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ОТКЛОНЕНИЯ В БИОФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
КОЖИ У БОЛЬНЫХ МЕЛАЗМОЙ

Кафедра кожных и венерических болезней с курсом косметологии Института  
медико-социальных технологий ФГБОУ ВПО «Московский государственный  

университет пищевых производств» Минобрнауки России, 125080, г. Москва, Россия

Мелазма является хроническим состоянием, характеризующим-
ся появлением очагов гиперпигментации преимущественно на коже 
лица (щеки, нос, кожа верхней губы), индуцированных солнечным 
излучением. Распространенность заболевания в разных странах 
достигает 25–30% среди женщин, преимущественно детородного 
возраста, и 10% среди мужчин. На сегодняшний день этиология и 
патогенез мелазмы остаются до конца неизученными. Вероятно, 
что возникновение мелазмы происходит под действием различных 
эндогенных и экзогенных триггерных факторов, которое наклады-
вается на генетическую предрасположенность. В литературе описа-
ны различные триггеры заболевания: ультрафиолетовое излучение, 
беременность, прием комбинированных оральных контрацептивов. 
Именно эти факторы обусловливают повышение активности фер-
мента тирозиназы.

Цель исследования – определение биофизических характери-
стик кожи у больных мелазмой женщин.

Материал и методы. В результате скринингового отбора в ис-
следование были включены 97 женщин европеоидной расы в воз-
расте от 31 года до 57 лет, которые постоянно проживали в средней 
полосе Российской Федерации (преимущественно Московский реги-
он) с диагнозом мелазма. Диагноз мелазмы устанавливали на осно-
вании жалоб больных женщин, анамнеза заболевания и дерматоло-

гического статуса. Оценку выраженности пигментации у пациенток  
с мелазмой производили с помощью индекса MASI (Melasma Area 
and Severity Index). Определение типа мелазмы проводили с по-
мощью осмотра кожи лица под лучами лампы Вуда. Определение  
биофизических характеристик кожи больных мелазмой проводили на 
основании измерения уровня продукции кожного сала, увлажненно-
сти и кислотности, а также выраженности эритемы и пигментации.

Результаты. Предсказуемо было установлено достоверное по-
вышение уровня меланина по сравнению с группой контроля при 
всех типах заболевания. Также при сравнительном анализе было 
констатировано достоверно меньшее содержание меланина в коже 
больных эпидермальным типом мелазмы, чем у пациенток с дер-
мальным и смешанным типами. Уровень эритемы достоверно от-
личался от данного показателя в группе контроля только у больных 
дермальным типом мелазмы. Была обнаружена тенденция повыше-
нию уровня рН кожи, а также к повышенной ее гидратации у боль-
ных мелазмой. При этом увеличение продукции кожного сала было 
отмечено у женщин с эпидермальным типом мелазмы, а его сниже-
ние у больных с дермальным типом. 

Таким образом, были зарегистрированы статистически значи-
мые различия биофизических свойств кожи у пациентов с различ-
ными типами мелазмы.
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Мигрирующую кольцевидную эритему считают патогномонич-
ной для начального периода Лайм-боррелиоза (ЛБ). Стадия лока-
лизованной инфекции проявляется эритемой на месте укуса клеща, 
которая наблюдается у большинства больных ЛБ (до 70%). 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 22 боль-
ных с мигрирующей эритемой (16 лиц женского пола и 6 мужского) в 
возрасте от 8 до 65 лет, которые в течение 2015–2016 гг. лечились ам-
булаторно и в условиях дневного стационара Тернопольского кожно- 
венерологического диспансера. Диагноз мигрирующей эритемы 
устанавливали клинически. Сначала на коже появлялось небольшое 
пятно, которое в течение нескольких дней увеличивалось в разме-
ре, достигая 15–20 см в диаметре. Края пятна становились четкими,  
яркими, поднятыми над уровнем здоровой кожи. Затем центр эрите-
мы постепенно бледнел, она превращалась в кольцевидную, приоб-
ретая цианотический оттенок. Из обследованных 16 (72,7%) имели 
в анамнезе 1–3 укуса клеща и больше, 6 (27,3%) человек не помни-
ли укусов клещей в течение жизни. Из 16 пациентов, помнивших 
про укус клеща, по 3 из опрошенных удалили клеща через 12 и 24 ч  
соответственно, 2 через 2 ч, 50% респондентов вообще не помнили 
время удаления клеща.

Время появления эритемы после укуса клеща было таким: до 24 ч – 
у 2 пациентов, до 7-го, 14-го и 21-го дня – тоже по 2, на появление сыпи 
после 30-го дня указали 3 из опрошенных, 5 респондентов не могли при-
помнить время появления мигрирующей эритемы после укуса клеща.

Этиологическую связь с Лайм-боррелиозом расшифровывали в 
два этапа: сначала в сыворотке крови определяли методом иммуно-
ферментного анализа (ИФА) антитела классов М и G к антигенам 
комплекса Borrelia burgdorferi, на втором этапе у серопозитивных 
пациентов методом иммуноблота – антитела к отдельным антигенам 
Borrelia burgdorferi sensu lato (B. afzeliі, B. burgdorferi sensu stricto 
и B. garinii) с помощью тест-систем компании “Euroimmun AG”  

(лаборатория Synevo, Германия). Полученные результаты оценивали 
как позитивный, пограничный или негативный и интерпретировали 
в соответствии с рекомендациями компании-производителя.

Результаты. Наиболее частые места укусов – ноги (10 случаев), 
шея (1 случай), руки (2 случая), голова (1 случай), живот (1 случай); 
укусов в области туловища не отметил ни один из опрошенных. При 
этом у одного и того же пациента могли быть укусы разной локали-
зации. Расшифровать этиологию удалось у 16 (72,7%) из 22 боль-
ных, при этом в качестве возбудителей фигурировали: B. afzeliі в  
16 случаях, B. burgdorferi sensu stricto – в 15, B. garinii – в 10 случа-
ях. Комбинацию всех 3 проверенных возбудителей, по позитивным 
IgM или IgG зарегистрировали у 12 пациентов, из 2 возбудителей  
(В. afzelii + В. burgdorferi или В. afzelii + В. garinii ) – еще по 2, т. е. 
во всех подтвержденных случаях.

IgM были выявлены у 12 (54,5%) пациентов, причем наиболее  
часто OspC Ba (B. afzelii) – во всех случаях (54,5%), а также в сочета-
нии с ними OspC Bg (B. garinii) – 8 (36,4%), OspC Bb (B. burgdorferi) – 
6 (27,3%). В блоте IgM во всех группах больных часто выявляли р41 
(родоспецифический антиген) – у 20 (90,9%). Антигенов VlsE и р39 
ни у одного больного не было. Положительные результаты IgG полу-
чены у 14 (63,6%) пациентов за счет VlsE B. afzelii – 13 (59,1%), VlsE 
B. burgdorferi – 14 (63,6%), VlsE B. garinii – 9 (40,1%). Следует отме-
тить, что у 10 пациентов были одновременно выявлены как IgM, так и 
IgG, при этом видовой состав антигенов у 9 из них не совпадал в раз-
ных классах антител, что может свидетельствовать об активации про-
цесса или о суперинфекции. В блоте IgG у всех пациентов выявлены 
антиген р41 и OspC (B. afzelii), у 13 (59,1%) – р21, р83 – у 4 (18,2%), 
р58 – у 2 (9,1%), р39 – у 5 (22,7%); р20 – у 1 (4,6%). Lipid B. afzelii и 
Lipid B. garinii, р18 и р19 отсутствовали у всех. Вообще одновремен-
но комбинации разных антигенов спектра IgМ (от 3 до 5 показателей) 
определяли у 12 (54,5%) пациентов, IgG (от 2 до 10) – у всех.


