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Введение. К концу ХХ в. аллергические забо-
левания в индустриальных странах вышли на одно
из первых мест по распространенности. Одна из
важнейших причин аллергий – пыльца растений.
Аллергией на пыльцу – поллинозом – страдает каж-
дый четвертый житель планеты. Симптомы полли-
ноза начинаются, когда концентрация пыльцы в
воздухе достигает пороговых значений. Считается, что
опасный предел в среднем составляет 10–20 пыльце-
вых зерен в 1 м3 воздуха. Пыльцевая аллергия прояв-
ляется аллергическим ринитом и коньюктивитом, т.е.
вызывает насморк, кашель, першение в горле, а так-
же слезоточивость, зуд и покраснение век. Аллерги-
ческая реакция может выражаться в бронхоспазмах,
приступах бронхиальной астмы. Растения-аллергены
в основном вырабатывают пыльцу рано утром, поэто-
му для аллергиков это время наиболее опасно. Мак-
симальная концентрация пыльцы в воздухе наблюда-
ется  в теплую солнечную погоду, а дождь и засуха
тормозят созревание пыльцы, поэтому аллергики в
такую погоду чувствуют себя лучше.

Известно более 700 видов растений-аллергенов.
В медицинской литературе их делят на три группы –
деревья, злаки и сорные травы. Они цветут в раз-
ное время, и обострения поллиноза приходятся на
два периода – весенне-летний (с начала апреля до
середины июня – деревья), и летний (июнь–июль –
злаки, с конца июня до конца августа – сорные тра-
вы). Обычно больные реагируют на цветение не
одного, а 2–3 растений, поэтому сезонное обостре-
ние продолжается около месяца.

Материалы и методы исследований. В россий-
ской медицинской литературе значительное внима-
ние уделено различным аспектам воздействия пыль-
цы растений на человека, существуют календари

цветения аллергенов [Календарь…, 2015], но гео-
графическое распространение таких растений прак-
тически не анализировалось. Зарубежная же аллер-
гология с конца ХХ в. занимается этим активно
[May et al., 2008; Rondón et al., 2011]. В США суще-
ствует сайт [PollenLibrary, 2015], на котором ежед-
невно можно отследить цветение и опасность лю-
бого из 300 видов-аллергенов во всех штатах и круп-
ных населенных пунктах. Нами предпринята попытка
географического анализа распространения основных
растений-аллергенов в России.

Для анализа мы выбрали 119 видов, что соста-
вило определенную трудность, так как в России нет
общепризнанного списка таких растений. В мето-
дических указаниях для врачей-аллергологов [Ал-
лергология…, 2009; Порядок…, 2010] названы лишь
наиболее опасные виды и группы (чаще семейства
растений). Мы руководствовались этими указания-
ми, интернет-ресурсами [Аллергология, 2015; Pollen-
Library, 2015] и некоторыми другими источниками
[Esch et al., 2001].

Нами выбраны виды, наиболее массово распро-
страненные или производящие большое количество
пыльцы, т.е. те, которые представляют в период
цветения реальную опасность для аллергиков. Из
декоративных растений включены только широко
распространенные, давно вышедшие за пределы
искусственных посадок (например, клен американс-
кий). Для каждого вида оценена степень его аллер-
гической опасности по трехбалльной шкале: опасный
(3), среднеопасный (2) и слабоопасный (1). Оценка
основана на материалах указанных выше источни-
ков и на доступных данных о продуктивности пыль-
цы этих растений. Выбранные виды разбиты на две
группы: цветущие весной (апрель, май–начало июня)
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и цветущие летом (середина июня–на-
чало сентября). Число анализируемых
видов по категориям опасности и срокам
цветения приведено в таблице.

Отметим, что для весеннего перио-
да выбрано только 4 слабоопасных вида.
Это или виды, формирующие сообщества
(буки европейский и восточный), или до-
вольно широко распространенные (мож-

Распределение числа анализируемых видов-аллергенов  
по категориям опасности и срокам цветения 

Категория аллергической опасности 
Период цветения слабоопасные 

(1) 
среднеопасные 

(2) 
опасные 

(3) 
Всего 

Весенний  4 24 18 46 
Летний  6 33 34 73 
Всего 10 57 52 119 

 

Рис. 1. Схематическая карта распространения растений-аллергенов, цветущих в весенний период: А – число видов растений: 1 –
10 (3); 2 – 11–15 (6); 3 – 16–20 (39); 4 – 21–25 (11); 5 – 26–30 (12); 6 – 31 (11); Б – суммарное значение «индекса аллергенности»:
1 – 30 (4); 2 – 31–40 (11); 3 – 41–50 (29); 4 – 51–60 (15); 5 – 61–70 (2); 6 –  71 (21). В скобках – число субъектов РФ в данном ранге

Fig. 1. The schematic map of allergic plants distribution species flowering during spring: A – number of plant species: 1 –  10 and less (3),
2 – 11–15 (6), 3 – 16–20 (39), 4 – 21–25 (11), 5 – 26–30 (12), 6 – 31 and more (11); B – summarized «allergenic index»: 1 – 30 and less (4),
2 – 31–40 (11), 3 – 41–50 (29), 4 – 51–60 (15), 5 – 61–70 (2), 6 – 71 and more (21). (In brackets – number of administrative units
                                                                                             within the range)
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жевельник обыкновенный), а также кипарис болот-
ный – пример вида редкого, но отмеченного как ал-
лерген во многих англоязычных источниках. Для лет-
него периода выбраны 6 слабоопасных видов, ши-
роко распространенных на европейской территории
России (ЕТР) (таблица).

Данные об ареалах видов-аллергенов получе-
ны из определителей [Губанов и др., 1995; Сосу-
дистые…, 1996; Флора Сибири, 1987–2003] и из
базы данных [Агроэкологический…, 2015]. Раз-

мещение выбранных видов привязано к субъек-
там Российской Федерации, что не вполне приня-
то в биогеографии для отображения распростра-
нения таксономических единиц. Но такой подход
более понятен широкому кругу населения, вклю-
чая врачей-аллергологов, а также больных-аллер-
гиков.

Материалы организованы в компьютерную
базу данных и привязаны к цифровой карте-осно-
ве в среде ГИС MapInfo. При организации базы

Рис. 2. Схематическая карта распространения растений-аллергенов, цветущих в летний период: А – число видов растений: 1 – 34 (15);
2 – 35–39 (12); 3 – 40–44 (1); 4 – 45–49 (31); 5 – 50–54 (16); 6 – 55 (7); Б – суммарное значение «индекса аллергенности»: 1 – 40 (2);
    2 – 41–60 (7); 3 – 61–80 (6); 4 – 81–100 (13); 5 – 101–120 (42); 6 – 121 (12). В скобках – число субъектов РФ в данном ранге
Fig. 2. The schematic map of allergic plants distribution species flowering during summer: A – number of plant species: 1 – 34 and less (15),
2 – 35–39 (12), 3 – 40–44 (1), 4 – 45–49 (31), 5 – 50–54 (16), 6 –  55 and more (7); B – summarized «allergenic index»: 1 – 40 and less (2),
2 – 41–60 (7), 3 – 61–80 (6), 4 – 81–100 (13), 5 – 101–120 (42), 6 – 121 and more (12). (In brackets – number of administrative units
                                                                                             within the range)
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данных использованы методические приемы, ранее
разработанные для наземных позвоночных России
[Румянцев, Даниленко, 1998]. Для каждого субъекта
РФ рассчитаны 2 показателя – общее число видов-
аллергенов в регионе и «индекс аллергенности» –
сумма баллов аллергической опасности видов, пред-
ставленных в регионе. Для расчетов использовали
СУБД Visual FoxPro и пакет Statistika.

С помощью средств ГИС MapInfo разработана
серия карт распространения растений-аллергенов для
всей территории России (рис. 1–3). Это карты числа
видов, цветущих весной, летом, а также цветущих сум-
марно за весь период с апреля по сентябрь. Составле-
ны также карты общей аллергической опасности в
весенний и осенний периоды и в целом за весь период
цветения, основанные на «индексе аллергенности».

Рис. 3. Схематическая карта распространения растений-аллергенов, цветущих суммарно за весь период вегетации: А – число
видов растений: 1 – 30 (3); 2 – 31–40 (3); 3 – 41–50 (8); 4 – 51–60 (14); 5 – 61–70 (21); 6 – 71 (33); Б – суммарное значение
«индекса аллергенности»: 1 – 70 (3); 2 – 71–100 (5); 3 – 101–130 (10); 4 – 131–160 (24); 5 – 161–190 (32); 6 – 191 (8).
                                                                 В скобках – число субъектов РФ в данном ранге

Fig. 3. The schematic map of allergic plants distribution species flowering during the whole vegetation period: A – number of plant
species: 1 – 30 and less (3), 2 – 31–40 (3), 3 – 41–50 (8), 4 – 51–60 (14), 5 – 61–70 (21), 6 –  71 and more (33); B – summarized
«allergenic index»: 1 – 70 and less (3), 2 – 71–100 (5), 3 – 101–130 (10), 4 – 131–160 (24), 5 – 161–190 (32), 6 – 191 and more (8).
                                                       (In brackets – number of administrative units within the range)
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Результаты исследований и их обсуждение.
Анализ составленных карт показал следующее.
Число видов, цветущих весной (рис. 1, А), максималь-
но в центральных регионах ЕТР, оно уменьшается на
север, юг и восток, наименьшее оно в Чукотском АО
и Магаданской области. Это можно объяснить тем,
что к цветущим весной аллергенам относятся ли-
ственные и отчасти хвойные деревья, распространен-
ные главным образом в южной части лесной зоны.

Наибольшее число видов-аллергенов, цветущих
летом (рис. 2, А), приурочено к более южным райо-
нам – широколиственным лесам, лесостепи, степи
и лесам Предкавказья. Сюда относятся злаки, по-
лыни и «сорные» травы – лебеда, маревые, крапи-
вы, подорожники и др., а из деревьев – липа сердце-
видная. Число таких видов максимально в зоне ши-
роколиственных лесов.

Суммарное число видов-аллергенов за весь
период цветения (рис. 3, А) максимально для цен-
тральных регионов ЕТР, Калининградской облас-
ти, Краснодарского края и Крыма. Это можно
объяснить, во-первых, тем, что аллергия изуча-
ется и регистрируется главным образом для ЕТР
и учитываются местные виды. Во-вторых, раз-
нообразие видов-аллергенов отражает общее ви-
довое разнообразие сообществ, которое макси-
мально в широколиственных лесах и лесостепи.
В их число входят также рудеральные виды, со-
путствующие антропогенным нарушениям расти-
тельности, максимальным в наиболее освоенных
регионах ЕТР.

Концентрацию аллергенов в центральных реги-
онах ЕТР можно связать еще с одним фактором –
заболеваемость аллергией выше там, где более вы-
сокие показатели загрязненности воздуха, воды и
пищевых продуктов. Повышенная концентрация заг-
рязнителей стимулирует у человека так называемую
перекрестную аллергию [Романюк, 2010], что де-
лает организм более восприимчивым к воздействию
пыльцы. Возможно, поэтому растения, которые счи-
таются аллергенами, сосредоточены в наиболее ин-
дустриально развитых и потому загрязненных реги-
онах России.

Наибольшая общая аллергическая опасность
весной (рис. 1, Б) отмечается в центральных регио-
нах ЕТР и в Калининградской области, уменьшаясь
на юг и восток. Она вновь увеличивается на Даль-
нем Востоке (Приморский и Хабаровский края,
Амурская область и Еврейская АО), но до сравни-
тельно небольших величин. Это может быть связа-
но с высокой аллергической опасностью почти всех

ив и дубов широколиственных лесов Дальнего Вос-
тока. Минимальна в этот период опасность в Рес-
публике Саха (Якутия), Чукотском АО, Магаданс-
кой области и Камчатском крае, а также в респуб-
ликах Предкавказья.

Летом (рис. 2, Б) наиболее опасны лесостепные
и степные регионы ЕТР – Курская, Белгородская,
Воронежская, Саратовская, Тамбовская, Самарс-
кая, Липецкая, Пензенская области, а также Став-
ропольский и Краснодарский края, Крым и Адыгея.
Это связано с высокой аллергической опасностью
большинства злаков и полыней, обильных в степях
России [Дикарева, 2004]. Довольно высокая опас-
ность характерна и для широколиственных, мелко-
лиственных и смешанных лесов за счет цветения
злаков. Минимальна опасность в северных и даль-
невосточных регионах (Ненецкий, Ямало-Ненецкий
и Чукотский АО, Магаданская, Сахалинская облас-
ти, Хабаровский и Камчатский края, Республика
Саха (Якутия).

Суммарно за весь период цветения (рис. 3, Б)
наиболее опасными оказываются Курская, Белго-
родская, Воронежская, Рязанская, Липецкая, Там-
бовская, Пензенская области и Республика Мордо-
вия. Как было отмечено, это регионы с высоким
уровнем загрязнения окружающей среды.

В целом, как по числу видов-аллергенов, так и
по «индексу аллергенности», наиболее опасны Ря-
занская и Воронежская области, а наименее опас-
ны – Чукотский АО и Магаданская область.

Выводы:
– в результате анализа выявлены основные за-

кономерности распространения растений-аллергенов
в России. Наиболее опасными для аллергиков реги-
онами оказались области Центральной России: в ве-
сеннее время Рязанская область, в летнее – Воро-
нежская, а в целом за период вегетации – обе эти
области. Наименее опасны весной Чукотский АО и
Магаданская область, в летнее время – Магаданс-
кая область, а в целом – оба эти региона;

– гипотеза о связи заболеваемости поллинозом
с загрязнением окружающей среды в регионе тре-
бует дальнейших исследований. Желательно также
сопоставить наши результаты со статистическими
данными о заболеваемости поллинозом;

– составленные карты могут служить справоч-
ным материалом для врачей-аллергологов и для
больных пыльцевой аллергией. В перспективе, ба-
зируясь на этих картах и на положенной в их основу
базе данных, предполагается разработка интерак-
тивной информационной системы.
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CARTOGRAPHIC  ANALYSIS  OF  ALLERGENIC PLANTS  DISTRIBUTION  IN  RUSSIA

By the end of the XXth century allergy became one of the most widespread diseases in the industrial
countries. One of the causes of allergy is plant pollen. The allergy to pollen, or pollinosis, is the disease of
one in four inhabitants of our planet. The distribution of allergenic plants in Russia is rather poorly studied.
We selected for the analysis 119 allergenic species which are really hazardous for allergy sufferers, i.e. the
most widespread or producing the largest amount of pollen. A series of maps was compiled to show the
distribution of the species. The analysis revealed the principal regularities of allergenic plants distribution
in Russia. The Ryazan oblast is the most dangerous region of Russia during spring and in summer it is the
Voronezh oblast. In spring the Chukotka Autonomous Okrug and the Magadan oblast are the least dangerous,
while the latter is the least dangerous in summer as well. The maps could be a reference source for
allergologists and allergy sufferers.

Key words: allergy, pollinosis, allergenic plants, allergenic index, cross allergy, maps of distribution.
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