
КЛИНИЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  ДИАГНОСТИКА.  2017; 62(5)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0869-2084-2017-62-5-300-304

ИММУНОЛОГИЯ

300

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2017

УДК 616.2-056.43-022.8-07

Сновская М.А.1, Намазова-Баранова Л.С.1, 2, 3, Кожевникова О.В.1, Батырова А.С.1, Малышев В.С.4,  
Вишнева Е.А.1, Алексеева А.А.1, Митюшин И.Л.1

СПОСОБ ОЦЕНКИ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ К ЗЛАКОВЫМ ТРАВАМ ПРИ 
РЕСПИРАТОРНОЙ АЛЛЕРГИИ
1Федеральное государственное автономное учреждение «Научный центр здоровья детей» Минздрава РФ, 119991, 
Москва; 
2Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 119991, Москва; 
3Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 117997, Москва; 
4ООО «Фидес Лаб», 127106, Москва, Российская Федерация

Сенсибилизация пациентов к аллергенам злаковых трав характеризуется выраженными перекрестными аллергическими 
реакциями на пыльцу различных представителей данного семейства. Изучение антительного ответа на аллергены зла-
ковых трав, а также данных эпидемиологических исследований, результатов мировых и отечественных исследований 
позволили разработать и предложить новый способ диагностики аллергии с оценкой уровня сенсибилизации пациента, 
а также количественного определения в сыворотке крови уровня специфических иммуноглобулинов Е (IgE) к аллергенам 
злаковых трав. Параметр «концентрация IgE к аллергенам ежи сборной» – IgE (g3) – является ключевым для оценки в 
сыворотке крови пациентов содержания IgE к аллергенам родственных еже луговой злаковых трав: овсянице луговой, 
тимофеевке луговой, мятлику луговому, костру полевому, лисохвосту луговому, райграсу французскому. Для расчета кон-
центрации IgE к аллергенам указанных трав необходимым и достаточным является определение IgE (g3). Разработан-
ная прогностическая таблица позволяет оценивать степень сенсибилизации пациента к различным злаковым травам, 
а также определять концентрацию IgE, выраженную в единицах кЕ/л без проведения дополнительных серологических 
исследований. Таким образом, разработанный подход позволяет сократить число «in vitro»-тестов, минимизировать 
количество образца крови пациента, а также ускорить получение информации о профиле сенсибилизации пациента.
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The sensibilization of patients to allergens of grain herbs is characterized by expressed crossed allergic reactions to pollen of various 
representatives of the given family. The investigation of antibody response to allergens of grain herbs and also data of epidemiological 
studies, results of  world and national studies permitted to develop and propose  a new mode of diagnostic of allergy with evaluation 
of level of sensibilization of patient and also qualitative detection in blood serum the level of specific immunoglobulins E (IgE) to 
allergens of grain herbs. The parameter «concentration of IgE to allergens of cocksfoot» - IgE(g3) - is a key one for evaluating in 
blood serum of patients content of IgE to allergens of grain herbs matched to cocksfoot: randall, timothy, Kentucky bluegrass, field 
brome, meadow foxtail, French ryegrass. To calculate concentration of IgE to allergens of the mentioned grasses detection of IgE(g3) 
is necessary and sufficient. The elaborated prognostic table permits evaluating degree of sensibilization of patient to various grain 
herbs and also detecting concentration of IgE expressed in units kE per l without application of additional serological analyses. 
Therefore, the elaborated technique permits reducing number of «in vitro» tests and minimizing number of blood sample of patient 
and also speeding up receiving of information concerning sensibilization profile of patient.
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Введение. Одним из наиболее значимых источников ал-
лергенов признаны злаковые травы, сенсибилизация к кото-
рым наиболее часто проявляется в виде аллергического ри-
нита или риноконъюнктивита, а также бронхиальной астмы 
[1]. Признаки респираторной аллергии могут появиться уже 
в самом раннем возрасте, а в последующие годы прогресси-
ровать [2]. Выявление у пациентов аллерген-специфических 
ige не всегда свидетельствует о наличии болезни, однако 
может говорить о скрытой сенсибилизации и потенциальной 
возможности развития респираторной аллергии в будущем 
[3]. В связи с этим актуальным является ранняя диагностика 
и выявление сенсибилизации у пациента, особенно в клини-
ческой педиатрии, поскольку раннее начало терапии предот-
вращает развитие так называемого «атопического марша»,  
т е. прогрессирования аллергии [3].

Вместе с тем диагностика аллергических болезней, 
определение механизма развития аллергических реакций, 
установление ige-опосредованного механизма во многом 
базируется на проведении серологического тестирования 
образцов крови пациентов [2]. Большинство тест-систем, 
которыми оснащены клинические лаборатории России, по-
зволяют количественно определять содержание аллерген-
специфических ige [4]. При этом спектр тестов широк, а сто-
имость их прямо пропорциональна качеству используемых 
реагентов. Более точная количественная оценка содержания 
аллерген-специфических ige, как правило, сопряжена с необ-
ходимостью применения более дорогостоящих тест-систем. 
Именно поэтому с увеличением списка аллергенов, «подо-
зреваемых» в качестве триггеров клинических проявлений 
аллергии, возрастает стоимость исследования [5]. Кроме 
того, взятие крови из вены для проведения серологического 
исследования с одной стороны является для пациента стрес-
совой ситуацией, и не всегда может быть выполнено в до-
статочном объеме, что особенно актуально в педиатрической 
практике. Это определяет необходимость поиска эффектив-
ных методов диагностики, позволяющих минимизировать 
объем образца крови пациента; качественно и количественно 
оценивать уровень сенсибилизации при оптимальном числе 
аллерго-тестов.

Ранее нами уже были выявлены статистически значимые 
связи между концентрациями антител к аллергенам ежи, овся-
ницы, тимофеевки [6]. В связи с этим стало актуальным про-
должить исследовать антительный профиль пациентов к более 
широкому спектру аллергенов из семейства Злаковые, опреде-
лить их качественную и количественную взаимосвязь. 

Таким образом, на основании вышесказанного, целью 
исследования стало разработать способ оценки сенсибилиза-
ции к злаковым при респираторной аллергии у детей на осно-
ве оценочных параметров содержания ige к перекрестно-
реактивным аллергенам злаковых трав, а также классов сен-
сибилизации пациентов без дополнительных 
серологических исследований.

Материал и методы. В исследование бы-
ли включены 260 пациентов, проживающих 
в средней полосе России, имеющих клини-
ческие признаки респираторной аллергии се-
зонного характера (аллергический ринит и/
или риноконъюнктивит и/или бронхиальная 
астма) и развивающейся или усиливающейся 
преимущественно в летний период. Наличие 
сенсибилизации к злаковым травам подтверж-
далось положительными результатами кожно-
го тестирования. Возраст пациентов составил 
от 4 до 16 лет включительно. Родители или 
законные представители пациентов давали ин-
формированное согласие на участие в прово-
димом исследовании. 

Данным пациентам было проведено определение концен-
трации аллерген-специфических ige (к еже сборной, овсяни-
це луговой, тимофеевке луговой, мятлику луговому, костру 
полевому, лисохвосту луговому, райграсу французскому). 
Иммунологическое обследование проводилось методом не-
прямой иммунофлуоресценции (анализатор immunocap250, 
Thermo fisher scientific, ранее phadia ab, США) в соответ-
ствии с инструкцией производителя тест-системы. Тест счи-
тался положительным при концентрации ige ≥ 0,35 кЕ/л. 

Также в интерпретации полученных результатов исполь-
зовалось разделение их на классы сенсибилизации согласно 
данным производителя тест-системы. Так при концентрации 
0,01–0,34 кЕ/л уровень антител sige считался диагностиче-
ски незначимым (0 класс); при концентрации антител, рав-
ной 0,35–0,69 кЕ/л, уровень антител соответствовал слабой 
сенсибилизации (i класс); при концентрации антител 0,7–
3,49 кЕ/л сенсибилизация пациента считалась умеренной  
(ii класс); концентрация антител 3,5–17,49 кЕ/л соответство-
вала среднему уровню сенсибилизации (iii класс), 17,5–49,9 
кЕ/л – высокому уровню (iv класс), 50–99,9 кЕ/л – очень вы-
сокому уровню (v класс), более 100 кЕ/л – предельно высо-
кому уровню сенсибилизации (vi класс).

Статистическая обработка результатов проводилась с ис-
пользованием пакета statistica stat soft version 8, программ-
ного обеспечения ibm spss, программы microsoft office ex-
cel методами непараметрического анализа, корреляционного 
анализа, регрессионного анализа. 

Результаты. У всех пациентов, имеющих клинические 
проявления респираторной аллергии, были выявлены анти-
тела к аллергенам злаковых трав. Концентрация ige варьи-
ровала от 0,35 до 100 кЕ/л у разных пациентов и отмечалась 
взаимосвязь между концентрацией антител и тяжестью 
клинических проявлений заболевания. Взаимосвязь была 
тем теснее, чем более высокая концентрация антител выяв-
лялась при тестировании у пациентов. Так уровни ige, со-
ответствующие первому и второму классу сенсибилизации, 
сочетались с наименее выраженными симптомами аллергии 
у пациентов, в то время как уровни ige, соответствующие 
пятому или шестому классам сенсибилизации, сочетались со 
среднетяжелым и тяжелым течением болезни. 

В то же время не было отмечено взаимосвязи между 
уровнем антител и нозологической формой заболевания: 
аллергический ринит, или риноконъюнктивит, или бронхи-
альная астма. Предельно высокие или напротив слабо де-
тектируемые уровни антител встречались как у пациентов с 
бронхиальной астмой, так и у пациентов с поллинозом, так и 
у пациентов страдающих сочетанной формой респираторной 
аллергии.

Изучив сопряженность антительных ответов пациентов 
на перекрестно-реактивные аллергены различных злаковых 

Т а б л и ц а  1
Сводка для построенных моделей: концентрация ige к еже сборной как преди-
ктор концентрации ige к изучаемым аллергенам злаковых трав, а также резуль-
тат проверки значимости регрессионного уравнения (anoVa)

Зависимые переменные: кон-
центрация ige к аллергенам 

злаковых трав:

Множественный 
коэффициент 
корреляции, r

Коэффици-
ент детерми-

нации r2

Стандартная 
ошибка 
оценки

Значи-
мость 

(anova)

g4 Овсяница луговая 0,982 0,963 2,663 < 0,0005
g6 Тимофеевка луговая 0,967 0,936 2,650 < 0,0005
g8 Мятлик луговой 0,991 0,983 1,380 < 0,0005
g11 Костер полевой 0,954 0,909 1,129 < 0,0005
g16 Лисохвост луговой 0,95 0,902 1,106 < 0,0005
g204 Райграс французский 0,842 0,71 5,673 < 0,0005
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трав, нами была установлена статистически значимая силь-
ная корреляция между всеми изучаемыми параметрами: 
коэффициенты корреляции для всех возможных пар ige (на-
пример, концентрация антител к аллергенам ежи – концен-
трация антител к аллергенам овсяницы, концентрация анти-
тел к аллергенам ежи – концентрация антител к аллергенам 
тимофеевки, концентрация антител к аллергенам овсяницы – 
концентрация антител к аллергенам тимофеевки и т. д.) были 
крайне высокими и находились в диапазоне 0,943÷0,982 при 
уровне значимости 0,001. 

В связи с высокой частотой совместного выявления анти-
тел к аллергенам различных злаковых трав, а также с выра-
женным линейным характером взаимосвязи между их кон-
центрациями, нами был применен регрессионный анализ 
для построения математической модели, отражающей про-
гностический потенциал данных параметров [7, 8]. 

В качестве предиктора нами поочередно были рассмо-

трены концентрации антител к аллергенам пыльцы злаковых 
трав, среди которых была показана высокая предиктивная 
сила параметра ige (g3) – концентрация ige к аллергенам 
ежи сборной – в отношении уровня ige к остальным изучае-
мым аллергенам. Результаты статистического анализа пред-
ставлены в табл. 1.

При проведении регрессионного анализа для всех пара-
метров получен множественный коэффициент корреляции 
близкий к 1, что указывает на связь между предиктором (ige 
к аллергенам ежи сборной) и зависимыми параметрами (ige 
к аллергенам прочих злаковых трав) крайне близкую к ли-
нейной. Примененный дисперсионный анализ (anova) 
подтвердил высокую статистическую значимость выявлен-
ной взаимосвязи (уровень ошибки составил всего 0,0005%). 
Коэффициент детерминации r2 составил для всех изучаемых 
параметров более 90%, за исключением концентрации ige 
к райграсу французскому, что позволяет связать более 90% 
изменчивости зависимых переменных (ige к аллергенам 
изучаемых злаковых трав) с изменчивостью концентрации 
ige к аллергенам ежи сборной. Таким образом, полученные 
данные говорят о том, что изменение концентрации антител 
к аллергенам ежи сборной у пациента будет сигнализировать 
о том, что также изменяются концентрации антител к аллер-
генам иных злаковых трав, описанных в данной работе. 

Для возможности осуществления аллергологами или 
врачами смежных специальностей прогностической оценки 
концентрации ige к аллергенам злаковых трав, при наличии 
ранее установленной концентрации ige к еже сборной мы рас-
считали относительные концентрации антител к аллергенам 
изучаемых злаковых трав, выраженные в процентах от уров-
ня антител ige к аллергенам ежи сборной. Было показано, что 
концентрация ige к аллергенам овсяницы луговой в среднем 
составляет 101,4±17% от уровня ige (g3), тимофеевки луговой 
88,7±22,3%, мятлика лугового 119,8±28,5%, костра полевого 
44,5±18,8%, лисохвоста лугового 78,7±19,8, райграса фран-
цузского 40,7±23,2% от концентрации ige к аллергенам ежи 
сборной. Данные проиллюстрированы на рисунке.

Изменения концентраций изучаемых параметров имели 
линейный характер и для их описания были построены ре-
грессионные уравнения, описывающие взаимосвязь концен-

трации антител к аллергенам ежи сборной и анти-
тел к остальным изучаемым аллергенам. Для этого 
были рассчитаны коэффициенты регрессии (коэф-
фициент А и В), а также оценена их значимость. 
Данные представлены в табл. 2.

Полученные уровни значимости, равные 0,0005 
для всех коэффициентов В, а также высокое значе-
ние коэффициента бета показывают крайне высо-
кое статистически значимое влияние предиктора 
(значения ige (g3)) на прогноз концентрации оце-
ниваемых параметров (концентрации ige к аллер-
генам прочих злаковых трав). Таким образом, урав-
нения регрессии для изучаемых параметров имеют 
вид:

ige (g4) = -0,01+1,052*ige (g3),
ige (g6) = 0,086+0,814*ige (g3),
ige (g8) = 0,048+1,238*ige (g3),
ige (g11) = 0,093+0,409*ige (g3),
ige (g16) = -0,015+0,817*ige (g3),
ige (g204) = -0,627+0,643*ige (g3),
где ige (g3) – концентрация ige к еже сборной, 

ige (g4) – овсянице луговой, ige (g6) – тимофеевке 
луговой, ige (g8) – мятлику луговому, ige (g11) – 
костру полевому, ige (g16) – лисохвосту луговому, 
ige (g204) – райграсу французскому.

На основании выполненных исследований 
была разработана прогностическая таблица для 

Относительные концентрации ige к перекрестно-реактивным 
аллергенам злаковых трав, выраженные в процентах от уров-
ня антител к аллергенам ежи сборной.

Т а б л и ц а  2
Коэффициенты регрессии для построенных моделей: концентрация ige (g3) 
как предиктор концентрации ige к изучаемым аллергенам злаковых трав

Зависимые 
переменные: ige 

к аллергенам 
злаковых трав:

Модель: ige (g3) 
– предиктор

Нестандартизован-
ные коэффициенты

Стандарти-
зованные 

коэффици-
енты

Значи-
мость

b стандарт. 
ошибка

бета

g4 Овсяница 
луговая

константа А -0,01 0,206 0,961

коэффициент В 1,052 0,015 0,982 < 0,0005
g6 Тимофеевка 
луговая

константа А 0,086 0,193 0,655
коэффициент В 0,814 0,015 0,967 < 0,0005

g8 Мятлик 
луговой

константа А 0,048 0,121 0,691
коэффициент В 1,238 0,014 0,991 < 0,0005

g11 Костер  
полевой

константа А 0,093 0,175 0,596
коэффициент В 0,409 0,019 0,954 < 0,0005

g16 Лисохвост 
луговой

константа А -0,015 0,283 0,959
коэффициент В 0,817 0,062 0,95 < 0,0005

g204 Райграс 
французский

константа А -0,627 0,606 0,304
коэффициент В 0,643 0,043 0,842 < 0,0005
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упрощенной оценки степени сенсибилизации пациентов к 
перекрестно-реактивным пыльцевым аллергенам злаковых 
трав по известной концентрации антител к аллергенам ежи 
сборной. В соответствии с классами сенсибилизации нами 
были определены диапазоны концентрации антител, в ко-
торые попадает 95% всех значений изучаемых параметров. 
Данные представлены в табл. 3.

Таким образом, для концентраций антител к аллергенам 
пыльцы злаковых трав, соответствующих клинически значи-
мым классам сенсибилизации, наблюдались близкие к ige 
(g3) диапазоны значений. С ростом концентрации антител 
(увеличением степени сенсибилизации пациента к аллерге-
нам ежи сборной) наблюдалось сближение границ диапазо-
нов, т. е. чем выше была выявленная сенсибилизация паци-
ента к еже сборной как предиктору, тем точнее была оценка 
уровня сенсибилизации к прочим аллергенам.

Наиболее тесно диапазоны значений сходились для ал-
лергенов ige (g3) и ige (g4). Фактически, их значения поми-
мо того, что попадали в один и тот же класс сенсибилизации 
(начиная с iii класса сенсибилизации и выше), оказывались 
крайне близки по абсолютному значению. Диапазон значе-
ний, незначительно сдвинутый в сторону меньших концен-
траций относительно уровня ige (g3), отмечался для аллерге-
нов тимофеевки луговой, а в сторону больших концентраций 
– для аллергенов мятлика лугового. Значительно ниже диа-
пазон значений был сдвинут для аллергенов костра полевого 
и лисохвоста лугового, однако сохранял хорошую линейную 
зависимость со значениями ige (g3). Концентрация антител 
к райграсу французскому имела большую изменчивость и 
меньшую зависимость от параметра ige (g3), однако, тем не 
менее, достаточную для ориентировочной оценки степени 
сенсибилизации пациента и к этому аллергену.

Обсуждение. Задача настоящей работы состояла в соз-
дании способа диагностики аллергии, обусловленной пыль-
цой злаковых трав, требующего минимального количества in 
vitro тестов и образца крови пациента. Качественная оценка 
взаимосвязи развития аллергических реакций на гомоло-
гичные аллергены в литературе широко описана [9], доказа-
ны перекрестные аллергические реакции как на аллергены 
одного семейства, так и далекие таксономически аллергены. 
Этим может быть объяснена обнаруженная нами у пациентов 
выраженная взаимосвязь антительного ответа на аллергены 
пыльцы злаковых трав: гомологичность белковых структур и 
общность эпитопов определяет развитие перекрестного им-
мунного ответа на гомологичные аллергены. Данные о высо-
кой гомологичности аллергенов злаковых трав представлены 
в работах многих исследовательских групп [13–15].

Среди злаковых трав в мировой практике выделяются 
аллергены тимофеевки, как наиболее охарактеризованные, 
имеющие большое число перекрестно-реактивных аналогов 
среди других семейств растений [9]. На основе аллергенных 

компонентов пыльцы тимофеевки ряд европейских исследо-
вательских групп разрабатывают новый типа вакцины для 
специфической иммунотерапии (СИТ) [10, 11].

Вместе с тем было показано, что у пациентов с аллергией, 
обусловленной пыльцой злаковых трав, наибольший ответ вы-
зывают аллергены других растений из семейства Злаковые, что 
совпадает с нашими предыдущими данными [6]. Концентрация 
же антител к тимофеевке почти у всех пациентов была значи-
мо ниже, чем концентрация sige к ряду аллергенов из этого се-
мейства: мятлику луговому, овсянице луговой, еже сборной [6]. 
Полученные данные можно объяснить большей распространен-
ностью на территории средней полосы России именно указан-
ных трав и меньшим произрастанием тимофеевки луговой, а 
также превалированием данных аллергенов в воздухе [12]. Зна-
чимость ежи сборной как сенсибилизирующего агента также 
была подтверждена тестами in vivo [6]. Сравнение результатов 
кожных скарификационных тестов, выполненных у пациентов 
с различными формами респираторной аллергии, показало со-
поставимость ответов пациентов на аллергены тимофеевки 
луговой и ежи сборной, при этом ответ на данные аллергены 
превалировал над иными результатами тестирования [6]. Как 
тестирование in vitro, так и тестирование in vivo показали со-
поставимость результатов и большое значение аллергенов ежи 
сборной в структуре сенсибилизации пациентов с различными 
формами респираторной аллергии. 

Применение множественного регрессионного анализа 
позволило показать важность параметра «концентрация ige 
к аллергенам ежи сборной» как оценочного в отношении 
степени сенсибилизации пациента к прочим аллергенам, 
рассмотренным в данной работе. Множественный регресси-
онный анализ широко используется для создания прогноза 
влияния одного или нескольких признаков на зависимую пе-
ременную, например, в популяционном анализе, в эпидемио-
логических, в социологических исследованиях [7, 8]. Анализ 
результатов регрессионного анализа позволил нам разрабо-
тать новый, не только качественный, но и количественный 
способ определения степени сенсибилизации пациента к 
различным злаковым травам: достаточно определить кон-
центрацию антител только к аллергенам ежи сборной. Для 
ряда аллергенов уровень антител будет совпадать с уровнем 
ige (g3), а для ряда аллергенов концентрация антител будет 
пропорционально меньше значения ige (g3).

Впервые данный подход в отношении диагностики ал-
лергии был успешно применен нами при оценке степени 
сенсибилизации пациентов к аллергенам пыльцы деревьев, 
а также пищевым аллергенам семейства Розовые [16]. Нами 
было показано, что концентрация антител к аллергенам бе-
резы является предиктором концентрации sige к аллергенам 
ольхи, лещины и дуба, а концентрация sige к аллергенам 
яблока позволяет количественно определить уровень sige к 
аллергенам груши, персика, вишни. 

Т а б л и ц а  3
Прогностические диапазоны значений концентраций ige к аллергенам злаковых трав в зависимости от концентрации ige (g3)

Показатель Концентрация  
ige (g4), кЕ/л

Концентрация  
ige (g6), кЕ/л

Концентрация  
ige (g8), кЕ/л

Концентрация  
ige (g11), кЕ/л

Концентрация  
ige (g16), кЕ/л

Концентрация  
ige (g204), кЕ/л

Концентрация ige (g3), кЕ/л от до от до от до от до от до от до
0,35÷0,69 (i класс) 0,01 1,12 0,01 1,03 0,24 1,15 0,03 0,71 0,07 1,11 0,04 1,01

0,70÷3,49 (ii класс) 0,33 4,06 0,28 3,30 0,68 4,61 0,24 1,84 0,27 3,35 0,18 2,78
3,50÷17,49 (iii класс) 3,3 19,0 2,6 14,9 4,2 22,2 2,2 12,9 2,3 16,3 0,47 12,2
17,5÷49,9 (iv класс) 17,9 54,0 13,8 42,2 21,2 63,2 8,7 22,3 12,2 47,0 9,0 35,6
50,0÷99,9 (v класс) 51,2 107,8 39,4 84,2 60,6 126,4 18,8 44,6 34,7 94,3 27,5 71,9
ige (g3) > 100 (vi класс) > 102,3 > 78,60 > 121,2 > 37,4 > 69,1 > 55,5
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Однако подход к диагностике аллергии, построенный на 
поисках закономерностей между получаемыми результатами 
серологического тестирования, как оказалось при изучении 
источников литературы, уникален. Мы предполагаем, что 
данный факт обусловлен ограничением диагностической 
чувствительности многих тестовых систем. Необходимо 
отметить, что данное исследование выполнено на высоко-
точном автоматическом анализаторе, минимизирующем воз-
действие человеческого фактора. Погрешность получаемых 
результатов варьирует в пределах 3–5% (коэффициент вариа-
ции, заложенный в программу анализатора, не превышает 
5%). В то же время применение в диагностике высокоточ-
ных автоматизированных тестовых систем, имеющих в сво-
ей основе иммунохемилюминесцентный или иммунохеми-
флуоресцентный метод, при высокой стоимости исследо-
вания позволяет получать точные значения концентраций 
антител, с погрешностью 0,05–0,1 кЕ/л, определяя только 
один параметр «концентрация ige к еже сборной» как про-
гностический для оценки уровня ige к прочим, рассматри-
ваемым в данной работе аллергенам. 

Выводы. Полученные в ходе работы закономерности по-
зволили разработать способ прогностической оценки степе-
ни сенсибилизации пациентов к аллергенам целого спектра 
злаковых трав. 

Параметр «концентрация ige к аллергенам ежи сборной» 
является ключевым для оценки в сыворотке крови пациентов 
содержания ige к аллергенам родственных еже луговой зла-
ковых трав: овсянице луговой, тимофеевке луговой, мятлику 
луговому, костру полевому, лисохвосту луговому, райграсу 
французскому. 

Разработанная прогностическая таблица позволяет оце-
нивать степень сенсибилизации пациента к различным зла-
ковым травам, а также определять концентрацию ige, выра-
женную в кЕ/л без проведения дополнительных серологиче-
ских исследований. 

Предложенная модель диагностики была апробирована в 
отделе инструментальной диагностики ФГАУ НЦЗД Минз-
драва России.
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