.и че.ло.ве.к ис.по.ль.зу.ет 

ма.лу.ю ча.ст.ь ДО, но пр.и фи.зи.че.ск.их на.гр.уз.ка.х по.сл.е об.ыч.но.го вд.ох.а 

че.ло.ве.к мо.же.т пр.од.ол.жа.ть вд.ох – на.чи.на.ет по.ль.зо.ва.ть.ся 

до.по.лн.ит.ел.ьн.ым (ре.зе.рв.ны.м) об.ъё.мо.м вд.ох.а, то ес.ть ды.ха.ни.е ст.ан.ов.ит.ся 

бо.ле.е гл.уб.ок.им. С уч.ёт.ом фи.зи.ол.ог.ич.ес.ки.х ос.об.ен.но.ст.ей, ум.ер.ен.но.е 

по.вы.ше.ни.е ЖЕ.Л сч.ит.ае.тс.я но.рм.ал.ьн.ым, в ви.ду то.го чт.о са.ма по се.бе 

пр.оц.ед.ур.а пр.ов.ед.ен.ия сп.ир.ом.ет.ри.и дл.я ре.бё.нк.а мл.ад.ше.го шк.ол.ьн.ог.о 

во.зр.ас.та уж.е яв.ля.ет.ся фи.зи.че.ск.ой на.гр.уз.ко.й.  

         По.ка.за.те.ли ОФ.В1 до.ст.ов.ер.но ни.же в гр.уп.пе ма.ль.ко.в 13-16 ле.т и 

юн.ош.ей 16-20 ле.т (□□.□ - Р<0,001), и до.ст.ов.ер.но вы.ше в гр.уп.пе де.во.че.к 8-

11 ле.т (□□ - Р<0,01). Эт.о св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т о на.ру.ше.ни.и бр.он.хи.ал.ьн.ой 

пр.ох.од.им.ос.ти у ма.ль.чи.ко.в. Па.ра.ме.тр ОФ.В1 от.ра.жа.ет из.ме.не.ни.я 

пр.ох.од.им.ос.ти тр.ах.еи и бр.он.хо.в. Ко.гд.а мы вы.ды.ха.ем, во.зд.ух вы.хо.ди.т, 

да.вл.ен.ие во.зд.ух.а вн.ут.ри гр.уд.но.й кл.ет.ки ум.ен.ьш.ае.тс.я, а со.пр.от.ив.ле.ни.е 

ст.ен.ок бр.он.хо.в по.то.ку во.зд.ух.а ув.ел.ич.ив.ае.тс.я. По.эт.ом.у, пр.и 

фо.рс.ир.ов.ан.но.м вы.до.хе че.ло.ве.к мо.же.т, на.пр.яг.ая мы.шц.ы, с бо.ль.шо.й 

ск.ор.ос.ть.ю вы.до.хн.ут.ь не ве.сь об.ъё.м во.зд.ух.а (не вс.ю ЖЕ.Л), а ли.шь 

не.ко.то.ру.ю ча.ст.ь в на.ча.ле вы.до.ха, в то вр.ем.я ка.к ос.та.ль.на.я ча.ст.ь ЖЕ.Л 

вы.ды.ха.ет.ся ме.дл.ен.но и то.ль.ко по.сл.е зн.ач.ит.ел.ьн.ог.о на.пр.яж.ен.ия мы.шц. 

Ес.ли на.ру.ше.на пр.ох.од.им.ос.ть бр.он.хи.ал.ьн.ог.о де.ре.ва, со.пр.от.ив.ле.ни.е 

бр.он.хо.в по.то.ку во.зд.ух.а на.чи.на.ет.ся уж.е в са.мо.м на.ча.ле фо.рс.ир.ов.ан.но.го 

вы.до.ха и ещ.ё бо.ль.ше во.зр.ас.та.ет в ко.нц.е вы.до.ха. Та.ки.м об.ра.зо.м, 

сн.иж.ен.ие по.ка.за.те.ле.й ОФ.В1 ук.аз.ыв.ае.т на из.ме.не.ни.е бр.он.хи.ал.ьн.ой 

пр.ох.од.им.ос.ти (то.лщ.ин.ы пр.ос.ве.та и эл.ас.ти.чн.ос.ти бр.он.хо.в). Че.м бо.ль.ше 

на.ру.ше.на бр.он.хи.ал.ьн.ая пр.ох.од.им.ос.ть, те.м бо.ль.ше сн.иж.ае.тс.я по.ка.за.те.ль 

ОФ.В1[Ци.пл.ен.ко.ва, с. 25-27].  
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         Из.ме.ре.нн.ые по.ка.за.те.ли ин.де.кс.а Ти.фф.но у вс.ех гр.уп.п де.те.й были 

до.ст.ов.ер.но ни.же по ср.ав.не.ни.ю с до.лж.ны.ми ве.ли.чи.на.ми (□□.□ - Р<0,001). 

Пр.и из.ме.ре.ни.и ИТ дл.я оц.ен.ки ви.да об.ст.ру.кц.ии пр.им.ен.яю.т пр.об.у с 

бр.он.хо.ли.ти.ко.м. Ес.ли по.сл.е пр.об.ы по.ка.за.те.ли во.зр.ас.та.ют 

(по.ло.жи.те.ль.на.я пр.об.а), то пр.ич.ин.ой ум.ен.ьш.ен.ия ОФ.В1 сч.ит.аю.т, в 

ос.но.вн.ом, бр.он.хо.сп.аз.м. Ес.ли пр.об.а с бр.он.хо.ли.ти.ко.м от.ри.ца.те.ль.на.я, то 

ве.ро.ят.не.е вс.ег.о в па.то.ге.не.зе пр.ео.бл.ад.аю.т др.уг.ие ме.ха.ни.зм.ы об.ст.ру.кц.ии. 

Ва.жн.о, чт.о но.рм.ал.ьн.ые зн.ач.ен.ия ИТ ещ.ё не го.во.ря.т об от.су.тс.тв.ии 

па.то.ло.ги.че.ск.ог.о пр.оц.ес.са [Ци.пл.ен.ко.ва, с. 25-27].  

         Из.ме.ре.нн.ые по.ка.за.те.ли ПО.С были до.ст.ов.ер.но ни.же у вс.ех 

ма.ль.чи.ко.в (□□.□ - Р<0,001) по сравнению с должными показателями. А та.к 

же, до.ст.ов.ер.но ни.же, но с на.им.ен.ьш.ей ра.зн.иц.ей у де.во.че.к 12-15 и 

де.ву.ше.к 16-20 ле.т (□ - Р<0,5).  

         Эт.о мо.же.т св.ид.ет.ел.ьс.тв.ов.ат.ь о то.м, чт.о у да.нн.ых де.те.й ос.ла.бл.ен.а 

ды.ха.те.ль.на.я му.ск.ул.ат.ур.а. Пи.ко.ва.я эк.сп.ир.ат.ор.на.я об.ъё.мн.ая ск.ор.ос.ть – 

ма.кс.им.ал.ьн.ый по.ка.за.те.ль ск.ор.ос.ти по.то.ка пр.и вы.по.лн.ен.ии 

фо.рс.ир.ов.ан.но.го вы.до.ха. Он ха.ра.кт.ер.из.уе.т си.лу ды.ха.те.ль.ны.х мы.шц и 

ка.ли.бр «г.ла.вн.ых.» бр.он.хо.в. ПО.С в бо.ль.ше.й ст.еп.ен.и, че.м др.уг.ие 

по.ка.за.те.ли за.ви.си.т от ус.ил.ия па.ци.ен.та.  

         Как видно из таблица 1 и 2, из.ме.ре.нн.ые по.ка.за.те.ли СО.С были  

до.ст.ов.ер.но ни.же у ма.ль.чи.ко.в 13-16 ле.т, у юн.ош.ей 16-20 те.л и у де.во.че.к 

12-15 ле.т (□□ - Р<0,01; □□.□ - Р<0,001) по сравнению с должными 

величинами.  Эт.о мо.же.т св.ид.ет.ел.ьс.тв.ов.ат.ь о на.ли.чи.е ск.ры.то.й 

бр.он.хо.об.ст.ру.кц.ии у да.нн.ых гр.уп.п де.те.й. Ср.ед.ня.я об.ъё.мн.ая ск.ор.ос.ть в 

ср.ед.не.й ча.ст.и фо.рс.ир.ов.ан.но.го эк.сп.ир.ат.ор.но.го ма.не.вр.а ме.жд.у 25% и 75% 

фо.рс.ир.ов.ан.но.го вы.до.ха - эт.от по.ка.за.те.ль бо.ле.е чу.вс.тв.ит.ел.ен че.м ОФ.В1 

пр.и ди.аг.но.ст.ик.е ра.нн.их ст.ад.ий бр.он.хи.ал.ьн.ой об.ст.ру.кц.ии, од.на.ко он 

им.ее.т бо.ле.е ши.ро.ки.й ди.ап.аз.он но.рм.ал.ьн.ых ве.ли.чи.н.  
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          На.ми бы.ли ис.сл.ед.ов.ан.ы по.ка.за.те.ли не.ко.то.ры.х ма.рк.ер.ов ал.ле.рг.ии, а та.к же 

по.ка.за.те.ли ле.йк.ог.ра.мм у де.те.й бо.ль.ны.х бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ой с пр.ео.бл.ад.ан.ие.м 

ал.ле.рг.ич.ес.ко.го фа.кт.ор.а в ан.ам.не.зе (та.бл.иц.а 3, 4).  

          Вы.яв.ле.но, чт.о у вс.ех де.те.й по.ка.за.те.ли ле.йк.оц.ит.ар.но.й фо.рм.ул.ы, кр.ом.е 

эо.зи.но.фи.ло.в, бы.ли в пр.ед.ел.ах но.рм.ы. Ко.личество эо.зи.но.фи.ло.в у вс.ех гр.уп.п 

де.те.й вы.ше но.рм.ал.ьн.ых зн.ач.ен.ий. Та.к же, в ре.зу.ль.та.те на.ше.го ис.сл.ед.ов.ан.ия, 

вы.яв.ле.на пр.ям.ая ди.аг.но.ст.ич.ес.ка.я св.яз.ь ме.жд.у по.ка.за.те.ля.ми ко.нц.ен.тр.ац.ии 

эо.зи.но.фи.ло.в в об.ще.м ан.ал.из.е кр.ов.и, ко.нц.ен.тр.ац.ие.й эо.зи.но.фи.ль.но.го 

ка.ти.он.но.го бе.лк.а и ур.ов.не.м ок.си.да аз.от.а в вы.ды.ха.ем.ом во.зд.ух.е. У вс.ех де.те.й 

пр.ос.ле.жи.ва.ет.ся по.вы.ше.ни.е по.ка.за.те.ле.й пр.и на.ли.чи.и ал.ле.рг.ич.ес.ко.го фа.кт.ор.а.  

          Ос.об.ен.но вы.ра.же.на ро.ль EC.P в ди.аг.но.ст.ик.е та.ко.го хр.он.ич.ес.ко.го 

за.бо.ле.ва.ни.я, ка.к бр.он.хи.ал.ьн.ая ас.тм.а.  Ко.нц.ен.тр.ац.ия EC.P в пл.аз.ме кр.ов.и 

зн.ач.ит.ел.ьн.о во.зр.ас.та.ет пр.и ра.зв.ит.ии ал.ле.рг.ич.ес.ко.го от.ве.та на по.па.да.ни.е в 

ор.га.ни.зм ал.ле.рг.ен.а. По.эт.ом.у да.нн.ый бе.ло.к ра.сс.ма.тр.ив.ае.тс.я ка.к ма.рк.ер 

об.ос.тр.ен.ия ал.ле.рг.ич.ес.ки.х за.бо.ле.ва.ни.й и мо.же.т бы.ть ис.по.ль.зо.ва.н дл.я оц.ен.ки 

ак.ти.вн.ос.ти их об.ос.тр.ен.ия, а та.кж.е дл.я ко.нт.ро.ля за их ле.че.ни.ем.  

          Кр.ом.е то.го, EC.P об.ла.да.ет им.му.но.мо.ду.ли.ру.ющ.им.и св.ой.ст.ва.ми, та.к ка.к 

во.зд.ей.ст.ву.ет на ли.мф.оц.ит.ы и ст.им.ул.ир.уе.т им.му.нн.ый от.ве.т Th2-ти.па. А зн.ач.ит, 

ув.ел.ич.ен.ие ег.о ко.нц.ен.тр.ац.ии в ор.га.ни.зм.е бу.де.т со.пр.ов.ож.да.ть.ся та.к же 

по.вы.ше.ни.ем об.ще.го им.му.но.гл.об.ул.ин.а Е и сп.ец.иф.ич.ес.ки.х антител.  

         Та.к же по.ка.за.те.ль ур.ов.ня ок.си.да аз.от.а в вы.ды.ха.ем.ом во.зд.ух.е (Fе.NO), 

им.ее.т не ма.ло.ва.жн.ое зн.ач.ен.ие дл.я ди.аг.но.ст.ик.и эо.зи.но.фи.ль.но.го во.сп.ал.ен.ия в 

ды.ха.те.ль.ны.х пу.тя.х пр.и бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.е. Ре.зу.ль.та.ты ис.сл.ед.ов.ан.ий по.ка.за.ли 

пр.ям.ую вз.аи.мо.св.яз.ь ме.жд.у по.вы.ше.ни.ем по.ка.за.те.ле.й эо.зи.но.фи.ло.в в кр.ов.и, ЕС.Р 

и ок.си.до.м аз.от.а. Отсю.да мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д, чт.о, пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и Fе.NO 

мо.жн.о ис.по.ль.зо.ва.ть дл.я об.ъе.кт.ив.но.го по.дт.ве.рж.де.ни.я ди.аг.но.за БА. К то.му же, 

по ср.ав.не.ни.ю с об.щи.ми кл.ин.ич.ес.ки.ми и би.ох.им.ич.ес.ки.ми ис.сл.ед.ов.ан.ия.ми 

кр.ов.и в ла.бо.ра.то.рн.ых ус.ло.ви.ях, ре.зу.ль.та.ты по.ка.за.те.ля ок.си.да аз.от.а мо.жн.о 

по.лу.чи.ть в го.ра.зд.о ме.нь.ши.е ср.ок.и, а ис.сл.ед.ов.ан.ие пр.ов.ес.ти не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о на 

пр.иё.ме у  вр.ач.а.   
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         В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я, в го.ро.де Тю.ме.ни та.ко.е ис.сл.ед.ов.ан.ие ка.к вы.яв.ле.ни.е 

ур.ов.ня ок.си.да аз.от.а в вы.ды.ха.ем.ом во.зд.ух.е, ещ.ё ср.ав.ни.те.ль.но но.во.е и 

пр.им.ен.яе.тс.я не во вс.ех ле.че.бн.о-ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.х уч.ре.жд.ен.ия.х, гд.е эт.о 

не.об.хо.ди.мо. В це.нт.ре ал.ле.рг.ии и ас.тм.ы «П.ар.ац.ел.ьс.» та.ко.е ис.сл.ед.ов.ан.ие 

пр.ов.од.ят с 2018 го.да. По да.нн.ым, на.ше.го ис.сл.ед.ов.ан.ия, мо.жн.о ск.аз.ат.ь, чт.о эт.о 

ис.сл.ед.ов.ан.ие им.ее.т пе.рс.пе.кт.ив.ы, та.к ка.к по.ка.зы.ва.ет вы.со.ко.е ди.аг.но.ст.ич.ес.ко.е 

зн.ач.ен.ие в ди.аг.но.ст.ик.е бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ы с пр.ео.бл.ад.ан.ие.м ал.ле.рг.ич.ес.ко.го 

ко.мп.он.ен.та и пр.ос.то.ту пр.ов.ед.ен.ия са.мо.го ис.сл.ед.ов.ан.ия.  

          Пр.еи.му.ще.ст.ва.ми оц.ен.ки Fе.NO яв.ля.ют.ся не ин.ва.зи.вн.ый ха.ра.кт.ер ме.то.да, 

пр.ос.то.та по.вт.ор.ны.х из.ме.ре.ни.й и от.но.си.те.ль.но ле.гк.ое ис.по.ль.зо.ва.ни.е у бо.ль.ны.х 

с тя.же.ло.й бр.он.хи.ал.ьн.ой об.ст.ру.кц.ие.й, ко.то.ра.я ог.ра.ни.чи.ва.ет пр.им.ен.ен.ие мн.ог.их 

др.уг.их ме.то.ди.к. Пр.ед.ос.та.вл.яя ин.фо.рм.ац.ию о во.сп.ал.ен.ии в ды.ха.те.ль.ны.х пу.тя.х, 

Fе.NO ра.сц.ен.ив.ае.тс.я ка.к до.по.лн.ен.ие к тр.ад.иц.ио.нн.ым ме.то.да.м кл.ин.ич.ес.ко.й 

ди.аг.но.ст.ик.и (ан.ам.не.з, вр.ач.еб.ны.й ос.мо.тр, ис.сл.ед.ов.ан.ие ле.го.чн.ой фу.нк.ци.и). 

          Та.к же нами было вы.яв.ле.но, чт.о у ма.ль.чи.ко.в 7-12 ле.т и де.во.че.к 8-11 

по.ка.за.те.ль об.ще.го Ig E пр.ев.ыш.ае.т но.рм.тивные зн.ач.ен.ия, а у бо.ле.е ст.ар.ши.х 

де.те.й эт.от пк.аз.ат.ел.ь ос.та.ёт.ся в пр.ед.ел.ах но.рм.ы. Эт.о об.ъя.сн.яе.тс.я те.м, чт.о ср.ед.и 

де.те.й мл.ад.ши.х во.зр.ас.тн.ых гр.уп.п, ка.к эт.о бы.ло по.ка.за.но вы.ше, ур.ов.ен.ь 

ал.ле.рг.из.ац.ии вы.ше, че.м у ст.ар.ши.х де.те.й. Та.к же эт.о св.яз.ан.о с ос.об.ен.но.ст.ям.и 

фо.рм.ир.ов.ан.ия им.му.нн.ой си.ст.ем.ы ре.бё.нк.а в ра.зн.ые во.зр.ас.тн.ые пе.ри.од.ы. Дл.я 

по.ни.ма.ни.я фу.нк.ци.он.ал.ьн.ых во.зм.ож.но.ст.ей им.му.ни.те.та ра.ст.ущ.ег.о ор.га.ни.зм.а 

ва.жн.о зн.ат.ь фи.зи.ол.ог.ию ег.о ст.ан.ов.ле.ни.я, ко.то.ра.я ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я на.ли.чи.ем 

пя.ти кр.ит.ич.ес.ки.х пе.ри.од.ов ра.зв.ит.ия. Пе.рв.ый кр.ит.ич.ес.ки.й пе.ри.од пр.их.од.ит.ся 

на во.зр.ас.т до 28 дн.ей жи.зн.и, вт.ор.ой – до 4–6 ме.с., тр.ет.ий – до 2 ле.т, че.тв.ер.ты.й – 

до 4–6 ле.т, пя.ты.й – до 12–15 ле.т [Таточенко, с. 128].  

         Ка.к мы ви.ди.м, гр.уп.пы де.те.й ст.ар.ше 12-ти ле.т, по.ка.за.те.ли ко.то.ры.х мы 

ис.сл.ед.ов.ал.и, им.ею.т параметры об.ще.го им.му.но.гл.об.ул.ин.а, не пр.ев.ыш.аю.щи.е 

но.ры.  

        Пя.ты.й кр.ит.ич.ес.ки.й пе.ри.од пр.ои.сх.од.ит на фо.не бу.рн.ой го.рм.он.ал.ьн.ой 

пе.ре.ст.ро.йк.и (пр.их.од.ит.ся на 12–13 ле.т у де.во.че.к и 14–15 ле.т – у ма.ль.чи.ко.в). На 
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фо.не по.вы.ше.ни.я се.кр.ец.ии по.ло.вы.х ст.ер.ои.до.в ум.ен.ьш.ае.тс.я об.ъе.м ли.мф.ои.дн.ых 

ор.га.но.в. Се.кр.ец.ия по.ло.вы.х го.рм.он.ов ве.де.т к по.да.вл.ен.ию кл.ет.оч.но.го зв.ен.а 

им.му.ни.те.та. Со.де.рж.ан.ие Ig в кр.ов.и сн.иж.ае.тс.я. Ок.он.ча.те.ль.но фо.рм.ир.ую.тс.я 

си.ль.ны.й и сл.аб.ый ти.пы им.му.нн.ог.о от.ве.та. На.ра.ст.ае.т во.зд.ей.ст.ви.е эк.зо.ге.нн.ых 

фа.кт.ор.ов на им.му.нн.ую си.ст.ем.у. По.вы.ша.ет.ся чу.вс.тв.ит.ел.ьн.ос.ть к 

ми.ко.ба.кт.ер.ия.м. По.сл.е не.ко.то.ро.го сп.ад.а от.ме.ча.ет.ся по.дъ.ем ча.ст.от.ы 

хр.он.ич.ес.ки.х во.сп.ал.ит.ел.ьн.ых, а та.кж.е ау.то.им.му.нн.ых и ли.мф.оп.ро.ли.фе.ра.ти.вн.ых 

за.бо.ле.ва.ни.й. Тя.же.ст.ь ат.оп.ич.ес.ки.х бо.ле.зн.ей (бр.он.хи.ал.ьн.ая ас.тм.а и др.) у мн.ог.их 

де.те.й вр.ем.ен.но ос.ла.бе.ва.ет, но он.и мо.гу.т ре.ци.ди.ви.ро.ва.ть в мо.ло.до.м во.зр.ас.те 

[Ру.сс.ки.й ме.ди.ци.нс.ки.й…, c. 1564].  

         Та.к же, ре.зу.ль.та.ты ис.сл.ед.ов.ан.ия (та.бл.иц.а 3) по.ка.за.ли, чт.о ра.зн.иц.а ме.жд.у 

ко.нц.ен.тр.ац.ие.й эо.зи.но.фи.ло.в ме.жд.у ма.ль.чи.ка.ми и де.во.чк.ам.и вт.ор.ог.о де.тс.тв.а и 

ме.жд.у ма.ль.чи.ка.ми и де.во.чк.ам.и пу.бе.рт.ат.но.го во.зр.ас.та ст.ат.ис.ти.че.ск.и 

до.ст.ов.ер.на. У ма.ль.чи.ко.в по.ка.за.те.ли вы.ше (*- Р<0,5). Ме.жд.у юн.ош.ам.и и 

де.ву.шк.ам.и ст.ат.ис.ти.че.ск.их ра.зл.ич.ий не.т. Им.ее.тс.я пр.ям.ая св.яз.ь ме.жд.у ур.ов.не.м 

эо.зи.но.фи.ли.и и тя.же.ст.ью БА. Со.де.рж.ан.ие эо.зи.но.фи.ло.в в мо.кр.от.е ко.рр.ел.ир.уе.т с 

бр.он.хи.ал.ьн.ой ги.пе.рр.еа.кт.ив.но.ст.ью и вы.ра.же.нн.ос.ть.ю бр.он.хи.ал.ьн.ой 

об.ст.ру.кц.ии, а ув.ел.ич.ен.ие чи.сл.а эо.зи.но.фи.ло.в мо.же.т ра.сс.ма.тр.ив.ат.ьс.я в ка.че.ст.ве 

пр.ед.ик.то.ра ее об.ос.тр.ен.ий. Эт.о мо.же.т го.во.ри.ть о то.м чт.о у ма.ль.чи.ко.в вт.ор.ог.о 

де.тс.тв.а и пу.бе.рт.ат.но.го пе.ри.од.а от.ме.ча.ет.ся бо.ле.е тя.жё.лы.й ха.ра.кт.ер те.че.ни.я 

за.бо.ле.ва.ни.я че.м у де.во.че.к. Из ан.ам.не.зо.в де.те.й, до.ку.ме.нт.ал.ьн.о от.ме.че.но, чт.о 

ма.ль.чи.ки эт.их во.зр.ас.тн.ых гр.уп.п им.ел.и от.яг.ощ.ён.ну.ю на.сл.ед.ст.ве.нн.ос.ть со 

ст.ор.он.ы ма.те.ри. У юн.ош.ей из ан.ам.не.за от.ме.ча.ло.сь бо.ле.е лё.гк.ое те.че.ни.е 

за.бо.ле.ва.ни.я. Та.к же, от.ме.ча.ет.ся ст.ат.ис.ти.че.ск.ая ра.зн.иц.а в ко.нц.ен.тр.ац.ии 

эо.зи.но.фи.ло.в ме.жд.у де.во.чк.ам.и ра.зн.ых во.зр.ас.то.в. У де.ву.ше.к 16-20 

ле.тп.ок.аз.ат.ел.и вы.ше (Δ - Р<0,5). Эт.о мо.жн.о об.ъя.сн.ит.ь ак.ти.вн.ым.и 

го.рм.он.ал.ьн.ым.и пр.оц.ес.са.ми у де.ву.ше.к в эт.ом во.зр.ас.те и за.ве.рш.ен.ие 

фо.рм.ир.ов.ан.ия им.му.нн.ой си.ст.ем.ы, в св.яз.и с че.м у ст.ар.ши.х де.ву.ше.к бо.ле.е 

си.ль.ны.й им.му.нн.ый от.ве.т на ал.ле.рг.ич.ес.ко.е во.сп.ал.ен.ие.   
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         Оц.ен.ка по.ка.за.те.ле.й ур.ов.ня эо.зи.но.фи.ль.но.го ка.ти.он.но.го пр.от.еи.на по.ка.за.ла, 

чт.о ра.зн.иц.а ст.ат.ич.ти.че.ск.и до.ст.ов.ер.на ме.жд.у юн.ош.ам.и и де.ву.шк.ам.и 16-20 ле.т. 

У де.ву.ше.к по.ка.за.те.ли вы.ше (*- Р<0,5).  

         Эт.о мо.жн.о об.ъя.сн.ит.ь те.м, чт.о фи.зи.ол.ог.ич.ес.ки де.ву.шк.и ра.нь.ше вз.ро.сл.ею.т 

и с на.ст.уп.ле.ни.ем ак.ти.вн.ог.о пр.оц.ес.са фо.рм.ир.ов.ан.ия го.рм.он.ал.ьн.ой си.ст.ем.ы та.к 

же им.му.нн.ая си.ст.ем.а ор.га.ни.зм.а бо.ле.е чу.вс.тв.ит.ел.ьн.а в от.ве.т на ал.ле.рг.ич.ес.ки.е 

во.сп.ал.ен.ия. От.ме.ча.ет.ся та.к, же до.ст.ов.ер.на.я ра.зн.иц.а в по.ка.за.те.ля.х ЕС.Р ме.жд.у 

де.во.чк.ам.и ра.зн.ых во.зр.ас.то.в. У де.во.че.к 8-11 ле.т ур.ов.ен.ь по.ка.за.те.ле.й вы.ше (Δ - 

Р<0,5). Из ан.ам.не.за об.сл.ед.ов.ан.ны.х до.ме.нт.ал.ьн.о из.ве.ст.но, чт.о у де.во.че.к эт.ой 

во.зр.ст.но.й гр.уп.пы от.ме.ча.лс.я бо.ле.е вы.со.ки.й ур.ов.ен.ь ал.ле.рг.из.ац.ии, о чё.м та.к же 

св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т ди.на.ми.ка ал.ле.рг.оп.он.ел.ей в пр.ед.ст.ав.ле.нн.ых гр.аф.ик.ах. 

Эо.зи.но.фи.ль.ны.й ка.ти.он.ов.ый пр.от.еи.н ка.к од.ин из на.иб.ол.ее сп.ец.иф.ич.ес.ки.х 

ма.рк.ер.ов ал.ле.рг.ии, св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т о то.м чт.о, че.м вы.ше ег.о ко.нц.ен.тр.ац.ия те.м 

вы.ше ст.еп.ен.ь ал.ле.рг.из.ац.ии. Эт.о по.дт.ве.рж.да.ет вт.ор.ой по ст.еп.ен.и зн.ач.им.ос.ти 

ма.рк.ер ал.ле.рг.ии  - ок.си.д аз.от.а в вы.ды.ха.ем.ом во.зд.ух.е. У де.во.че.к гр.уп.пы 8-11 ле.т 

по.ка.за.те.ли са.мы.е вы.со.ки.е. Ра.зн.иц.а ст.ат.ис.ти.че.ск.и до.ст.ов.ер.на с гр.уп.по 

ма.ль.чи.ко.в то.го жж.е во.зр.ас.та (*** - Р<0,001). И ме.жд.у де.во.чк.ам.и ра.зн.ых 

во.зр.ас.тн.ых гр.уп.п (Δ - Р<0,5; ΔΔ - Р<0,01; ΔΔ.Δ - Р<0,001).  

         Ан.ал.из.ир.уя да.ль.не.йш.ие ре.зу.ль.та.ты ис.сл.ед.ов.ан.ия (та.бл.иц.а 4) мы 

ус.та.но.ви.ли, чт.о че.м ст.ар.ше ре.бё.но.к те.м вы.ше си.ла вз.аи.мо.св.яз.и ме.жд.у 

ис.сл.ед.уе.мы.ми ма.рк.ер.ам.и ал.ле.рг.ии и у ма.ль.чи.ко.в и у де.во.че.к.  Зн.ач.ит.ел.ьн.ую 

ро.ль в кл.ет.оч.но.м ме.та.бо.ли.зм.е иг.ра.ют ак.ти.вн.ые фо.рм.ы ки.сл.ор.од.а и ак.ти.вн.ые 

фо.рм.ы аз.от.а. Ак.ти.вн.ые фо.рм.ы аз.от.а пр.ед.ст.ав.ля.ют со.бо.й пр.од.ук.ты 

ме.та.бо.ли.зм.а ок.си.да аз.от.а. С во.зр.ас.то.м ег.о уч.ас.ти.е в кл.ет.оч.но.м ме.та.бо.ли.зм.е 

во.зр.ас.та.ет, та.к же ка.к и во.зр.ас.та.ет фо.рм.ир.ов.ан.ие им.му.нн.ог.о от.ве.та на 

ал.ле.рг.ич.ес.ки.е фа.кт.ор.ы во.сп.ол.ен.ия.  

          Ус.та.но.вл.ен.о, чт.о ра.зл.ич.ны.е ма.рк.ер.ы ал.ле.рг.ич.ес.ко.й ас.тм.ы до.по.лн.яю.т 

др.уг др.уг.а, та.к ка.к да.ют ад.ек.ва.тн.ую оц.ен.ку во.сп.ал.ит.ел.ьн.ых из.ме.не.ни.й в 

ра.зл.ич.ны.х от.де.ла.х ре.сп.ир.ат.ор.но.го тр.ак.та. На.йд.ен.а вз.аи.мо.св.яз.ь ме.жд.у 

кл.ет.оч.ны.м со.ст.ав.ом и со.де.рж.ан.ие.м ок.си.да аз.от.а в вы.ды.ха.ем.ом во.зд.ух.е, чт.о 
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св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т об их вз.аи.мн.ом уч.ас.ти.и в во.сп.ал.ен.ии ды.ха.те.ль.ны.х пу.те.й. 

На.ли.чи.е в кл.ет.ка.х и кр.ов.и ма.рк.ер.ов во.сп.ал.ен.ия по.вы.ша.ет со.де.рж.ан.ие ок.си.да 

аз.та в вы.ды.ха.ем.ом во.зд.ух.е. Оп.ир.ая.сь на фи.зи.ол.ог.ию фо.рм.ир.ов.ан.ия им.му.нн.ой 

си.ст.ем.ы, мо.жн.о пр.ед.по.ло.жи.ть чт.о с во.зр.ас.то.м си.ла вз.аи.мо.св.яз.и по.ка.за.те.ле.й 

ал.ле.рг.ич.ес.ки.х во.сп.ал.ен.ий ст.ан.ов.ит.ся си.ль.не.е, та.к ка.к сф.ор.ми.ро.ва.вш.ий.ся 

ор.га.ни.зм да.ёт бо.ле.е ус.то.йч.ив.ую ре.ак.ци.ю и им.му.нн.ый от.ве.т [Русский 

медицинский.., с. 116-117].  

          По.дв.од.я ит.ог вс.ех ре.зу.ль.та.то.в на.ше.го ис.сл.ед.ов.ан.ия, мо.жн.о ск.аз.ат.ь, чт.о на 

ра.зв.ит.ие ал.ле.рг.ич.ес.ко.й па.то.ло.ги.и, в то.м чи.сл.е бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ы, по.ми.мо 

на.сл.ед.ст.ве.нн.ой пр.ед.ра.сп.ол.ож.ен.но.ст.и вл.ия.ет це.лы.й ря.д фа.кт.ор.ов, вк.лю.ча.я по.л, 

во.зр.ас.т, пе.ри.на.та.ль.ны.е ос.об.ен.но.ст.и, ур.ов.ен.ь ст.ре.сс.а, ро.до.ра.зр.еш.ен.ие. 

Пр.ов.ед.ен.ие пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их ме.ро.пр.ия.ти.й по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ра.зв.ит.ия БА 

во.зм.ож.но то.ль.ко с по.мо.щь.ю ко.мп.ле.кс.ны.х ус.ил.ий сп.ец.иа.ли.ст.ов ра.зн.ог.о 

пр.оф.ил.я на.чи.на.я с по.дг.от.ов.ки, вн.ут.ри.ут.ро.бн.ог.о пе.ри.од.а ра.зв.ит.ия пл.од.а и 

ве.де.ни.я бе.ре.ме.нн.ос.ти, а та.кж.е ро.до.в и по.сл.ед.ую.ще.го ра.зв.ит.ия ре.бе.нк.а. Пр.и 

ра.нн.ей ди.аг.но.ст.ик.е бр.он.хи.ал.ьн.ой ас.тм.ы и по.ст.ро.ен.ию эф.фе.кт.ив.но.й та.кт.ик.и  

ле.че.ни.я ва.жн.о уч.ит.ыв.ат.ь по.ло.во.зр.ас.тн.ые ос.об.ен.но.ст.и фи.зи.ол.ог.ии ре.бё.нк.а, 

ос.об.ен.но.ст.и фо.рм.ир.ов.ан.ия ег.о им.му.нн.ой си.ст.ем.ы, ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые фа.кт.ор.ы 

ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.ы. Та.к же, ва.жн.о уч.ит.ыв.ат.ь вз.аи.мо.св.яз.ь ла.бо.ра.то.рн.ых и 

фу.нк.ци.он.ал.ьн.ых по.ка.за.те.ле.й и  пр.ов.од.ит.ь св.ое.вр.ем.ен.ны.й ан.ам.не.з о ри.ск.ах 

ал.ле.рг.из.ац.ии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Анализ аллергопанелей выявил, что превалирующими аллергенами у 

обследованных явились клещи домашней пыли рода D. Pteronyssinus и D. Farinea, 

эпителий и перхоть кошек и собак, плесневые грибки Penicillium notatum, 

Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus. Из пыльцевых аллергенов значимыми 

явились: пыльца берёзы, ольхи, яблони, тимофеевки луговой, одуванчика и полыни. 

Кроме того, выявлено что наибольшей аллергизации вышеперечисленными 

аллергенами подвергались более юные пациенты, входящие в группу второго 

детства.  

2. У пациентов, имеющих бронхиальную астму, коэффициент позитивности 

специфических антител к различным аллергенам имел следующие характеристики: 

к домашней пыли – 1-й и 4-й класс активности антител; к эпителию и перхоти кошек 

– 4-й класс; к грибковым аллергенам в целом – 1-й, 3-й и 4-й класс; к пыльцевым 

аллергенам коэффициент позитивности был следующим: к пыльце берёзы – 1-й и 4-

й класс; к пыльце яблони – 1-й и 3-й класс; к пыльце тимофеевки луговой – 2-й и 4-й 

класс; к пыльце полыни – 2-й и 4-й класс, к пыльце одуванчика – 2-й класс 

активности. 

3. Выявлено, что жизненная ёмкость лёгких у всех испытуемых значимо не 

отличалась от должных величин. Однако, достоверные различия были 

зарегистрированы по полу и возрасту. Так, жизненная ёмкость лёгких была 

достоверно выше у мальчиков и юношей 2-й и 3-й группы и у девочек и девушек 5-й 

и 6-й группы по сравнению с детьми второго детства. Так же, параметры жизненной 

ёмкости лёгких у девочек и девушек были достоверно ниже, нежели у их 

сверстников. Аналогичных характер изменений был отмечен при анализе объёма 

форсированного выдоха за 1секунду. 

4. Основные скоростные показатели форсированного выдоха  - индекс Тиффно, 

пиковая экспираторная скорость выдоха и средняя объёмная скорость в средней 

части форсированного экспираторного маневра между 25% и 75% форсированного 

выдоха у всех обследованных лиц были ниже должных величин. Что 
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свидетельствует о наличии обструктивных процессов и слабости дыхательной 

мускулатуры у больных с бронхиальной астмой. 

5. В целом, 20% пациентов с бронхиальной астмой имели лёгкую или 

умеренную обструкцию дыхательных путей. 

6. Анализ некоторых маркеров аллергии, вызывающих бронхиальную астму, 

выявил, что количество эозинофилов в крови, концентрация эозинофильного 

катионного протеина, уровень азота в выдыхаемом воздухе и концентрация 

иммуноглобулина Е были значительно выше нормативных значений у всех 

обследованных лиц. 

7. Кроме того, корреляционный анализ, оценивающий силу связи между маркерами 

аллергии, показал, что сила связи возрастает от средней (у детей второго детства) до 

очень сильной (у юношей и девушек), что мы связываем с возрастными 

физиологическими особенностями клеточного метаболизма и формирования 

иммунного ответа на аллергические факторы воспаления. 


