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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АБП — алкогольная болезнь печени
АМФ — аденозинмонофосфат
АРЦ — амикислоты с разветвленной цепочкой
АФЦ — ацетилфталилцеллюлоза
АЦП — алкогольный цирроз печени
БАВ — биологически активные вещества
БАД — биологически активные добавки
ВИП — вазоактивный интестинальный пептид
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ГАМК — гамма�аминомасляная кислота
ГМФ — гуанозинмонофосфат
ГМШ — гексозомонофосфатный шунт
ГОС — галактоолигосахариды
ДЦ ПНЖК — длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты
ЖКТ — желудочно�кишечный тракт
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ЗГМ — загуститель грудного молока
ЛЖК — летучие жирные кислоты
ЛН — лактазная недостаточность
ЛОС — летучие органические соединения
ЛПУ — лечебно�профилактическое учреждение
ЛС — лекарственные средства
ИМТ — индекс массы тела
КЖСТ — кожно�жировая складка трицепса
ккал — килокалории
КЦЖК — короткоцепочечные жирные кислоты
КИП — комплекс иммуноглобулинов
МИБП — медицинские иммунобиологические препараты
МТ — масса тела
МЭ — микробная эндокринология
МЭЛ — межэпителиальные лимфоциты
НАСГ — неалкогольный стеатогепатит
ОМП — окружность мышц плеча
ОП — окружность плеча
ПП — парентеральное питание
Пп — пищевые продукты
ПС — противовоспалительные средства
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Р — рост
РМТ — рекомендуемая масса тела
СВП — средний возбужденный потенциал
СИК — синдром избыточной колонизации
СРК — синдром раздраженного кишечника
СЦЖ — среднецепочечные жирные кислоты
СЦТ — среднецепочечные триглицериды
ТДС — твердые дисперсные системы
ТП — теория питания
ТПИ — томография позитронного излучения
УВ — умственный возраст
УМФ — уридинмонофосфат
УПФ — условно�патогенная флора
Фактор G — генеральный фактор
Фактор S — специфический фактор
ФОС — фруктоолигосахариды
ХПН — хроническая почечная недостаточность
ЦКТ — цикл трикарбоновых кислот
ЦМФ — цимидинмонофосфат
ЦНС — центральная нервная система
ЭНС — энтеральная нейроэндокринная система
ЭП — энтеральное питание
ЭРТ — экзогенные регуляторные факторы
ЭЭГ — электроэнцефалограмма
ЯНЭК — язвенно�некротический энтероколит
DDD — Define Daily Dose
IQ — Intellectual guotient — показатель интеллектуальности
MMPI — многопрофильный миннесотский опросник (сокращен�

ный вариант)
NO — окись азота
PNC — пластины и нейтрофилы кровяные
TNF — фактор некроза опухоли
WAIS — исследование интеллекта по методу Д. Векслера

Óñëîâíûå   ñîêðàùåíèÿ



Ïîñâÿùàåòñÿ 100−ëåòèþ Ñàíêò−Ïåòåðáóðãñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè

èì. È. È. Ìå÷íèêîâà

ПРЕДИСЛОВИЕ

Двадцатый век привел к пониманию необходимости переос�
мысления сущности жизни и взаимоотношений человека и приро�
ды. Отрицательное влияние антропогенных факторов на природу,
особенно за последние несколько сот лет, превысило пределы ее
собственной эволюционной изменчивости и поставило на грань
экологической катастрофы, что стало очевидно не только уче�
ным — «совестливым провидцам и благочестивым праведникам»,
но и простому обывателю.

Быстро меняющийся лик природы с количественным и качест�
венным оскудением флоры и фауны, дефицит пресной воды, изме�
нение морских экосистем, загрязнение земли, моря и космо�
са — все это очевидные примеры отрицательных антропогенных
влияний на «систему Земля».

Вектор их взаимодействий, учитывая многообразие связей,
в том числе вторичного и третичного характера, предсказать труд�
но, однако становится понятной необходимость изменения отно�
шений человека с природой. На смену эгоистическим средневеко�
вым представлениям антропоцентризма приходит понимание не�
обходимости разработки глобальной этики гармоничного их
взаимодействия, корректного социального и биологического пове�
дения в биосфере.

Сглаживание противоречий между человеком и «системой Зем�
ля» — условие прогресса цивилизации, а обострение — экологиче�
ская катастрофа. В связи с этим разработка глобальной этики и
стратегии взаимодействия человека и природы — основная задача
цивилизации в ХХI в. Она требует введения предложенного
А. М. Уголевым понятия биологической культуры как свода гума�
нистических, экологических, биологических, физиологических
правил, основанных на принципах взаимоотношения человека и
окружающего мира природы. Очевидно, сюда должны войти и
представления о культуре питания как одного из основополагаю�
щих индикаторов взаимоотношения человека с обществом и при�
родой.
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Накопленные знания и опыт многих поколений ученых и прак�
тиков в этой сфере свидетельствуют о необходимости системного
подхода, который бы оценивал все стороны питания, пищу и тро�
фические связи на всех уровнях — от клеточного до биосферного,
с учетом их взаимовлияний в эволюционном аспекте. Этическим
правилом питания, вероятно, должно являться питание, обеспечи�
вающее здоровье и счастливое долголетие человека без нанесения
непоправимого вреда «системе Земля» и, вероятно, космосу.

Вместе с этим характер питания современного человека и по�
требляемых продуктов в цивилизованных странах резко изменил�
ся как в качественном, так и в количественном отношении. Изме�
нились представления о сущности биологических и физиологиче�
ских процессов в вопросе питания и пищеварения. Установление
биологической роли в процессе питания эндогенного микробиоце�
ноза, минорных компонентов пищи, ее регуляторных, сенсорных,
когнитивных свойств, возможность управления посредством со�
временного питания не только различными структурно�функцио�
нальными характеристиками органов, но и интеллектом и поведе�
нием человека делают питание либо мощным патогеном, либо эф�
фективным лекарством. В определенной мере питание и обилие
используемых лекарств изменило за последний век характер и
симптоматику многих болезней, а также спектр заболеваний со�
временного человека.

Вместе с этим достижения биологической и медицинской нау�
ки изменили представления (в ряде случаев — коренным образом)
о сущности многих физиологических процессов и формирующихся
заболеваний в организме человека, а следовательно, и о способах
их профилактики и лечения.

Уже сейчас стала очевидной захватывающая перспектива те�
рапии питанием ряда заболеваний: «нутриционно�метаболиче�
ская терапия», «функциональное питание», коррекция микробио�
ты и т. п.

Авторы ставили перед собой задачу познакомить клиницистов
с формируемой новой системой взглядов на сущность питания, не�
которыми новыми возможностями его коррекции, в том числе с
помощью биотехнологических подходов, направленными на
управление физиологическими функциями через применение ис�
кусственного питания или коррекцию микробиоты. В ряде глав
сознательно подробно излагаются сведения, общеизвестные пред�
ставителям фундаментальных или специальных наук, но малоиз�
вестные клиницистам, которые, по нашему мнению, абсолютно не�
обходимы в понимании сущности заболеваний и перспективных
способов их профилактики и лечения.
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Р А З Д Е Л I

ПРОБЛЕМЫ ЭНДОЭКОЛОГИИ И ПИТАНИЯ

…Êóñîê õëåáà íàñóùíîãî ÿâëÿåòñÿ, áûë
è îñòàíåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ âàæíûõ

ïðîáëåì æèçíè, èñòî÷íèêîì ñòðàäàíèé,
èíîãäà óäîâëåòâîðåíèÿ, â ðóêàõ âðà÷à —

ìîãó÷èì ñðåäñòâîì ëå÷åíèÿ, â ðóêàõ ëþäåé
íåñâåäóùèõ — ïðè÷èíîé çàáîëåâàíèé…

È. Ï. Ïàâëîâ (Íîáåëåâñêàÿ ðå÷ü, 1904 ã.)

Г л а в а 1. СОСТОЯНИЕ НАУКИ О ПИТАНИИ В XXI в.
ОТ ТЕОРИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ
К ХОЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Достижения биологии и медицины конца XX — начала
XXI в. привели к пониманию необходимости коренного изменения
представлений о сущности заболеваний внутренних органов и
способах их лечения. Это стало логическим следствием необходи�
мости пересмотра классических знаний о сущности жизни на Зем�
ле в целом и в той части биосферы, которая связана с существова�
нием человека.

Известно, что основу живого составляет относительно неболь�
шое число базовых, фундаментальных процессов, таких как пита�
ние, дыхание и некоторые другие. По образному выражению
И. Ньютона, «природа проста и не роскошествует изобилием при�
чин». Основываясь на данном положении, можно утверждать, что,
познав в полной мере и научившись управлять фундаментальными
процессами живого мира, человек сможет открыть перед собой са�
мые широкие перспективы, выходящие далеко за рамки медицин�
ской науки.

Представления о «функциональном питании», расширяющийся
рынок биологически активных добавок (БАД) к пище (нутрицев�
тиков и парафармацевтиков), который, по прогнозам, через 20 лет
примерно наполовину сократит использование лекарств, — убеди�
тельное тому подтверждение. Как известно, в истории человечест�
ва проблемам питания всегда уделялось особое внимание. В каж�
дой этнической, культурной, религиозной общности людей суще�
ствовали свои представления о должном питании, которые
в большинстве своем являлись частью существовавшего в то время
мировоззрения.

Следует отметить, что многие достижения в области науки
о питании связаны с именами наших великих соотечественни�
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ков, признанных во всем мире: И. П. Павлов, И. И. Мечников,
А. М. Уголев. Работы Ивана Петровича Павлова, посвященные
экспериментальному изучению вопросов физиологии пищевари�
тельной системы, были удостоены в 1904 г. первой Нобелевской
премии в области пищеварения. Илья Ильич Мечников, также
Нобелевский лауреат 1908 г., открыл и описал внутриклеточное
пищеварение (фагоцитоз), первым указал на важнейшую роль эн�
доэкологической системы кишечника в поддержании здоровья че�
ловека, создал первый в мире препарат — пробиотик («мечников�
ская» простокваша). Александру Михайловичу Уголеву мы обя�
заны прежде всего открытием мембранного пищеварения и
современным пониманием процессов ассимиляции пищи. Им была
предложена новая междисциплинарная наука трофология, разра�
ботана теория универсальных функциональных блоков, показана
структурная и функциональная общность естественных и искусст�
венных технологий.

Также на современном этапе возникла необходимость в фило�
софском обобщении сущности питания и создании новой теории
питания человека, поскольку некоторые предшествующие теории
сущность питания сводили лишь к свойствам используемых про�
дуктов и их компонентов, чего по современным представлениям
явно недостаточно.

Одним из условий существования человека являются гармо�
ничные взаимоотношения человека и природы («системы Земля»).
Понимание этого пришло на смену средневековым идеям антропо�
центризма, когда человек рассматривался как центр мироздания
с задачами подчинения природы его интересам.

Выявленные многими поколениями ученых многообразные и
неоднородные эффекты влияния питания на жизнедеятельность
различных организмов, в том числе и человека, которые невоз�
можно охарактеризовать в представлениях простой причин�
но�следственной парадигмы, показали необходимость включения
процессов, связанных с питанием, в более высокие иерархические
регуляторные уровни: экосистемный, популяционный, биосфер�
ный, ноосферный. Стала очевидной связь и взаимовлияние пита�
ния и различных составляющих общества, с одной стороны, и об�
щества и природы как «системы Земля» — с другой. Питание, как
один из основополагающих актов живого, следует рассматривать
как способ этой связи, итог антропогенных воздействий на приро�
ду и индикатор благополучия этих взаимоотношений.

Отрицательные стороны антропогенных влияний за последние
500 тыс. лет превысили пределы собственной эволюционной
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изменчивости природы и поставили ее на грань экологической
катастрофы. Это использование более 50 % всей пресной воды и ее
загрязнение, изменение климата, оскудение почв, уменьшение
разнообразия видов флоры и фауны, изменение морских экоси�
стем, озоновые дыры, космический мусор и пр. (Кондратьев К. Я.
[и др.], 2003).

Как пример этих отрицательных влияний можно указать на
снижение в 2—3 раза содержания витамина С и некоторых микро�
элементов в современных фруктах и ягодах. С другой стороны, ра�
бота селекционеров — аграриев и животноводов — привела к со�
зданию многих видов растений и животных повышенной урожай�
ности и биологической ценности с точки зрения современных
представлений о потребностях человека (вероятно, не все далеко
идущие последствия этих желанных человеку изменений на «си�
стему Земля» изучены). Оправданно и двойственное отношение
к генно�инженерным продуктам последнего времени, учитывая
недостаточность сведений о долговременных последствиях их со�
матического и генетического влияния.

В процессе эволюции биосферы в ноосферу разнообразные ан�
тропогенные влияния на нее, затрагивающие биогеохимические
явления в «системе Земля», привели к существенному изменению
лика природы, ее флоры и фауны. Человеческая популяция уже
гармонично не вписывается в нее, становясь важнейшей геологи�
ческой силой, по В. И. Вернадскому. Таким образом, человек влия�
ет на природу, а природа — на общество. Вектор их изменений,
учитывая многообразие взаимодействий, в том числе вторичного и
третичного характера, трудно предсказуем. В свою очередь качест�
венные и количественные параметры питания как функции этих
взаимодействий эволюционируют и требуют рассмотрения в рам�
ках единой глобальной проблемы, а не отдельных наук. Необходи�
мо использовать многофакторный и междисциплинарный подход
с оценкой взаимовлияний на популяционном и биосферно�ноо�
сферном уровнях в эволюционном аспекте. Не случаен интерес
к питанию не только ученых различных специальностей, но и по�
литиков, социологов, теологов, художников, поэтов, музыкантов,
этнографов.

Существенно изменился (особенно за последние 100 лет) и ха�
рактер питания человека как функции взаимодействия большого
числа факторов в обществе и природе. В современном цивилизо�
ванном обществе произошло резкое (в 2—3 раза) снижение коли�
чества потребляемой человеком пищи из�за изменения образа
жизни и снижения энерготрат. В силу этого, а также изменения ка�
чества потребляемых продуктов, стало невозможным получение
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человеком достаточного количества некоторых биологически важ�
ных минорных компонентов пищи (биофлавоноидов, изотиоциа�
натов, фитостеролов, кадмия, лития, хрома, ванадия, никеля, селе�
на и др.), достаточное количество которых содержится в объеме
пищи, эквивалентном примерно 5—6 тыс. ккал, потреблявшихся
древним человеком, против 2—2,5 тыс. ккал в пище современного
человека (Тутельян В. А., 2002).

Существующая дилемма — уменьшение потребления пищи
из�за снижения энерготрат и получение всего необходимого набо�
ра нутриентов — может быть разрешена применением в питании
различных БАД (нутрицевтиков и парафармацевтиков), способ�
ных восполнить этот дефицит.

В вопросе понимания необходимости сочетания в питании тра�
диционных продуктов и БАД имеющиеся теоретические основы и
конкретные рекомендации только разрабатываются. Ведется на�
стойчивый поиск альтернативных источников питания. Важно при
этом подчеркнуть, что питание обычными продуктами не воспол�
няет существующие потребности человека в нутриентах.

Существенный вклад в представления о сущности питания и
его регуляции внес А. М. Уголев. Осознание логики эволюции при�
роды, где человек звено, а не вершина иерархии естественных и
искусственных взаимодействующих и развивающихся технологий
в биосфере в процессе круговорота веществ (биогеохимические
круговороты, по В. П. Вернадскому), открытие элементарных
функциональных блоков, обеспечивающих эти круговороты, выде�
ление не только нутритивных, но и других компонентов и свойств
пищи (регуляторных, сенсорных, знаковых), а также эндогенного
микробиоценоза (микробиоты), без которого человек не жизне�
способен, сходство построения естественных и искусственных тех�
нологий свидетельствуют о регуляции питания на многих уровнях:
экосистемном, популяционном, биосферном, ноосферном.

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что человечество
должно изучить и предсказать возможные последствия своего пре�
бывания в ноосфере, разработать принципы взаимодействия с окру�
жающей средой, а также принципы глобальной этики и стратегии
управления «системой Земля» (Кондратьев К. Я. и др., 2003). Уже
сейчас очевидно, что перед человечеством стоит задача корректно�
го социального и биологического поведения в биосфере. Сглажи�
вание противоречий между природой и системами, созданными
человеком, учитывая их общность, — условие прогресса циви�
лизации, а обострение противоречий — экологическая катастрофа.
В связи с этим разработка глобальной этики и стратегии взаимо�
действия (лучше, чем управления) с «системой Земля» позволяет
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ввести понятие биологической культуры как свода гуманистиче�
ских, экологических, биологических, физиологических правил, ос�
нованных на рассмотренных выше принципах взаимодействия че�
ловека и природы. В понятие биологической культуры, по мнению
А. М. Уголева (1990), должны войти представления об экологиче�
ской, генетической, физической (культуре тела), физиологической
культуре. Очевидно, что сюда должно войти и представление о
культуре питания как индикаторе взаимодействия человека с обще�
ством и природой.

Стратегия поведения человека в биосфере в процессе превра�
щения ее в ноосферу требует разработки теоретических основ эти�
ческих требований к питанию человека. Следует полагать, что для
их разработки необходим системный подход, который оценивал
бы все стороны питания, пищу и трофические связи на всех уров�
нях, от клеточного до биосферного, с учетом их взаимосвязей и
взаимовлияний в эволюционном аспекте. Эти основы должны ис�
ходить из идей гармонии человека и природы, учитывать индиви�
дуальные, этнические, религиозные, социальные характеристики
человека, условия использования новых (в том числе генно�инже�
нерных) продуктов, предполагать новые направления в профилак�
тике и лечении заболеваний, определять питание как один из эле�
ментов биологической культуры человека, направленный на гар�
монизацию его отношений с природой.

Таким образом, питание должно рассматриваться не только
как проблема желудка каждого конкретного человека, но и как
проблема разума, души и сердца всего человечества. Эти требова�
ния положены в основу развиваемой холистической теории пита�
ния, отражающей, на наш взгляд, современные представления о
сущности этого основополагающего акта живого и об этических
требованиях к нему в процессе эволюции биосферы в ноосферу.
Поскольку данная теория не противоречит существующим теори�
ям питания, базируется на них и вобрала в себя лучшее из пред�
ставленного в них, ниже мы остановимся на основных феномено�
логических особенностях предшествующих теорий.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÎÐÈÈ ÏÈÒÀÍÈß

Появление современных теорий питания связано с достиже�
ниями в различных областях науки — биологии, медицины, хи�
мии, гигиены и т. д. Одной из первых общепризнанных теорий пи�
тания стала теория сбалансированного питания, которая лежит в
основе многих современных представлений о питании и служит ба�
зисом пищевых технологий.
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Òåîðèÿ ñáàëàíñèðîâàííîãî ïèòàíèÿ

В основе многих современных представлений об ассимиляции
пищи лежит концепция (теория) сбалансированного питания, раз�
работкой и развитием которой в нашей стране занимались
А. А. Покровский и его сотрудники (В. А. Тутельян, М. Г. Гаппаров,
М. А. Самсонов и др.). По мнению А. А. Покровского (1974),
«…влияние питания является определяющим в обеспечении опти�
мального роста и развития человеческого организма, его трудоспо�
собности, адаптации к воздействию различных агентов внешней
среды, и, в конечном итоге, можно считать, что фактор питания
оказывает определяющее влияние на деятельность жизни и актив�
ную деятельность человека».

Так, по теории сбалансированного питания химическая струк�
тура и энергетическая ценность пищи должны соответствовать на�
бору и активности ферментных систем, которые отвечают за асси�
миляцию пищи, согласно потребностям организма в различных ве�
ществах и энергии.

Эта теория считается базисной для определения потребностей
человека в энергетических, пластических и других компонентах
пищи в различных условиях. Она сыграла свою позитивную роль в
преодолении многих болезней и патологических состояний, свя�
занных с нутритивными дефектами, недостаточностью витаминов,
незаменимых аминокислот, микроэлементов и т. д. На ее основе
созданы различные пищевые рационы и диеты для всех групп на�
селения с учетом состояния здоровья, физических и психоэмоцио�
нальных нагрузок, климатических и других условий жизни.

Разработка школой А. А. Покровского этой теории привела к
формированию в нутрициологии новых научных направлений:
биохимии питания, фармакологии и токсикологии пищи. Это по�
зволило перейти от общих клинико�физиологических закономер�
ностей пищеварения к изучению клеточных и субклеточных меха�
низмов ассимиляции пищи.

Однако по мере накопления наших знаний о сущности питания
стало ясно, что данная теория должна быть существенно дополне�
на, в частности, представлениями о регуляции питания на надорга�
низменном уровне, о роли эндогенного микробиоценоза (микро�
биоты) в питании, учете других компонентов питания, кроме нут�
ритивных свойств пищи, и рядом других факторов, которые
делают питание объектом внимания не только врачей, но и пред�
ставителей других наук, а также религии, искусства, литературы,
политики.
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